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Аннотация. Исследование репрезентации нормативной телесности в мусульманской 

периодике актуализировано формированием социальной ситуации новой нормальности, 

которая возникла во время пандемии коронавирусной инфекции. На примерах материалов 

изданий «Хикмет» и «Хилял» Тюменской и Челябинской областей и ряда тематических 

всероссийских изданий показаны основные и дополнительные дискурсивные производства 

нормативной телесности, а также обнаружено противоречие между некоторыми 

воспроизводящимися нарративами и возникшими барьерами в процессе адаптации к новой 

нормальности. Поскольку в мусульманской антропологии существует приоритет 

медицинского знания над богословским, в дискурсивном производстве стало возможным 

акцентирование высшей ценности здоровья во время пандемии и положительное решение 

богословов о допустимости вакцинации. В исследуемых материалах сделан акцент на 

развитие личностных качеств мусульман, которые стали необходимыми для преодоления 

нарушенных инфекцией социальных порядков, при этом не проговаривались методы 

улучшения психического здоровья. 
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Abstract. A study of this topic is relevant in the context of “new normality” phenomena 

related to Covid-19 pandemic.  The main and specific discursive productions of normative 

corporality are demonstrated through the examples from Khikmet and Khilyal papers published in 

Tyumen and Chelyabinsk oblasts. Some contradictions between recurrent narratives and emerging 

barriers in the adaptation to the new normality are also shown. Due to fact that Islamic anthropology 
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Введение 

Пандемия коронавирусной инфекции стала фактором формирования новых 

контуров и концептов, касающихся востребованного индивидуального и обществен-

ного здоровья, отношения к болезни и больным индивидам, всему тому, что входит в 

конструкт нормативной телесности. Биополитический дискурс конструирования 

желаемого тела [4)4; 4)7] охватывает не только светские издания, но и СМИ, которые 

контролируются религиозными организациями. Отечественные исследователи на 

примере ислама опубликовали ряд статей, раскрывающих биополитику в период 

пандемии.  

В частности, в статье Ю. М. Почты [4)14)14)1] показано, что в период начала 

пандемии мусульманские религиозные организации оказали поддержку власти в 

борьбе с коронавирусом и предприняли первые шаги по ограничению заражаемости 

населения – стали закрывать мечети. Исследователь О. С. Чикризова [4)6] 

подчеркнула растущую медиатизацию религии и частичный пересмотр религиозных 

обрядов и ритуалов в условиях соблюдения карантина. Востоковед С. Рагозина в ходе 

анализа онлайн-сообществ мусульман [4)2] в этот период отметила, что произошло 

усиление индивидуальных религиозных практик, ориентированных на поиск 

предписаний в кризисной ситуации, и «присвоение» официальным дискурсивным 

производством мусульманских лидеров ряда медицинских категорий, что было 

обусловлено спецификой исламской медицинской антропологии. 

В зарубежных исследованиях государственной политики во время пандемии 

по отношению к мусульманам проанализированы кейсы общин в Великобритании 

[4)11], Израиле [4)17] и Нигерии [4)14], освещены отдельные аспекты реакции 

мусульманских общин на предписания и постановления административных органов в 

условиях противоречивого отношения населения к религии и власти, 

проанализированы некоторые теологические суждения (фетвы), которые 

распространялись в данный период. 

Так, кейс анализа биополитики по отношению к мусульманскому населению с 

его специфической медицинской антропологией был сконцентрирован на уровне 

государственно-конфессиональных отношений. При этом является дискуссионным 

вопрос, насколько декларируемые государственно-конфессиональные отношения 

воспроизводились в дискурсе нормативной телесности, адресованном мусульманам.  

В соответствии с вышеизложенными результатами исследователей 

закономерно предположить, что в мусульманской периодике будут отражены как 

религиозные, так и светские элементы дискурсивного производства нормативной 

телесности. Отметим, что дискурсивное производство нормативной телесности в 

мусульманских медиа оказалось вне поля научной интерпретации и данное 

исследование вносит небольшой вклад в развитие и осмысление проблематики.  

Влияние пандемии на практики нормативной телесности заключается в том, 

что принятые ограничения по сдерживанию болезни, в частности, длительная 

самоизоляция и дистанционная организация труда, способствовали тому, что 

возникла потребность в здоровом образе жизни, профилактике заболеваний и 

улучшении психического здоровья. В связи с этим для изучения медицинской 

антропологии ислама в период новой нормальности являются важными 

исследовательские вопросы: каким образом нормативная телесность 

репрезентируется в мусульманских изданиях, какие модусы в данной репрезентации 

оказались приоритетными? 
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Нормативная телесность понимается как предполагаемое правильное тело [4)4] 

мусульманина, соответствующее тем воззрениям, которые указаны в Коране и Сунне. 

Она включает в себя не только физические характеристики здорового тела, но и 

важные личностные качества мусульманина (сильная воля, ответственное отношение 

к здоровью и другие). Нормативная телесность является также результатом тех 

операций социального контроля, которые проговариваются в мусульманских 

изданиях. Исследователи выделяют два модуса нормативной телесности. Первый из 

них именуется «эстетическим» и подразумевает практики заботы о теле, 

направленные на формирование желаемого, востребованного тела для некоторого 

«любования» остальными членами общества. Этот модус соотносится с 

формированием телесного имиджа и может входить в противоречие, например, с 

представлениями о здоровье (худое, но нездоровое тело). Второй модус считается 

функциональным и направлен на поддержание здорового, физически сильного, 

выносливого и мощного тела, которое может быть далеким от эстетических 

притязаний социального окружения индивида, притязаний, озвученных в социальных 

медиа и СМИ [4)11]. Данная теоретическая интерпретация нам представляется более 

точной для характеристики нормативной телесности в мусульманских СМИ по 

сравнению с теми теоретическими посылками, при помощи которых исследователями 

производился ранее анализ текстов для характеристики поведения мусульман по 

материалам СМИ [4)1; 4)2; 4)6].  

В работах Дж. Агамбена утверждается, что социальное конструирование 

нормативной телесности в светской среде является в некоторой степени 

«гедонистическим», направленным на увеличение длительности наслаждения «голой 

биологической жизнью», в то время как в религиозной среде нормативная телесность 

ориентирована на потребности «жизни в посмертии». Соответственно, религиозная 

организация развивает в пассажах СМИ только те востребованные элементы 

нормативной телесности, которые согласуются с её вероучением, и даже может 

находиться в оппозиции к конструкту нормативной телесности в светской периодике 

[4)7].  

Японский антрополог Х. Терашима проработал основные тезисы, затрагиваю-

щие тему конструирования нормативной телесности. Им предложена динамическая 

модель ориентации индивида на нормативную телесность в контакте со своим 

здоровьем. Согласно его теоретической композиции нормативная телесность в 

религии не только ориентирована на «жизнь в посмертии», как указано у Агамбена, 

но и предполагает именно символический контакт с «воображаемым, идеальным» 

здоровьем, которому быть частично должно соответствовать реальное здоровье 

человека.  

Касательно ислама можно подчеркнуть, что данная «идеальная» нормативная 

телесность конструируется посредством ряда социокультурных концепций («крепкий 

иман», «истинный муслим», «боязнь Аллаха», «дуа-лекарство» и др.), которые 

направлены на улучшение и приведение к образцу здоровья мусульман и могут 

проговариваться в мусульманских СМИ. 

Методологическую основу качественного исследования составил 

семиотический анализ А. Страусса и Д. Корбина, с помощью которого были выделены 

основные теоретические посылки репрезентации нормативной телесности, её 

факторы и условия, определённые лакуны и «слепые зоны», где она не применялась. 

Важным теоретическим подспорьем для настоящей работы стали идеи американского 

антрополога Б. Тёрнера. Согласно его теории социальное конструирование 
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нормативного тела в институте религии считается продуктом деятельности 

социального контроля и манипуляций. Религиозная организация как социальный 

институт занимается производством знания о правильном/нормативном теле [4)19]. 

Данная теория рассматривается нами как релевантная для исследования 

репрезентации нормативной телесности в исламе.  

При анализе репрезентации нормативной телесности в мусульманских 

изданиях Урала нами были отобраны материалы по ключевым словам «болезнь», 

«коронавирус», «прививка», «пандемия» в региональной мусульманской периодике и 

части всероссийских СМИ, которые распространялись в уральской умме. Из ряда 

региональных мусульманских изданий нами были выбраны газеты «Хикмет» 

(Тюменская область) и «Хилял» (Челябинская область), которые имеют широкое 

распространение на территории Уральского федерального округа и регулярно 

выпускаются.  

К источникам исследования были отнесены: 

1) Областная духовная и культурно-просветительская газета ЦРО ДУМ Тю-

менской области «Хикмет» («Суть»). Для анализа было отобрано 40 газетных заметок 

в период с апреля 2020 по апрель 2022 года, релевантных теме исследования. 

2) Областная духовная и культурно-просветительская газета РДУМ Челя-

бинской и Курганской областей «Хилял» («Молодая луна»). Для анализа было отоб-

рано 30 газетных заметок в период с апреля 2020 по апрель 2022 года, соответ-

ствующих теме исследования. 

3) Журнал «Минарет Ислама», издаваемый ДУМ РФ. Выбраны для иссле-

дования 10 публикаций в период с апреля 2020года по апрель 2022 года. 

4) Газета «Минбар Ислама», выпускаемая ДУМ РФ. Отобраны для изучения  

20 текстов.  

Важно также отметить некоторые контексты, которые могли повлиять на 

данную репрезентацию нормативной телесности в мусульманских изданиях. В 

частности, на юге Тюменской области ислам представлен ханафитским мазхабом, 

который сочетается с рядом местных религиозных традиций и обрядами суфийского 

течения накшбандия [5], которые оказывают влияние на существующий вариант 

практик заботы о теле мусульман. Выраженного влияния традиций салафизма на 

репрезентацию нормативной телесности в газете «Хикмет» не наблюдалось. 

В Челябинской области ханафитский мазхаб суннизма определяется также 

уникальным сочетанием с обрядами суфийских течений накшбандия и ясавия. В 

настоящее время в области также распространяется влияние традиций салафизма, 

привносимых мигрантами из стран Центральной Азии, однако в отобранных 

тематических публикациях их не прослеживается3.  

Помимо данных источников, в качестве иллюстрации привлекался и анализ 

социальных медиа, а именно Youtube, где российские мусульмане активно 

высказывались по различным темам. В частности, через поиск по ключевым словам 

«болезнь», «коронавирус», «прививка», «пандемия» на популярных среди мусульман 

Youtube-каналах («Алиф ТВ», «Ислам.РУ», «Исламдаг», «Голос Ислама» и других) 

было отобрано 23 видео с большим количеством комментариев. После выгрузки всех 

7423 комментариев были отобраны случайным образом для контент-анализа 526 

содержательных комментариев, в которых цифровые авторы высказывали различные 

суждения об отношении к медицине, власти и мусульманскому духовенству в период 

                                                           
3 Ислам // Энциклопедия Челябинской области. 2024. – Режим доступа: http://chel-

portal.ru/enc/islam (дата обращения: 31.05.2024). 
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пандемии. Массив данных комментариев был очищен от контентного спама, а также 

оффтоп-сообщений (различные пикирования, выпады и т. д.). 

Представления о нормативной телесности 
Общим тезисом, который задает репрезентацию представления о нормативной 

телесности в мусульманских изданиях, является высказывание, что «здоровье – это 

дар Аллаха». Специфика такого понимания телесности предполагает ответственное 

отношение к своему телу, использование разрешённых средств для поддержания его 

в необходимом состоянии, достойном посмертия. 

Важные факторы для конструирования требуемой телесности: 

– нравственное и духовное здоровье, душевная чистота; 

– использование в том числе «пророческой медицины»; 

– чтение священных текстов, поскольку «каждая буква священной книги 

является лечебной», чтение считается «дающим облегчение и исцеление дыханием». 

Выздоровление в исламе обеспечивается благодаря следованию 

мусульманином религиозных практик, здорового образа жизни и части пищевых 

предписаний [10]. Считается, что Аллах посылает человеку одновременно болезнь и 

лекарство. Быть больным не считается порочным, однако причиной болезни считается 

слабая вера. Её необходимо лечить в рамках предписанных шариатом правил для того, 

чтобы обрести «уверенность и силу, укрепить веру» [3].  

Важными личностными качествами индивида в целом в изданиях 

провозглашаются ответственность, трудолюбие, а также смиренность и скромность. 

Упорство и терпение являются признаками сильного мусульманина, который «лучше 

перед Аллахом и более любим Им, чем слабый»4. В период пандемии были 

актуализированы несколько иные качества индивида, которые стали фундаментом 

новых представлений о нормативной телесности. 

 

Отношение к коронавирусной инфекции 
Начало коронавирусной инфекции отразилось в специфических ограничениях 

культовой деятельности мусульман России. В частности, были отменены 

коллективные и пятничные молитвы5 в мечетях, организованы онлайн-трансляции 

пятничной проповеди и молитвы из Соборной мечети6. В период карантина 

предписывалось совершать молитвы дома, соблюдать режим самоизоляции, 

ограничить число социальных контактов. В отличие от тюменского «Хикмета», в 

челябинском «Хиляле» прописаны подробно правила проведения молитв во время 

пандемии7. Исключение из правила составил комплекс похоронных обрядов, которые 

проводились при минимальном количестве участников. Муфтий Раев Ринат хаджи-

хазрат указывал, что часть похоронных обрядов и вовсе не проводилась из-за угрозы 

заражения: «Самым затруднительным моментом для имамов в условиях пандемии 

стал процесс организации ритуала захоронения усопших верующих, которые ушли из 

этого мира, где есть свои особенности и канонические требования, такие как ритуалы 

                                                           
4 Куштаров И. Кто отвечает за наше здоровье? // Ас-Cалам. 2021. Вып. 18. – С. 6.  
5 Байрамов Р. Можно ли пропустить пятничный намаз из-за болезни? // Хилял. 2020. Вып. 3 

(166). – С. 6. 
6 Богословское заключение № 1/20 // Минбар Ислама. 2020. Вып. 3–4. – С. 2.  
7 Нафиков Д. Праздничная молитва и правила её проведения при коронавирусе // Хилял. 2020. 

Вып. 7 (170). – С. 5. 
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омовения покойника, заворачивания в саван и т. д. А как мы все знаем, многие 

ритуалы захоронения стали невозможны из-за угрозы заражения»8. 

Однозначно осуждалась практика кремации тел погибших от болезни (кейс 

Мьянмы), что считалось отходом от «идей коранического гуманизма»9 по отношению 

к телам умерших. 

Отметим, что среди цифровых авторов в инфополе русскоязычного Youtube 

для мусульман незначительно распространялись сообщения тех, кто выступал против 

кремации (3,4 % сообщений).  

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Мухетдинов Дамир-хазрат в своем 

обращении подчеркнул, что пандемия воспринимается именно как испытание, 

направленное на развитие личностных качеств: «Мы с вами должны помнить аят 

Всевышнего: „Поистине, Аллах вместе с терпеливыми” (Коран, 2:153). Пандемия 

коронавируса – испытание, которое мусульманам надлежит пройти с достоинством, 

самодисциплиной и терпением»10.  

В 2021 году в высказываниях муфтия Гайнутдина Р. испытание пандемией 

трактуется в качественно ином ключе: с усилением идей «коранического гуманизма» 

как способа осознания «священности жизни», которое лишено различных «суеверий 

и предрассудков». По мнению шейха, пандемия катализировала некоторую 

«десоциализацию» человека, что оценивается им негативно: «… в условиях 

пандемической действительности каждая личность равна сама себе и более не может 

прикрываться общественными статусами, массовостью, помпезностью внешней 

обстановки»11.  

Данное обстоятельство выявило временную неуместность «эстетическог» 

модуса нормативной телесности и актуализировало улучшение личностных качеств 

мусульман в этот период, потребность в развитии функционального модуса 

телесности. 

В отличие от позиции муфтия, цифровые авторы восприняли коронавирусную 

инфекцию не как испытание Аллаха, а именно в качестве «наказания Аллаха» (12 % 

сообщений). В инфополе также распространялись немногочисленные сообщения 

авторов, ожидавших наступления Судного дня: «Брат, ты абсолютно прав, час суда 

наступил! Миллионы грешников будут наказаны за свои деяния»; «Через полгода не 

будет ни одной страны, которую не затронет наказание. Вспомните мои слова. 

Человек не сможет создать вирус. Это наказание от Аллаха Всевышнего!»12. 

Отношение к духовным лидерам 

В период начала пандемии наблюдалось некоторое похолодание отношений 

между верующими и имамами в силу того, что мечети стали закрывать, а молитвы и 

ритуалы переносить в онлайн или в домашние условия. Анализ материалов 

Уральского мухтасибата (Екатеринбург) показал, что первоначально меры изоляции 

находили положительный отклик среди уральских мусульман, однако впоследствии 

                                                           
8 Усманова А. Ринат-хазрат Раев: «Прошедший год – это испытание нашей стойкости...» // 

Хилял. 2021. Вып. 1 (176). – С. 5. 
9 XVI Международный мусульманский форум… // Минарет Ислама. 2021. Вып. 1. –  

С. 52. 
10 Обращение первого заместителя… // Минбар Ислама. 2020. Вып. 3–4. – С. 3.  
11 Гайнутдин Р. Пандемия – время развития и осмысления // Минарет Ислама. 2021. Вып. 1. – 

С. 11.  
12 Коронавирус ударил по мусульманам... Микаиль. Алиф.тв. 27.02.2020 – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=9G9zmFsoP9Q (дата обращения: 19.06.2024). 
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значимый положительный отклик пошел на спад13. Данная напряженность была 

вызвана тем, что не все верующие смогли адаптироваться к качественно иной 

социальной реальности, в результате оказалась нарушенной часть религиозных 

практик мусульман. Например, Арслан А., тюменский имам-хатыб указывал: 

«Ситуация изменилась кардинально. Все мечети закрыты, в том числе и наша. 

Община в Казарово привыкла к тому, что ежедневно проводится пятикратный намаз. 

Пятничная проповедь – это тоже немаловажно. Присутствуя на ней раз в неделю, 

люди духовно заряжаются, получают новые знания, вспоминают о Судном дне. Все 

это способствует тому, что вера наша растет, крепнет. А сейчас уже четвертый месяц, 

как мы остались без такого источника. Можно сказать, что мусульмане просто 

измучены – все соскучились по мечети, по совместному поклонению, конечно, 

общаемся в социальных сетях, все равно как-то поддерживаем друг друга, насколько 

это возможно. Но тем не менее не хватает личного общения»14. 

Часть авторов, особенно те, кто высказывал скептические суждения о 

коронавирусной инфекции и стремились её игнорировать (14,2 % сообщений), были 

критически настроены и к мусульманскому духовенству. Поводом для критических 

сообщений в адрес муфтиев в инфополе стало, например, суждение о дозволении 

кремации (36 лайков и 9 ответов): «Самое что возмущает, так это то, что некоторые 

муфтии дали добро на сжигание! Не боятся Аллаха!»15.  

Малая часть суждений из данной группы также была вызвана неприятием 

цифровыми авторами вакцинации и действий светских властей: «Куда же деваться 

муфтияту, если кяфиры приняли решение убивать постепенно людей вакциной, если 

они не умерли от болезни...?»16 

Отношение верующих и имамов к действиям органов государственной власти 

В массе проанализированных публикаций мусульманских СМИ Урала было 

выявлено ещё одно противоречие, которое характеризует центрацию отношения 

мусульман к действиям органов государственной власти. С одной стороны, принятие 

ограничительных мер во время начала пандемии было важным и вынужденным в 

условиях распространения инфекции, с другой стороны, наблюдалась определённая 

«инерция» устоявшихся допандемийных религиозных практик, которые подвергались 

резким изменениям. В интервью «Хикмету» Динар-хазрат Нафиков отмечал, что 

введенный властями режим повышенной готовности стал важным и в условиях 

существующей «инерции» в некоторой степени непопулярным решением для 

верующих: «Несмотря на то, что люди будут стремиться пригласить имамов домой 

                                                           
13 В частности, эта запись набрала 25 лайков. См: Первый заместитель муфтия Российской 

Федерации… 27.03.2020 – Режим доступа: https://vk.com/wall377783320_1185 (дата 

обращения: 19.06.2024). Последующие записи набирают порядка 5–9 лайков. Председатель 

Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Шейх Равиль 

Гайнутдин… 21.05.2020. – Режим доступа: https://vk.com/wall377783320_1383 (дата 

обращения: 19.06.2024). 
14 Ахметова С. Вера в изоляции – чего не хватает мусульманам? // Хикмет. 2020. Вып. 2. 
15 Как хоронят умершего от коронавируса? Islam.ru. 13.04.2020 – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=DeGK_ENMJdc (дата обращения: 19.06.2024). 
16 Вирус: – это только начало! Ansar media. 23.02.2020 – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ejAqG4PdTE (дата обращения: 19.06.2024). 
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для проведения соответствующих мероприятий, мы вынуждены будем отказывать. Но 

есть альтернативное решение – можно читать молитвы онлайн...»17. 

Критика цифровыми авторами действий органов государственной власти во время 

пандемии сводилась, в основном, к осуждению действующей системы государственно-

конфессиональных отношений ЦДУМ и правительства, а также была связана с 

нарушениями ожидаемых действий со стороны власти. В данной подгруппе 

сообщений (14,2 %) высказываются авторы, которые выражали скепсис о 

существовании вируса: «Не слушайте фетвы. <...> Ни одно духовное управление ни 

одной страны никогда не пойдёт против правительства»; «С чего бы это вдруг наше 

правительство <...> начало с таким „удушьем” о нас заботиться, при этом сами они 

никогда не носят маски... так что, из народа делают покорных рабов...»18. 

Отношение верующих и имамов к медицине во время пандемии 

При анализе данных социальных медиа было выявлено, что распространяемое 

имамами и шейхами положительное отношение к медицинским специалистам и 

медицинским центрам находилось в определённом контрасте с тем массивом 

публикаций, которые предлагались верующим на страницах изданий. В этом массиве, 

как будет подробно проанализировано далее, сгруппированы заметки о «пророческой 

медицине» и «мусульманских» методах борьбы с инфекционными заболеваниями 

(чтение Корана, совершение дуа и другие), в то время как информация о разных 

препаратах и лекарствах, которые использовались врачами при лечении инфекции, 

широко не тиражировалась.  

В интерпретации цифровых авторов Youtube отношение к медицине оказалось 

неоднозначным. Неравенство в практиках заботы о теле было связано с принятием 

тезиса о предопределении, поскольку пандемия частично интерпретировалась как 

наказание, посланное Аллахом (12 % сообщений). В связи с этим часть сообщений в 

инфополе призывала мусульман попросить помощи (6 %), прощения у Аллаха (7 %), 

попросить Аллаха беречь их от болезни (5 %). 4 % суждений высказывали тезис, что 

выздоровление мусульман произойдет «само собой», по воле Аллаха. 3 % суждений 

цифровых авторов провозглашали, что Аллах исцелит только мусульман с «сильным 

иманом». Очень малая часть суждений (1,3 %) раскрывала мысль, что излечение от 

коронавируса произойдет по воле Аллаха, возможно, в посмертии. 

3,3 % высказываний цифровых авторов обращали внимание на «духовные 

приемы» лечения болезни, входящие в состав новой нормативной телесности 

(«делайте дуа», «Коран – защита от вируса», «читайте намаз», «молитесь искренне», 

в том числе и приемы «пророческой медицины»). Среди этих высказываний также 

встречались и критические выпады в адрес врачей и медицинских специалистов, 

например: «Ради Аллаха, не поддавайтесь врачам и властям! Не делайте вакцины! 

Лечитесь по Сунне»19. 

3,1 % пассажей цифровых авторов призывали мусульман обращаться за 

помощью к врачам, просили укреплять организм и иммунитет, вакцинироваться, 

соблюдать гигиену, следовать идеологии здорового образа жизни, содержали в том 

числе и пожелания здоровья. Среди сообщений встречались, в частности, такие: 

«Сейчас в больнице лежу с ковидом <...> все врачи бьют тревогу, медсестры с ног 

                                                           
17 Как мусульманам действовать во время пандемии коронавируса? // Хикмет. 2020. Вып. 2. – 

С. 3. 
18 Исламские предписания на случай эпидемии. Алиф.тв. 02.12.2020 – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=XFNo3TWUrZA (дата обращения: 19.06.2024). 
19 Коронавирус – мудрость, которую мы можем извлечь. Ansar media 08.09.2020. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vm_-4TS3_ok (дата обращения: 19.06.2024). 
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сбились, плачут, просят всех привиться. Сами болеют по третьему разу хоть и с 

прививкой. С прививкой легче перенести эту болезнь. Очень прошу вас, 

распространите, ради Аллаха, это!»; «Мы должны слушать только профессиональное 

мнение наших докторов. Мой врач мусульманин, сегодня вся его спина была мокрая 

от пота <…> они целыми днями и ночами вытаскивают наших простых жителей 

Татарстана с того света. Никого не слушайте, бегите делать прививку, кто ещё думает, 

чтобы не было поздно!»20. 

Личностные качества мусульман во время пандемии 
Личностные качества ответственности и бережного отношения к себе и 

окружающим стали репрезентироваться как основы формирования культуры 

нормативной телесности мусульман во время пандемии. Данная культура, по мнению 

авторов газетных публикаций, имеет истоки в гигиенических рекомендациях шариата: 

«Этот коронавирус является испытанием от Всевышнего, которое мы должны пройти 

достойно: выжить сами и сохранить жизнь и здоровье других людей, близких и 

дальних»21. 

Качества эмпатии, солидарности, искренней веры, надежды и сопереживания 

интерпретируются как необходимые для соблюдения санитарных предписаний и 

адаптации культовой практики во время эпидемии. Главный муфтий Уральского 

региона Раев Ринат хаджи-хазрат в «Хиляле» акцентировал внимание на качество 

стойкости во время божьего испытания. Идеи муфтия о «кораническом гуманизме» и 

осознании «священности жизни» в уральской газете не получили подтверждения: 

«...мы должны осознавать, что эта беда, постигшая все континенты Земли, не только 

испытание для наших тел и здоровья, но прежде всего испытание нашей стойкости в 

следовании духовно-нравственным устоям жизни, установленным Всевышним 

Создателем всем Своим высшим созданиям – людям, наместникам Всемогущего 

Творца на этой Земле»22. 

Как подчеркивают зарубежные исследователи, личностные качества являются 

факторами воспроизводства так называемого «терапевтического» дискурса в исламе, 

нацеленного на преодоление психологических воздействий пандемии [12]. 

Отношение к здоровью и практикам заботы о теле 
В публикациях периода начала пандемии (март–апрель 2020 г.) усиливался 

акцент на здоровьесбережение в расчете на быстрое преодоление болезни и вход в 

месяц Рамазан уже в «безопасных» от инфекции городах. В издании «Минбар 

Ислама» приводятся положительные примеры теологических заключений (фетв), 

которые стали применяться в Египте и Ираке, однако на территории России не 

использовались, поскольку, понимались, как слишком радикальные меры в 

сложившейся ситуации: «В Египте посещение коллективных молитв зараженными 

верующими является категорически запрещенным (харам), так как представляет 

                                                           
20 Вакцина от Covid-19: мусульманские ученые приняли решение. Алиф.тв. 29.12.2020 – 

Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ldTmuQ9gIKM (дата обращения: 

19.06.2024). 
21 Ахметова Д., Ахмадеев К., Заблоцкая О., Давлетшин И. Коронавирус шествует по планете: 

реакция исламского мира // Минбар Ислама. 2020. Вып 3–4. – С. 4.  
22 Раев Р. Обращение о необходимости… // Хилял. 2020. Вып. 4 (167). – С. 5. 
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угрозу здоровью окружающих… В Ираке верховный аятолла Али ас-Систани заявил, 

что забота о больных по важности приравнивается к удерживанию боевых позиций»23.  

Формирование культуры нормативной телесности в условиях пандемии было 

связано и с временным ограничением совершения хаджа – пятого столпа ислама, что 

дополнительно ограничило культовую мобильность в Мекку и Медину и изменило 

временно совершение религиозных обрядов24 [16].  

Ориентация на высшую ценность здоровья являлась ключевой для организации 

культовой деятельности уральских мусульман: «Если режим повышенной готовности 

не будет снят до начала празднования, мы будем готовы отказаться от массовых 

мероприятий, ведь самое главное для нас – это здоровье людей»25. 

Также в мусульманских изданиях обращалось внимание на ответственное и 

серьёзное отношение к своему здоровью во время пандемии, соблюдение санитарно-

гигиенических предписаний (ношение маски, перчаток, выдерживание дистанции и 

другие), что совпадало с позицией, озвученной в светских федеральных изданиях: 

«Посланник Аллаха призывал нас очень ответственно относиться к таким 

испытаниям, как эпидемии, соблюдать все санитарно-гигиенические нормы и 

требования, чтобы избежать распространения болезни. Мусульманину не разрешается 

подвергать себя и других заразным инфекциям, что попадает под общее правило, 

которым является запрет нанесения вреда самому себе и другим»26. 

Отношение к вакцине и предлагаемые методы самолечения 
В общероссийской мусульманской периодике вакцинация была представлена 

в положительном ключе, при этом основной акцент был сделан на соответствие 

вакцины категории «халяль» её чистоте27. Принятие вакцины признавалось 

допустимым, однако проявления «щепетильности» (спорные мнения о допустимости 

принятия вакцины, содержащей спирт) по данному предмету считались ненужными28. 

Это было связано с тем, что подтверждался приоритет медицинских специалистов над 

богословами по данному вопросу. 

В региональной периодике, в частности, в газете «Хикмет», в отличие от 

всероссийских изданий, указывается, что коронавирусная инфекция послана Аллахом 

вместе с лекарством. На момент начала пандемии, когда вакцина ещё находилась в 

разработке, мусульманам рекомендовалось использовать прием «пророческой 

медицины» – кровопускание («хиджама»)29.  

В отличие от тюменского издания, «Хилял» в то время, когда вакцина уже 

появилась, в нескольких номерах газеты более подробно описал рекомендуемые 

приемы «пророческой медицины», которые можно было использовать для исцеления: 

гирудотерапия, исцеляющий намаз, хиджама и исцеление черным тмином30. При этом 

                                                           
23 Ахметова Д., Ахмадеев К., Заблоцкая О., Давлетшин И. Коронавирус шествует по планете: 

реакция исламского мира // Минбар Ислама. 2020. Вып 3–4. – С. 4.  
24 Хадж российских мусульман. 2021. Вып. 10. 
25 Муфтий Тюменской области… // Хикмет. 2020. Вып. 3. – С. 2. 
26 Медицина Пророка (с. г. в.). Уроки эпидемии в вероучении Ислама // Хилял. 2020. Вып. 12 

(175). – С. 6. 
27 Вакцина от коронавируса: шанс или риск? // Минбар Ислама. 2021. Вып. 2. – С. 5.  
28 Шариатское заключение… // Хикмет. 2021. Вып. 3. – С. 2. 
29 Мачитов Ф. Забота о здоровье в исламе // Хикмет. 2020. Вып. 2. – С. 7.  
30 Медицина Пророка (с. г. в.). Лечение черным тмином // Хилял. 2021. Вып. 9 (184). – С. 7; 

Медицина Пророка (с. г. в.). Хиджама – кровопускание // Хилял. 2021. Вып. 10 (185). – С. 7; 

Медицина Пророка (с. г. в.). Исцеляющая сила намаза // Хилял. 2021.  
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тематических блоков или заметок о пользе вакцины в «Хиляле» не встречается, 

содержится лишь ряд публикаций, повествующих о характеристиках человеческого 

иммунитета31. Также в челябинской газете упоминаются приемы борьбы с инфекцией 

путем лечебного голодания и держания поста. Некоторые тезисы приведенного ниже 

пассажа заметно контрастируют с современными медицинскими представлениями: 

«Пост избавляет организм от шлаков, дает отдых всем органам, очищает кровь, 

укрепляет иммунную систему. Кроме пользы для физического здоровья, пост несет 

пользу и душе. А тело и душа – это единый организм, и одно без другого не 

существует»32. 

Отметим, что в изучаемых пассажах «Хикмета» и «Хиляла» отсутствовали 

рекомендации по улучшению психического здоровья и борьбе со стрессом и 

угнетённостью, которые озвучивались на страницах региональной периодики33 и 

зафиксировали данные социологических исследований Е.К. Акая, Д. Думлудага и Г.Т. 

Меконнена, Г.К. Бейера [8; 13]. Отчасти это объясняется и тем, что для населения 

России в целом психическое здоровье не ассоциируется со здоровым образом жизни34. 

В отличие от газеты «Ас-Салам», ориентированной на широкую мусульманскую 

общественность России, можно заметить, что в «Хикмете» отсутствуют материалы, 

посвящённые профилактике инфекции и здоровому образу жизни35, в «Хиляле» 

профилактика инфекции предполагалась через совершение приемов «пророческой 

медицины» и исполнение столпов ислама. 

Заключение 
Таким образом, на материалах исследования выявлено, что репрезентация 

нормативной телесности в период пандемии обозначила необходимость 

функционального модуса телесности, в то время как её «эстетический» компонент 

оказался менее актуальным. Важным фактором воспроизводимой репрезентации 

нормативной телесности стало развитие личностных качеств мусульман (эмпатия, 

ответственность, солидарность, бережливость и другие). Причем ряд 

гуманистических идей, которые проговаривались в тезисах муфтия Р. Гайнутдина, в 

уральских изданиях не были актуализированы, были заменены на «стойкость в 

испытании» и «борьбу за здоровье людей». Данные факторы были актуализированы в 

условиях, когда под влиянием борьбы с инфекцией часть социальных порядков была 

нарушена и дисфункционировала. В этой части полученные результаты соотносятся с 

выводами О.С. Чикризовой [6], детализируя их на уровне высказываний имамов и 

муфтиев в печатных изданиях. 

В этих условиях получили распространение различные психологические 

процессы, которые приводили индивидов к повышенной тревожности, стрессу и, в 

                                                           
Вып. 7 (182). – С. 7; Медицина Пророка (с. г. в.). Гирудотерапия – лечение пиявками // Хилял. 

2021. Вып. 12 (187). – С. 7. 
31 Медицина Пророка (с. г. в.). Ислам и современная наука об очищении клеток и защите 

организма от болезней // Хилял. 2021. Вып. 1 (176). – С. 7. 
32 Медицина Пророка (с. г. в.). Ислам и современная наука об очищении клеток и защите 

организма от болезней // Хилял. 2021. Вып. 2 (177). – С. 7. 
33 Ахметова С. Вера в изоляции – чего не хватает мусульманам? // Хикмет. 2020. Вып. 3. – С. 

2.  
34 ВЦИОМ. Здоровый образ жизни – мониторинг. – Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/zdorovyi-obraz-zhizni-monitoring (дата обращения: 29.05.2024).  
35 Григорьева Х. Болезнь – зло или благо? // Ас-Салам. 2021. Вып. 5. – С. 18.  
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частных случаях, к депрессии. В этом пространстве репрезентация нормативной 

телесности для мусульман не затрагивала вышеописанные проблемы и была 

проговорена в части личностных качеств мусульман, предписываемых паттернов 

социального поведения в сложившейся ситуации. В силу данного обстоятельства в 

предписаниях нормативного тела не проговаривались методы борьбы со стрессом, его 

профилактики и улучшения психического здоровья. В этой части наши выводы 

частично подтверждаются результатами опроса молодежи Г.Т. Меконненом и других 

[13], согласно которым во время пандемии особенно обострились нарушения 

психического здоровья. 

Конструкт нормативной телесности, описанный в мусульманских изданиях, 

слабо соотносился с идеями предопределения в исламе, на что был акцент в 

информационном поле. В то же время в социальных медиа (в кейсе нашего 

исследования — Youtube) в сообщениях делался акцент на «пророческую медицину», 

чтение Корана и молитв, а также личные взаимоотношения мусульманина с Аллахом, 

что трактовалось в том числе и как способ преодоления болезни – наказания Аллаха. 

Среди сообщений тех цифровых авторов, которые игнорировали существование 

коронавирусной инфекции, указывали, что её нет, или выражали скепсис, встречаются 

и критические выпады в адрес имамов, действий светских властей во время 

вакцинации населения и медицинских работников. Данная часть результатов 

соотносится с выводами Ю. Нурбахша и К. Сахрагарда, отметившими в период 

пандемии рост раздражительности среди респондентов и углубление их религиозных 

представлений, ориентацию на помощь Аллаха во время инфекции [15]. 

Другой важной лакуной, которую не охватила теоретическая постройка 

репрезентации, стала рекомендация совершать различные светские практики 

здоровьесбережения. В период пандемии подобные рекомендации могли бы усилить 

репрезентацию нормативной телесности для мусульман. В изученных пассажах газет 

авторами распространялась информация о приемах «пророческой медицины» и 

соблюдении поста в месяц Рамадан, которые считались более действенными для 

«улучшения иммунитета». В то же время они положительно относились к вакцинации 

мусульман, однако в последующих публикациях тема вакцинации не повторялась.  

Отметим, что, в частности, в информационном поле социальных медиа 

идеология здорового образа жизни и авторитет медицинских специалистов 

транслировались в немногочисленных сообщениях, что свидетельствует о наличии в 

ее развитии негативной траектории. 
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