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Аннотация: Миграция и проблема сохранения национальной идентичности остаются центральными вопросами 
политической повестки дня и общественных дебатов многих современных стран. Рассмотрены взгляды француз-
ского имама Тарека Убру – автора концепции «шариата меньшинства» – по вопросам мусульманской идентичности 
и интеграции мигрантов во Франции. Т. Убру символизирует собой фигуру на стыке двух цивилизаций – теорети-
ка и посредника по реорганизации ислама во Франции. Источниковую базу исследования составили монографии, 
отдельные статьи и тексты выступлений французского имама за последние двадцать лет. В качестве методов исполь-
зовались когнитивный и концептуальный анализ текста, позволяющие реконструировать структуру политическо-
го сообщения и его отдельных компонентов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что Т. Убру пере-
фокусирует исламскую идентичность на ее внутреннее измерение за счет пересмотра определяющих маркеров. 
Минимизация исламской идентичности призвана сработать на сохранение и поддержание мусульманского присут-
ствия на Западе. Вместе с тем он национализирует исламскую идентичность, подчиняя ее гражданским и полити-
ческим нормам Франции. Несмотря на то, что предложенная идентификационная модель вызывает неоднозначные 
реакции в мусульманской среде и большие сомнения в принимающем обществе, отдельные ее положения востребо-
ваны на государственном уровне.
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Введение

1 Seehofer nennt Migration "Mutter aller politischen Probleme" // Der Tagesspiegel. 06.09.2018. Режим доступа: https://www.tagesspiegel.de/politik/
innenminister-nach-chemnitz-seehofer-nennt-migration-mutter-aller-politischen-probleme/23002186.html (дата обращения: 30.01.2021).

Миграция остается центральным вопросом полити-
ческой повестки дня и общественных дебатов многих 
современных стран. В этом отношении показательно 
высказывание председателя Христианско- социального 
союза и министра внутренних дел ФРГ Х. Зеехофе-
ра, который назвал проблему миграции «матерью всех 
политических проблем» Германии1. Миграция из стран 
с преимущественно мусульманским населением активно 
влияет на принимающие общества и меняет их. Ее нель-
зя рассматривать как единожды случившийся акт, она 
обуславливает дальнейшие серьезные демографические, 
социальные, политические изменения в принимающих 
обществах, в том числе пересмотр национальной иден-
тичности. Последнее мы активно наблюдаем в странах 
Западной Европы, где принимающие общества оказались 
перед дилеммой – невозможностью сохранения прежнего 
социального порядка и неготовностью к существенным 
изменениям. Эта противоречивость особенно заметна 
в ситуации демократической системы, когда гражданские  

и политические права реализуются не по принципу 
автохтонности или давности проживания, а по принципу 
равноправия для всех граждан. Сложившаяся ситуация 
бросает вызов внутренним политическим и обществен-
ным силам отдельных стран в поиске адекватных и объ-
ективных ответов на требования современности. В свете 
данных социальных изменений особый интерес представ-
ляют наработки мусульманских интеллектуалов прини-
мающих обществ и их осмысление проблем идентично-
сти и интеграции. Исламские акторы оказались перед 
двойной ответственностью: перед мигрантами в целом 
и перед исламом – популярным объектом культурной 
стигматизации.

В статье предлагается рассмотреть позицию француз-
ского имама Тарека Убру – автора концепции «шариата 
меньшинства» – в отношении мусульманской идентично-
сти, национальной идентичности и интеграции мигрантов 
во Франции. За последние годы Т. Убру стал авторитет-
ной и признанной фигурой общественно- политического 
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дискурса во Франции, где снискал славу «великого има-
ма Бордо»2, «локального лидера Бордо»3, «уважаемого 
голоса ислама Франции»4, «одного из самых влиятельных 
имамов Франции, теоретика интеграционного ислама»5,  
«открытого для нового размышления об исламе»6, 
«воплощающего мысль в движении» [1]. Т. Убру пози-
ционирует себя как фигуру на стыке двух цивилизаций, 
готовую взять на себя роль теоретика и посредника 
по реорганизации ислама во Франции. Он видит свою 
цель в «содействии мирной интеграции ислама во фран-
цузское общество» [2, p. 144] и «примирении между 
мусульманами и Республикой» [2, p. 28].

Т. Убру активно вошел в общественно-политиче-
ский дискурс Франции на волне событий 11 сентября 
2001 г. и активизировавшихся дискуссий о терактах, 
межрелигиозных конфликтах и иудейско-мусульманском 
диалоге. Несмотря на это, деятельность и общественно- 
политические установки имама Бордо не так часто 
попадают в фокус академической науки. В работах рос-
сийских и зарубежных исследователей, посвященных 
межэтнической и межконфессиональной напряженно-
сти во французском обществе, чаще всего можно встре-
тить лишь упоминание его имени [3–16]. На этом фоне 
редким исключением являются статьи португальского 
исламоведа A. Caeiro [17; 18] и итальянского полито-
лога M. Hashas [19], затрагивающие правовую и религи-
озную реформы в интерпретации французского имама. 
Общественно-политические воззрения Т. Убру, в том 
числе в вопросах исламской идентичности и интегра-
ции, ранее не выступали предметом самостоятельного 
научного исследования. Следует признать, что наработ-
ки современных представителей исламского обновления 
по общественно-политической проблематике до сих пор 
слабо изучены в мировой науке. Данная работа призвана 
расширить имеющиеся теоретические знания по пробле-
матике исламского реформизма в Европе.

2 Schwartzbrod A. Cette affaire va laisser des séquelles // Libération. 23.03.2012. Режим доступа: https://www.liberation.fr/societe/2012/03/23/cette-
affaire-va-laisser-des-sequelles_805134 (дата обращения: 02.02.2021); Forum de Rennes vendredi 11 avril samedi 12 avril // Libération. 10.04.2014. Режим 
доступа: https://www.liberation.fr/futurs/2014/04/10/forum-de-rennes-vendredi-11-avril-samedi-12-avril-forum-de-rennes-vendredi-11-avril-samedi-12-
avril-_994737 (дата обращения: 02.02.2021). Здесь и далее по тексту перевод выполнен автором статьи.
3 Sauvaget B. Aux sources du salafisme de France // Libération. 21.09.2012. Режим доступа: https://www.liberation.fr/societe/2012/09/21/aux-sources-du-
salafisme-de-france_848074 (дата обращения: 31.01.2021).
4 Sauvaget B. Pour le droit à l'indifférence à l'égard du Ramadan // Libération. 16.05.2018. Режим доступа: https://www.liberation.fr/france/2018/05/16/
pour-le-droit-a-l-indifference-a-l-egard-du-ramadan_1650455 (дата обращения: 11.02.2021).
5 L'imam de Bordeaux: «Notre religion a été confisquée par des fous» // Le Parisien. 09.01.2015. Режим доступа: http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-
imam-de-bordeaux-notre-religion-a-ete-confisquee-par-des-fous-09-01-2015-4432867.php (дата обращения: 03.02.2021).
6 Gaulmyn I. Revenir au message du Prophète // La Croix. 30.05.2002. Режим доступа: https://www.la-croix.com/Archives/2002-05-30/Revenir-au-
message-du-Prophete-_NP_-2002-05-30-158586 (дата обращения: 12.02.2021).
7 Berg A., Hartwig G. Naika Foroutan: «Ohne Migration sinkt unser Wohlstand» // Moz.de. 22.02.2020. Режим доступа: https://www.moz.de/nachrichten/
politik/migrationsforschung-naika-foroutan_-_ohne-migration-sinkt-unser-wohlstand_-49331092.html (дата обращения: 12.02.2021).
8 Espahangizi K. Das #Postmigrantische ist kein Kind der Akademie // Geschichte der Gegenwart. 12.06.2016. Режим доступа: https://geschichtedergegenwart.
ch/das-postmigrantische-kein-kind-der-akademie/ (дата обращения: 17.02.2021).
9 Widmann A. Naika Foroutan: Was heißt postmigrantisch? // Berliner Zeitung. 12.12.2014. Режим доступа: https://www.berliner-zeitung.de/naika-
foroutan-was-heisst-postmigrantisch-li.27572 (дата обращения: 17.02.2021).
10 Carte d'identité // Tareq Oubrou. Режим доступа: https://tareqoubrou.com/biographie/ (дата обращения: 17.03.2021).

Источниковую базу составили монографии, отдель-
ные статьи и тексты выступлений французского имама 
за последние двадцать лет. Методологически осмысление 
взятого для анализа кейса соотносится с моделью пост-
миграционного общества – «идеей совместной жизни, 
которую мы вместе будем формировать после миграции»7.  
Сторонники данной теории (K. Espahangizi8 [20], 
N. Foroutan9 [21], E. Yildiz [22], M. Hill [23]) критикуют 
прежний подход в академической науке к вопросу мигра-
ции и выступают против закрепления бинарных катего-
рий разделения, которые создают «других мигрантов». 
Разрывая бинарные атрибуции по миграционной линии, 
«постмигрантская перспектива» расширяет рамки 
исследования за счет смещения рассматриваемого объек-
та от этнического и национального на общество в целом.

В работе использованы методы когнитивного и кон-
цептуального анализа текста, которые позволили рекон-
струировать структуру политического сообщения и ее 
отдельных компонентов.

Т. Убру о собственной идентичности
Т. Убру родился 31 октября 1959 г. в Таруданте (Марок-
ко) в семье учителей, религиозность которой он называл 
«сдержанной», и сам долгое время уклонялся от испол-
нения религиозных обрядов. Весной 1979 г. во время оче-
редной молитвы он пережил «пробуждение», которое 
ознаменовало «начало решительного пути к Богу»10. 
В течение следующего года он переехал в Бордо (Фран-
ция) для обучения на медицинском факультете в высшем 
учебном заведении, которое он так и не закончил, оста-
новившись на дипломе начального уровня специалиста 
по промышленной фармации [1, p. 228]. В последующие 
годы он занялся активной религиозной деятельностью 
в качестве имама, оставшись самоучкой в сфере религиоз-
ных наук.
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Т. Убру считает себя продуктом смешанной культуры 
(арабской / магрибской, с одной стороны, и франко-
язычной / западной, с другой)11, а потому называет себя 
мусульманином- суннитом [1, p. 1916], «в некотором смыс-
ле салафитом» [1, p. 1575] и одновременно поклонником 
западной культуры: «Но все равно я принадлежу к запад-
ному поколению! <…> Понимаю, что меня с детства при-
влекала американская модель» [1, p. 2995]; «Для меня 
будущее мира было за Западом…» [1, p. 3004]; «Короче 
говоря, большая часть моей идентичности уже была запад-
ной. В какой-то момент я собирался поехать в Хьюстон для 
учебы в аспирантуре» [1, p. 3004].

Французский имам открыто говорит об эволюции сво-
их взглядов в религиозной и общественно-политической 
сфере, оставляя за собой право на ошибку [1, p. 1271]. 
Он не любит, когда его называют мусульманским священно-
служителем или улемом, т. к. видит свое предназначение 
в борьбе с предрассудками, отдавая предпочтение «интел-
лектуальному трению» [1, p. 840]. После получения фран-
цузского гражданства в порядке натурализации в 1991 г. 
имам мечети Аль-Худа (Бордо) с особым удовольствием 
подчеркивает, что он – француз [1, p. 1965].

Исламская идентичность
Религиозную идентичность Т. Убру рассматривает в рам-
ках конструктивистского подхода, когда речевой акт ста-
новится одним из первостепенных механизмов конструи-
рования реальности: «назвать человека – значит отнести 
его к бытию. Рассказывать – это значит создавать. Когда 
речь идет о людях, описательный язык становится пер-
формативным. В связи с этим говорить о мусульманине, 
значит делать мусульманином» [24, p. 9].

Прежний подход к пониманию идентичности, тяго-
теющий к примордиализму, французский имам называ-
ет «отсталой или ностальгической идентичностью», 
а тяготение ее к корням он считает ошибочной страте-
гией, поскольку «утопленные без света и фотосинте-
за корни дерева не могут обеспечить рост и процвета-
ние» [2, p. 174].

Т. Убру отвергает все прежние основания для фор-
мирования религиозной идентичности: культура, про-
исхождение, нация, семья, история, территория утрати-
ли свое прежнее значение. По его утверждению, ислам 
не соотносится с этническим происхождением и семьей: 
«ислам как религия, а не этническая или политическая 
идентичность не передается исключительно от отца или, 
как в иудаизме, от матери, потому что он не является этни-
ческой принадлежностью» [2, p. 1344–1356]. Ислам-
ская идентичность не обуславливается единообразны-
ми культурными кодами: «Изначально ислам не был 
ни культурой, ни цивилизацией. Это религия, ставшая  

11 Там же.
12 Golliau C. Tareq Oubrou: «Le musulman ne doit pas s'exposer» // Le Point. 13.06.2019. Режим доступа: https://www.lepoint.fr/societe/tareq-oubrou-le-
musulman-ne-doit-pas-s-exposer-13-06-2019-2318668_23.php# (дата обращения: 02.02.2021).

цивилизацией, и разнообразная культурная идентичность 
на протяжении всей своей истории» [2, p. 1443–1458].

Аналогичным образом пример Пророка Мухамме-
да не может выступать в качестве смыслообразующей 
формы исламского поведения, а служит только ориен-
тиром или моделью поведения. Копировать образ жиз-
ни и действий Пророка не имеет смысла, поскольку его 
человеческая природа не была лишена ошибок, а глупая 
имитация его поведенческих особенностей удушает 
личность мусульманина, подвергая последнего насилию 
и продуцированию ненужного чувства вины [24, p. 44]. 
Т. Убру настаивает на разумном подходе современного 
мусульманина, который предполагает четкое осознание 
условий жизни времен Пророка и современного контек-
ста, а также умения разграничивать разные проявления 
идентичности.

По мнению имама Бордо, в сегодняшнем мире соблю-
дение  / игнорирование пяти столпов ислама не опре-
деляет исламскую идентичность. Показная молитва, 
пост, милостыня или паломничество не гарантируют 
спасение [2]. Относительно намаза и пищевых запретов 
он высказывается следующим образом: «Я всегда гово-
рил своей мусульманской общине, что тот, кто делает 
свои пять молитв и ест свинину, пьет вино, имеет вне-
брачные связи и все другие виды пренебрежения, если 
это не вредит другим, ближе канонически, чем целому-
дренный мусульманин, который не пьет вино, не ест сви-
нину, но не произносит своих пяти молитв» [2, p. 1418]. 
Продолжая пищевую тему, он добавляет, что «мусуль-
манин из вежливости может есть даже "нехаляльное" 
мясо по приглашению немусульман. То же самое и со 
школьными столовыми. Помимо свинины, дети могут 
есть и другое мясо»12. При этом Т. Убру говорит, скорее, 
о разрешенном перечне продуктов и разновидности мяса, 
а не о религиозных предписаниях заклания животных.

По Т. Убру, обрезание также не рассматривается 
в качестве идентификационного маркера в исламе: это 
не крещение и не каноническое обязательство, а «про-
стой гигиенический акт, такой как стрижка ногтей и дру-
гие элементарные правила чистоты, как подчеркивается 
в хадисе Пророка» [2, p. 1356].

Таким же образом предписания в одежде и головной 
платок не являются обязательными в исламе, а потому пла-
ток не делает женщину мусульманкой [2]. Затрагивая про-
блему визуальности в исламе и опираясь на свой опыт пре-
бывания во Франции в качестве мусульманина- мигранта, 
Т. Убру предлагает типологию видимости / визуальности 
ислама у мигрантов разных поколений. Первым был «неви-
димый мусульманин»: безграмотный, послушный, не вла-
деющий французским языком, из нижних слоев общества, 
с перспективой возвращения в родную деревню [2]. В его 
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присутствии ислам оставался незаметным для принимаю-
щего общества. Затем незаметное присутствие родителей 
уступило «место молодой, беспристрастной, мстительной, 
показной, а иногда провокационной видимости, претенду-
ющей на права во имя полного гражданства» [2, p. 4779]. 
Несмотря на опыт социализации во французском обще-
стве, большая часть этого поколения с соответствующим  
образованием сохранила тот же менталитет, что и их роди-
тели, и испытывает двойное чувство отчуждения и серьез-
ные религиозные проблемы. В более поздних работах 
Т. Убру можно встретить ссылку на пять поколений 
мусульман- мигрантов, однако он не раскрывает особен-
ности поведения и менталитета последних трех групп [2].

Для Т. Убру главным и основополагающим критери-
ем исламской идентичности является вера в Бога и в Его 
великую милость: «верить в свое моральное поведение 
и соответствующим образом адаптировать его – вот 
что значит быть мусульманином»13. О себе в этом клю-
че Т. Убру говорит так: «моя идентичность религиоз-
на не потому, что я вырос в мусульманской культуре, 
а потому, что я придерживаюсь исламских принципов 
в вопросах обрядов и морали»14. Таким образом, в его 
концепции не все столпы ислама имеют равнозначное 
идентификационное значение, а рассуждения о значении 
свидетельствования (шахада) опускаются в тексте.

Применительно к сегодняшнему дню, когда главны-
ми факторами становятся Интернет и виртуальное про-
странство, Т. Убру подчеркивает формирование нового 
типа религиозности: «Мы находимся в присутствии 
религиозности искоренения, антикультуры, детеррито-
риализации и вне истории. Она особенно развивается 
в центрах неструктурированной идентичности и стро-
ится на разрыве связей с семьей, обществом, нацией 
и даже с традиционными религиями в поисках "чистой 
религии" и виртуального сообщества, которое им пред-
лагают коммуникационные интернет-сети» [1, p. 2922]. 
Провозглашается эпоха декультурации и десекуляриза-
ции религии, которая проявляется через возрождение 
религии и реинтерпретацию веры [24]. Причем рели-
гиозность этого времени приобретает специфические 
черты и трансформируется не всегда в соответствии 
с богословским пониманием: «религиозность, которую 
мы видим как якобы усиливающуюся, – это лишь фасад, 
особенно среди молодежи. Сегодня она быстро пере-
ключается с сайта салафитов на порносайт»15.

Типология мусульманской идентичности
Размышляя о религиозности сегодняшнего дня, имам 
Бордо выделяет три типа мусульманской идентичности: 

13 Там же.
14 Gannac A.-L. Ma religion fait-elle mon identité? // Psychologies. 09.02.2015. Режим доступа: https://www.psychologies.com/Culture/Spiritualites/
Religions/Articles-et-dossiers/Ma-religion-fait-elle-mon-identite (дата обращения: 02.02.2021).
15 Golliau С. Tareq Oubrou: «Le musulman ne doit pas s'exposer»…
16 Gannac A.-L. Ma religion fait-elle mon identité…

позитивный мусульманин – полностью секуляризиро-
ванный; социологический мусульманин  / культурный 
мусульманин без веры в сердце, своего рода этнический 
мусульманин по происхождению без активной веры; 
религиозный мусульманин с соблюдением всех религи-
озных предписаний.

Особый интерес представляет первая категория, 
которая подразумевает радикально секуляризованного  
человека, порывающего с верой, унаследованной от роди-
телей. Т. Убру использует применительно к этому типу 
термины культурный и этнический мусульманин и подни-
мает вопрос о правоспособности привязки данного типа 
к «мусульманину» в богословском ключе. Он оставляет 
за этой категорией свободу религиозного выбора вплоть 
до отречения, однако подчеркивает, что многие культур-
ные мусульмане наследуют искаженную версию ислама 
от своих родителей [2]. В такой трактовке позитивного 
мусульманина отличает от светского человека или атеиста 
исключительно бэкграунд – религиозный опыт семьи. 
При этом граница между первым и вторым типами в рас-
суждениях французского имама несколько смазана.

В основу представленной типологии положена сово-
купность критериев категоризации: идентификационный 
принцип, богословские нормы, культурно- исторические 
факты происхождения, степень секуляризации. Помимо 
вышесказанного, Т. Убру считает некорректным термин 
непрактикующий мусульманин, потому что данная раз-
новидность не существует в реальности, в которой каж-
дый человек периодически практикует добро [2]. Таким 
образом, он расширяет рамки исламской идентичности, 
выводит религиозную практику за рамки идентификаци-
онных критериев, отдавая предпочтение субъективному 
намерению и моральным ценностям.

Структура идентичностей
Т. Убру разделяет идею множественной идентичности 
каждого человека в зависимости от идеологических, куль-
турных, религиозных, гендерных и психологических раз-
личий16 [24, p. 10], которые могут отличаться в зависимо-
сти от приобретенного опыта [2].

При множественной модели религиозная составля-
ющая не обязательно будет совпадать с национально- 
политической идентичностью, на чем обычно наста-
ивают исламские традиционалисты. Поэтому Т. Убру 
призывает к реформе в этой сфере, а именно к деполи-
тизации и деиден тификации ислама за счет избавления  
от средневековой теолого-политической парадигмы, кото-
рая смешала теологический статус верующего и гражда-
нина  [2]. Т. Убру разводит религиозную и гражданскую 
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идентичности. Эта реформа в вопросах идентичности и ее 
составляющих должна стать залогом успешной интеграции 
мусульман в принимающем обществе: «необходимо сроч-
но извлечь душу ислама как духовности из тела цивилиза-
ции, которая стала трупом, чтобы облегчить ее интеграцию 
в современную историю, особенно западную» [2, p. 4489].  
Эту реформу в вопросах идентичности Т. Убру плани-
рует осуществить с опорой на классические исламские  
источники, отдельные тезисы которых были искажены 
во времени и пространстве [2].

Отстаивая тезис о множественной идентичности 
индивида, Т. Убру выделяет как минимум две ее составля-
ющие на религиозном и национальном уровне: «следует 
признать, что мусульманин принадлежит к "духовному 
сообществу", но он остается гражданином, связанным 
с "национальным сообществом" как общей судьбой, так 
и политическим проектом» [2, p. 4538]. Четкое раз-
граничение религиозной и гражданской идентичности 
позволяет решить вопрос с вероотступничеством в исла-
ме. Впредь отрицание религиозной общности неравно-
сильно отрицанию национально-политической общно-
сти и, следовательно, не считается предательством. Таким 
образом, отказ от ислама (вероотступничество) не может 
порицаться и тем более караться смертной казнью. Обра-
щаясь к Корану, Т. Убру указывает на то, что сам Пророк 
позволил мусульманину покинуть ислам и Медину и при-
соединиться к его языческому племени [2].

Вспоминая историю Запада, Т. Убру отмечает раз-
ность в идентификационных стратегиях американской 
и французской моделей идентичности. Если в американ-
ской модели иммигрант является субъектом и творит 
историю государства, то во Франции преобладает асси-
миляционная модель, которая не признает специфиче-
ских черт идентичности: «Каждый должен полностью 
раствориться в этой руссоистской универсалистской 
абстрактной модели» [1, p. 3268]. Т. Убру отмечает смену 
современной обстановки и активизацию борьбы за права 
человека, однако его идентификационная стратегия под-
разумевает безоговорочную политическую ассимиля-
цию в стране пребывания. Это своеобразный вызов для 
классического ислама, который предлагает мусульманам 
переосмыслить их веру с точки зрения доминирования 
на ракурс меньшинства.

В то же время исламская и национальная состав-
ляющие идентичности во Франции не противоре-
чат друг другу и могут достойно уживаться. «В данном 
случае любить свою религию и свою страну, Францию, 
не только возможно, но и вполне естественно, чело-
вечно, законно и религиозно оправданно» [1, p. 525]. 
Т. Убру снимает вопрос о достижении двойного граж-
данства – небесного и земного: «я просто скажу вам, что 
одна из моих целей состоит в том, чтобы мусульманин 

17 Chambraud С. Tareq Oubrou: «Il faut adapter l'islam à la mentalité française» // Le Monde. 11.02.2015. Режим доступа: https://www.lemonde.fr/
religions/article/2015/02/12/tareq-oubrou-il-faut-adapter-l-islam-a-la-mentalite-francaise_4575089_1653130.html (дата обращения: 30.01.2021).

не имел или больше не мог выбирать между исповедани-
ем его мусульманской религии и французским граждан-
ством» [1, p. 525].

Далее в своих рассуждениях французский имам уста-
навливает четкое соотношение в иерархии множествен-
ных идентичностей в пользу национальной идентичности: 
«когда существует противоречие между религиозной 
и политической лояльностью, последняя преобладает 
в случае конфликта. Мусульманин не должен предавать 
свою национальную общину, чтобы сплотиться перед  
своим врагом, даже мусульманином. Договор о граждан-
стве, а также политические и правовые соглашения явля-
ются договорами, превосходящими членство в религиоз-
ной общине» [2, p. 4524].

Непонимание этого соотношения в идентификаци-
онной модели со стороны традиционалистов угрожает, 
по мнению имама Бордо, исламу во Франции и его рели-
гиозной институциональной репрезентативности [2] 
и дестабилизирует национальную идентичность во Фран-
ции17. Т. Убру критично высказывается в адрес современ-
ных исламских сил из тех стран происхождения, которые 
используют религию для собственных политических 
интересов в качестве двигателя протеста за счет прово-
цирования крайних идентичностей [1].

Терминологическое разнообразие: интеграция, 
ассимиляция, аккультурация
Размышляя об адаптации ислама и мусульман на Западе, 
Т. Убру использует в своих текстах понятия интегра-
ция, ассимиляция и аккультурация. Однако он старает-
ся их развести по сферам применения: об ассимиляции 
он говорит на гражданско-политическом уровне, об инте-
грации – в культурном измерении. Он отмечает одинако-
вую природу этих понятий и видит их отличие исключи-
тельно в степени и форме. Если ассимиляция затрагивает 
ценности республики, ее Конституцию и законы и ори-
ентируется на реализацию статуса полноправного граж-
данина, то интеграция фокусируется на меняющейся 
культурной реальности, которая в свою очередь обусла-
вливает трансформацию законодательной базы [2].

На теологическом уровне Т. Убру разрабатывает кон-
цепцию «теологии аккультурации», которая призвана 
выступить основным инструментом успешной инте-
грации мусульман. Согласно этой концепции, ислам 
выдержал несколько этапов аккультурации, которая 
представляет собой закономерный процесс, нашедший 
закрепление в Коране. Первое ее проявление – передача 
божественного слова на арабском языке, второе – мек-
канский и мединский контексты откровений, третий – 
перевод универсальных принципов в контекстуальные 
законы [2]. Следовательно, аккультурация знакома исла-
му, и Т. Убру призывает вновь воспользоваться этим 
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методом и устранить накопившиеся в исламской среде 
проблемы и аберрации за счет реинтерпретации религи-
озных текстов [2].

С помощью богословско-этической концепции «сдер-
жанности» Т. Убру призывает французских мусуль-
ман «адаптироваться к большинству немусульман» 
[2, p. 5017]. Ссылаясь на пример Пророка и высказывания 
Ибн Таймии, Т. Убру разделяет тезис о сходстве мусульман 
с немусульманами на уровне внешних признаков и необ-
ходимости соблюдения канонического правила вежливо-
сти в немусульманском окружении [2]. Просвещенного  
мусульманина, по его мнению, отличает корректное 
антимиссионерское поведение и уважение к религиоз-
ным традициям остальных сограждан, которые, напри-
мер, при посещении мечети не обязаны снимать обувь, 
а могут воспользоваться бахилами  [2]. Т. Убру активно 
выступает против средневекового понимания ислама 
и законсервированной исламской идентичности про-
шлых лет, а потому призывает положить конец «беду-
инизации ислама» – идентичности, которая себя вну-
тренне исчерпала, не отвечает актуальным запросам 
меньшинства и цепляется за внешнее проявление18.

Критика французской политики идентичности
Пройдя длительный путь социализации во французском 
обществе, Т. Убру со знанием дела указывает на недо-
статки интеграционной политики французских властей. 
Во-первых, в медийном и общественном пространстве 
Франции применительно к мусульманам часто исполь-
зовали такой маркер, как лица «с иммигрантским про-
исхождением», что, по мнению Т. Убру, противоречит 
ценностям республики с акцентом на равенство граждан 
независимо от их происхождения. Этот классификатор 
психологически сдерживал их интеграцию: «ссылка 
на происхождение представляет собой символическое 
насилие, которое добавляет дискомфорт тому, что чув-
ствуют эти новые поколения» [2, p. 4734].

Во-вторых, политические шаги по территориальной 
сегрегации мигрантов и их переход в периферийные 
зоны и пригороды еще более осложнили ситуацию: «все 
это создает риск сделать их вечными "незнакомцами 
изнутри"» [2, p. 4734]. По мнению Т. Убру, эти преду-
беждения до сих пор не изжиты. Так, несмотря на при-
нятие Закона о равенстве и гражданстве от 27 января 
2017 г., включая раздел о социальном жилье, некото-
рые политики не уважают ценности республиканской 
интеграции.

Помимо этого, целый комплекс недоработок в обра-
зовательной сфере, дефицит психологического здоровья 
и наркомания, неблагополучные социальные условия, 

18 Meynadier P. Tareq Oubrou: «Tout n'est pas absolu dans le Coran» // Paris Match. 24.11.2015. Режим доступа: https://www.parismatch.com/Actu/
Societe/Il-faut-en-finir-avec-la-bedouinisation-de-l-islam-Tarek-Oubrou-870465 (дата обращения: 02.03.2021).
19 Mongaillard V. Attentats du 13 novembre: la religion cristallise les passions // Le Parisien. 13.11.2016. Режим доступа: http://www.leparisien.fr/societe/
la-religion-cristallise-les-passions-13-11-2016-6321492.php (дата обращения:19.02.2021).

развитие теневых секторов экономики активизировали, 
по мнению Т. Убру, личные ресурсы мигрантов на выжи-
вание в заданных условиях [2]. Именно совокупностью 
социальных и политических причин, а не спецификой 
исламской идентичности мигрантов имам Бордо объяс-
няет провал интеграционной политики Франции в пре-
дыдущие годы.

Современная умма Франции
Отвергая обвинения относительно агрессивности фран-
цузского ислама и его представителей, Т. Убру обраща-
ется к характеристикам современной уммы Франции.  
Во- первых, он указывает на размывание мусульман-
ской среды в стране за счет секуляризации, ослабле-
ния внутренней религиозности в пользу ее внеш-
него проявления  [2]. Далее он отмечает смену 
политических предпочтений среди мусульман, которые 
перешли от традиционной поддержки левых партий 
к голосованию по всему политическому спектру, чем 
продемонстрировали типичность своих политических 
настроений во французском обществе [2].

Ориентируясь на французскую модель интеграции, 
т. е. полную ассимиляцию мигрантов, Т. Убру подчерки-
вает процессуальную активность в этом направлении: 
«на самом деле ассимиляция внутри республики никог-
да не прекращалась. Это вопрос времени: времени, кото-
рое в итоге сделает свое дело и которое также позволит 
мусульманам найти баланс» [2, p. 5493–5503].

Т. Убру критикует принимающее общество за стигма-
тизацию ислама и исламофобию по отношению к мусуль-
манам, когда любая борода считается провокацией19. 
Он призывает не стигматизировать молодых людей, 
большинство из которых не прибегают к насилию [1]. 
Да и французские мусульмане не ответственны за весь 
ислам: «французские мусульмане не являются поли-
тическими представителями мусульманского мира» 
[1, p. 1955].

Усилия по дерадикализации молодежи Т. Убру воспри-
нимает особенно серьезно и большую ответственность 
в этой сфере возлагает на локальных имамов. С этой 
целью он активно содействовал открытию в своем 
городе одного из первых в стране Центра противодей-
ствия и предотвращения радикализации отдельных лиц 
(Capri). В то же время Т. Убру выступает против религии 
буквализма и «упрощенной или агрессивной религиоз-
ности» [1, p. 2866]. А потому он предлагает и мусуль-
манской стороне ряд рекомендаций для гармонизации 
общественных отношений: осмотрительное поведение 
в общественном пространстве (подобно поведению 
осторожного животного в неизвестной среде), отказ 
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от визуализации и демонстрации своей веры и сосредо-
точение на внутреннем ее содержании20.

Подобные утверждения французского имама, каса-
ющиеся вопроса статуса ислама и мусульман на Западе, 
не находят понимания у традиционных мусульман и тем 
более у таких экстремистских организаций, как ДАИШ 
(запрещенная в РФ организация), боевики которой неод-
нократно призывали к убийству «имама разврата».

В свою очередь именно за гражданские заслуги перед 
Республикой в 2013 г. Т. Убру был удостоен высшей 
награды Франции – звания кавалера Почетного легио-
на, а в январе 2015 г. избран министром внутренних дел 
Франции Б. Казнёвым в качестве специального советника 
для практической реализации проекта МВД по вопро-
сам безопасности и подготовки имамов. В то же время 
Т. Убру не всегда разделяет логику политической элиты 
по вопросам интеграции ислама во Франции. Например, 
он негативно отреагировал на принятие Хартии принци-
пов ислама Франции (январь 2021 г.) через Французский 
совет мусульманской веры (CFCM), указав на нелогич-
ность процесса разработки теологических принципов 
французского ислама не имамами и богословами, а функ-
ционерами ислама.

Заключение
Несмотря на громкие политические события послед-
них лет, взгляды Т. Убру на мусульманскую идентич-
ность и интеграцию за последние годы не претерпели 
каких-либо существенных изменений: он последователь-
но отстаивает и развивает свои первоначальные уста-
новки, обладает достаточным потенциалом и ресурсами 
для дальнейшей популяризации своих идей. Концепция 
исламской идентичности представлена исламским интел-
лектуалом лаконично, схематично и не всегда детализи-
рована в освещении отдельных тематических аспектов. 
Т. Убру перефокусирует исламскую идентичность на ее 
внутреннее измерение за счет пересмотра определяю-
щих маркеров (вера в Бога, мораль и пр.). При этом соци-
альная ориентация исламской идентичности, ее визуа-
лизация утрачивают прежнее значение. Таким образом, 
ставка делается на ее невидимую сущность, которая при 
такой смыслообразующей структуре не конструиру-
ется за счет дифференцированного отношения к окру-
жающему миру и подчеркивания культурных различий,  

20 Golliau С. Tareq Oubrou: «Le musulman ne doit pas s'exposer»…

а ориентируется на беспрепятственную интеграцию 
в принимающее общество.

Т. Убру не только релятивизирует религиозные нор-
мы, национализирует религиозный дискурс и локализует 
религиозный авторитет [19, p. 366], но и национализи-
рует исламскую идентичность, подчиняя ее гражданским 
и политическим нормам Франции. Однако вопрос о погра-
ничных точках такого соотнесения в авторском изложе-
нии остается открытым. Концепт «позитивного мусуль-
манина» нивелирует границы между мусульманином 
и атеистом, что облегчает закрепление «исламского» 
во французском поле. Очевидно, что минимизация ислам-
ской идентичности призвана сработать на сохранение 
и поддержание мусульманского присутствия на Западе.

В построении идентификационной модели Т. Убру 
следует за сторонниками множественной идентичности, 
однако настаивает на жестком структурном соподчине-
нии разных уровней идентичности, в его случае – безого-
ворочном приоритете национальной идентичности над 
религиозной. Он фактически отстаивает тезис о ляйт-
культуре применительно к правовой культуре принима-
ющей страны, в данном случае Франции, которая требует 
безусловного принятия со стороны мигрантов. Реализа-
ция предложенной идентификационной модели натал-
кивается на ряд неблагоприятных факторов: ограни-
ченность внутриисламского ресурса, сильное давление 
исламского радикализма, смена общественных настро-
ений в принимающем обществе, внутриполитическая 
напряженность в стране и пр. На этом фоне все рассужде-
ния Т. Убру о принадлежности ислама Франции воспри-
нимаются особенно болезненно. Несмотря на отдельные 
разногласия с властью по вопросам интеграции ислама 
во французское общество, Т. Убру обладает достаточным 
кредитом доверия со стороны политической элиты Фран-
ции для воплощения отдельных своих убеждений. Однако 
предвыборные дебаты грядущей президентской кампа-
нии не только активизируют религиозную проблемати-
ку и вопрос о будущей модели французского общества, 
но и продемонстрируют настроения последнего.
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