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Modern trends in education have affected the system of Islamic education. In this context, Islamic 

universities are consistently included into the general system of Russian education. They conduct com-

prehensive research and introduce educational standards, imposing multilevel requirements for the pro-

fessional training of future bachelors in the system of Islamic education. The article is devoted to the ap-

plication of interdisciplinary connections in teaching Arabic to students of non-linguistic specialties. The 

article studies the features of these interdisciplinary connections, their specifics and learning use cases for 

better acquisition of the Arabic language by students in a non-linguistic environment. It is argued that the 

disciplines of Oriental and Islamic studies are initially characterized by interdisciplinarity; therefore, the 

Arabic language and classical Islamic sciences complement each other, facilitating better acquisition of 

the educational material of all the disciplines under consideration. This article considers the features of in-

terdisciplinary connections relevant to the teaching and learning of the Arabic language, and proposes 

implementations of these features for the successful acquisition of the Arabic language within the curricu-

la of non-linguistic specialties. These proposals are successfully used in teaching Arabic to students of re-

ligious studies and theological specialties. 
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Современные тренды образования отразились и на системе исламского образования. В этом 

контексте исламские вузы последовательно включаются в общую систему российского образова-

ния, проводятся комплексные исследования, внедряются образовательные стандарты, что предъ-

являет многоуровневые требования к профессиональной подготовке будущих бакалавров в систе-

ме исламского образования. Статья посвящена исследованию междисциплинарных связей при 

преподавании арабского языка студентам неязыковых специальностей. Авторы рассматривают 

особенности этих междисциплинарных связей, их специфику и варианты использования для более 

качественного усвоения арабского языка студентами в неязыковой среде. Утверждается, что для 

востоковедческих, исламоведческих дисциплин изначально характерна междисциплинарность, по-

этому арабский язык и классические исламские науки взаимодополняют друг друга, помогая луч-

ше усвоить учебный материал всех рассматриваемых дисциплин. В данной статье рассматривают-

ся особенности междисциплинарных связей, актуальных при преподавании и изучении арабского 

языка, предлагаются варианты имплементации этих особенностей для успешного усвоения араб-

ского языка в рамках учебных программ неязыковых специальностей. Эти предложения успешно 

применяются при преподавании арабского языка студентам, обучающимся на религиоведческих и 

теологических специальностях. 
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Арабский язык преподается в высших учеб-

ных заведениях Российской федерации в рамках 

филологических, востоковедческих, исламоведче-

ских дисциплин. И если на филологических на-

правлениях изучению языка уделяется достаточ-

ное для неязыковой среды время [Программа 

«Арабская филология»], то в рамках нефилологи-

ческих специальностей такой возможности нет, и 

тут на долю языка приходится не более 20% 

учебного времени студентов [Основная профес-

сиональная образовательная программа…]. Для 

достаточного уровня овладения иностранным 

языком в неязыковой среде этого явно мало, по-

этому возникает необходимость поиска дополни-

тельных инструментов для погружения в изучае-

мый язык. Для востоковедческих, исламоведче-
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ских дисциплин эти инструменты могут быть об-

наружены в области междисциплинарных связей. 

В первую очередь, стоит пояснить, что мы по-

нимаем под междисциплинарными связями. 

Междисциплинарность – это свойство современ-

ной науки, которая имеет проблемно-ориентиро-

ванный характер, выражающийся в привлечении 

нескольких научных направлений для решения 

одной конкретной задачи [Проективный фило-

софский словарь, с. 323]. Также существует поня-

тие «междисциплинарный подход», который, в 

том числе, может заключаться в использовании 

методов, понятий и инструментов одной дисцип-

лины для исследований в области другой. Мы ос-

тановимся именно на этом междисциплинарном 

подходе как инструменте для повышения качества 

преподавания арабского языка в рамках нефило-

логических дисциплин в неязыковой среде. 

Будет не лишним отметить, что процессу изу-

чения языка в принципе присуща междисципли-

нарность, поскольку язык как средство коммуни-

кации используется не абстрактными говорящими 

и слущающими в некоей абстрактной ситуации; 

соответственно, чтобы коммуникация состоялась, 

важно понимать, кто говорит, когда говорит, где 

говорит, как говорит и т. д. [Введение в востоко-

ведение, с. 30]. Эти характеристики можно нау-

читься распознавать лишь при междисциплинар-

ном подходе, не ограничиваясь отдельным изуче-

нием лексики или грамматики языка. Именно 

этим объясняется наличие в учебных программах 

по арабской филологии таких дисциплин, как 

«Корановедение», «Хадисоведение», «История 

ислама», «Лингвострановедение» и т. д. То же са-

мое справедливо и для востоковедческих, исламо-

ведческих специальностей. 

Как уже было сказано, при обучении в не-

языковой среде по неязыковым специальностям 

возникает проблема с ограниченностью возмож-

ностей для формирования языковых компетен-

ций у студентов, в связи с этим междисципли-

нарный подход в преподавании иностранного 

языка крайне актуален [Междисциплинарная ин-

теграция в обучении иностранному языку сту-

дентов неязыковых факультетов, с. 64–68]. Язык 

каждого народа служит выразителем его духов-

ной жизни, через язык человек знакомится с тра-

дициями и менталитетом народа. В идеале, изу-

чение арабского языка должно способствовать 

пониманию культурных, религиозных особенно-

стей народов-носителей арабского языка [Зим-

няя, с. 22]. Когда речь идет об исламоведческом 

образовании, мы можем с уверенностью утвер-

ждать, что без глубокого погружения в арабский 

язык невозможно освоить целый ряд исламовед-

ческих дисциплин. А поскольку ислам всесто-

ронне влиял на развитие арабского языка, пол-

ноценное овладение языком Корана невозможно 

без освоения исламских наук и исламоведческих 

дисциплин. 

В первую очередь, на востоковедческих и ис-

ламоведческих специальностях актуально изуче-

ние арабского языка как языка Корана. Коран ока-

зал огромное влияние на формирование и весь ход 

развития арабского литературного языка, в широ-

ком смысле став фундаментальным источником 

для обогащения вокабуляра «классического» / ли-

тературного арабского языка и выступив основой 

для систематизации его грамматической структу-

ры. Коран является одной из ключевых причин 

сохранения арабского литературного языка 

вплоть до сегодняшних дней, он остается одина-

ково понятным как для носителей арабского язы-

ка, которые являются представителями множества 

различных региональных диалектов, так и для 

иностранцев, которые стараются им овладеть. 

И несмотря на то, что толкование Корана 

представляет собой сложную науку, предпола-

гающую широкий кругозор, высокую эрудицию 

и обширный набор компетенций, фундаменталь-

ным аспектом выступает уровень владения араб-

ским языком. В свою очередь, Коран является 

первоисточником классических исламских наук, 

таких как фикх (исламское право), тафсир (наука 

о толковании Корана), акыда (вероубеждение / 

катехизис) и т. д. 

Также с изучением, комментированием Ко-

рана связано начало и становление таких разде-

лов арабского языка, как фонетика, риторика, 

морфология, синтаксис арабского и т. д. Инте-

ресно то, что средневековые ученые Арабского 

халифата, изучавшие Коран, считали арабский 

язык одной из дисциплин, входящих, выражаясь 

современным языком, в корановедение. Среди 

этих ученых можно отметить арабского грамма-

тиста, хадисоведа, комментатора и законоведа из 

Андалусии аль-Шатиби, считавшего, что науки, 

относящиеся к Корану, делятся на несколько ви-

дов, и один из них это арабский язык, который 

является «средством понимания смыслов и из-

влечения (получения) пользы и помощником для 

познания желаний Всевышнего» [аль-Шатиби, 

с.198]. На его взгляд, ученый в исламе не полу-

чит степень муджтахида [Ислам, с.168], если не 

познает в совершенстве арабский язык. «Основ-

ным требованием получения данной степени яв-

ляется знание арабского языка, и это не только 

знание синтаксиса, морфологии, риторики и дру-

гих разделов языка, а, прежде всего, понимание и 

интерпретирование значений слов в том или 

ином тексте» – пишет аль-Шатыби [аль-Шатиби, 

с.198] (здесь и далее перевод наш – Н.Ф.). 
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Некоторые междисциплинарные связи между 

арабским языком и исламским правом можно 

проследить в отношении способов суждения. Об 

этом пишет исламский богослов и толкователь 

Корана аль-Суюты в своей книге «Исследование 

основ арабского языкознания», объясняя отноше-

ния между науками: «Грамматика основывается 

на осмысленном суждении из текстов так же, как 

исламское право основывается на осмысленном 

суждении из текстов» [аль-Суюты, с. 9]. Речь идет 

о том, что в обеих дисциплинах применяются та-

кие методы вынесения суждений, как иджма 

(единодушное мнение авторитетных лиц по обсу-

ждаемому вопросу), кыяс (суждение по аналогии) 

и пр. Точно так же можно говорить и о Коране как 

источнике для обеих дисциплин: священной кни-

гой мусульман пользовались и для правовых ре-

шений, и для выстраивания грамматики арабского 

языка. Под нормой арабского языка понимали 

лингвистические единицы, закрепленные Кора-

ном, именно Коран регулировал употребление 

слов, их коллокации, правописание, синтаксиче-

ские типы [Хайрутдинов, с. 83]. 

Если с точки зрения ислама Коран – это речь 

Бога, то речь самого пророка Мухаммада можно 

услышать в некоторых хадисах, передающих 

прямую речь. Эти два корпуса текстов стали ос-

новой для развития таких наук, как риторика, 

стилистика речи, поэтому неудивительно, что 

методы описания языковых понятий этих наук и 

корановедения, хадисоведения во многом совпа-

дают [Резван, 94]. 

Другой пример тесной взаимосвязи арабского 

языкознания и исламской науки – это таджвид, 

который представляет из себя свод правил о пра-

вильном чтении Корана и включает в себя «фо-

нетику классического арабского языка, ассими-

ляцию и диссимиляцию согласных, влияние по-

следних на произношение соседних гласных, 

фразовые и смысловые ударения, паузы и стяже-

ния, постановку дыхания и особые приемы, с 

помощью которых достигается красота и выра-

зительность чтения» [Ислам, с. 220]. Такие раз-

делы лингвистики, как лексикология и этимоло-

гия, также, в первую очередь, связаны с изучени-

ем лексики Корана [Резван, с. 84]. 

Понимание специфики междисциплинарных 

связей между исламскими науками и арабским 

языкознанием может стать ключом к успешному 

применению этих особенностей на практике и по-

высить качество усвоения арабского языка в рам-

ках учебных программ неязыковых специально-

стей. На наш взгляд, весь процесс изучения араб-

ского языка в рамках таких специальностей мож-

но построить так, чтобы темы, изучаемые в рам-

ках разных дисциплин, взаимно дополняли друг 

друга и способствовали закреплению полученных 

знаний. А поскольку изучение языка начинается с 

алфавита, соответственно, с фонетики языка, бы-

ло бы логично одновременно в рамках коранисти-

ки брать темы, связанные с таджвидом. 

Более глубокому пониманию специфики тек-

ста на арабском языке будет способствовать изу-

чение коранических текстов в рамках коранисти-

ки и текстов хадисов в рамках хадисоведения; то 

есть не стоит ограничиваться готовыми перевода-

ми текстов в рамках этих дисциплин. Хадисы, как 

правило, короткие, но крайне емкие по содержа-

нию, и это дает прекрасную возможность позна-

комиться на практике с полисемантичностью 

арабского языка. Как пример можно привести 

текст хадиса «Закят ал-джасади сыйам» [Ибн 

Маджа, с. 123], который интересен в рамках изу-

чения арабского языка тем, что даже при условии, 

что значение всех слов известно, смысл предло-

жения может быть истолкован некорректно. 

Изучение исламского права – фикха, безус-

ловно, должно быть сопряжено с изучением тер-

минов на арабском языке, начиная с самого по-

нятия «фикх», категорий видов действий («ха-

ляль» и «харам», «мустахаб», «макрух» и т. д.). 

Безусловно, наиболее выигрышный вариант – 

изучение исламского права хотя бы частично на 

языке оригинала, например, на базе «Макасид 

аш-шари’а» («Цели шариата») Джассера Ауды 

[Джассер Ауда, с. 68]. Так или иначе, лексика, 

описывающая основы поклонения согласно ве-

роучению ислама, обогатит словарный запас 

студентов, особенно если будет изучен не только 

терминологический смысл религиозной лексики, 

но и другие смыслы. 

Корпус лексики классического литературного 

языка можно усвоить через рассказы о жизни 

сподвижников, истории о пророках или тексты 

различных притч, как Коранических, так и из «на-

родного» цикла (например, из цикла Ибн аль-

Мукаффа «Калила и Димна» [Ибн аль-Мукаффа]. 

Восприятие текста на слух может быть отработа-

но при помощи видеоматериалов, таких как се-

риалы «Луна рода Хашим» [Луна рода Хашим], 

«Умар» [Умар ибн аль-Хаттаб] и пр. Такого рода 

материалы помогают в изучении литературного 

языка и вместе с тем погружают в культурно-

исторический, религиозный пласт арабского мира. 

В этом контексте уместно упомянуть 

«Хрестоматию по арабскому языку» Гиргаса 

В.Ф. и Розена В. [Гиргас, Розен] как пример 

применения междисциплинарного подхода в 

изучении арабского языка. Первый блок 

хрестоматии посвящен пословицам. Пословицы 

удобны при изучении иностранного языка тем, 

что, как правило, они краткие и емкие, охваты-
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вают широкий спектр разнообразной лексики, 

являются частью фольклора, тем самым помога-

ют захватить этнографическую составляющую 

при изучении языка и понять ментальность ара-

бов, их картину мира, логику мышления. Вторая 

часть хрестоматии состоит из подборки хадисов, 

которые, как уже было отмечено, знакомят уча-

щегося с другой важной составляющей арабской 

ментальности – исламом. Третья часть – это ко-

роткие исторические анекдоты и выдержки рас-

сказов из различных циклов типа «Тысячи и од-

ной ночи». Далее хрестоматия предлагает отрыв-

ки текстов классических произведений таких ав-

торов, как Ибн Хишам (жизнеописание пророка 

Мухаммада), Ибн Баттута («Тухфат ан-нуззар фи 

гараиб ал-амсар ва аджаиб ал-асфар» – путевые 

заметки путешественника 14 века) и т. д. В це-

лом, хрестоматия позволяет познакомиться с 

широким спектром разнообразных текстов из бо-

гатого корпуса арабского языка, позволяя сфор-

мировать о нем базовое представление. 

Таким образом, в данной статье были рас-

смотрены особенности междисциплинарных свя-

зей, актуальных при преподавании и изучении 

арабского языка, и предложены варианты им-

плементации этих особенностей для успешного 

усвоения арабского языка в рамках учебных про-

грамм неязыковых специальностей. Эти реко-

мендации успешно применяются при преподава-

нии арабского языка студентам, учащимся рели-

гиоведческих и теологических специальностей. 
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