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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. О возрожденческом течении исламе 
ученые заговорили еще в 70-х гг XX века, достаточно полно охарактеризовав 
его идейные аспекты Но за прошедшие десятилетия исламский фундамента
лизм претерпел существенные изменения, которые требуют научного осмысле
ния Не менее актуально и изучение опыта фундаменталистских режимов, 
предлагающих альтернативную модель политического устройства в современ
ную эпоху 

Основное внимание исследователей сосредоточено на публичных проявле
ниях исламизма - акциях и терактах В околонаучной литературе и публици
стике преобладает подход к исламскому фундаментализму как одной из разно
видностей терроризма В то же время сводить исламский фундаментализм ис
ключительно к «идейным основаниям терроризма» неправильно Это течение 
не является монолитным, делится как минимум на два лагеря, установки кото
рых по отношению к целям развития мусульманского мира и средствам их дос
тижения заметно различаются Исследование политических доктрин различных 
направлений исламского фундаментализма имеет непосредственный выход на 
формирование практических подходов к взаимодействию с современным ми
ром ислама 

Основной задачей фундаменталистского направления общественно-
политической мысли в исламе является разработка и пропаганда идей ислам
ского государства, поэтому изучение концепции исламского государства - одно 
из главных направлений изучения современной политической мысли стран 
Востока в целом Попытки воплощения исламской модели государственного 
устройства уже предпринимались в новейшей истории и, безусловно, будут 
предприниматься вновь 

' См , например, craibio итальянского политического публициста Д Бенси, который находит 
идеологические корни исламского фундаментализма в теориях идеологов фашизма - Беиси 
Д Откуда взялись талибы9 Генезис исламского радикализма // Независимая газета 19 июня 
2002 



Кроме того, критический анализ исламского фундаментализма в целом и 

концепции исламского государства как его центральной идеи актуален и для 

России, несколько десятков народов и национальностей которой исповедуют 

ислам Распространение идей исламского фундаментатизма требует не только 

проведения особой политики на Северном Кавказе, но и формирования особой 

логики взаимоотношений с мусульманскими странами на постсоветском про

странстве 

Характеристика источников и степень научной разработанноеги те

мы. Требования, выдвигаемые к объему кандидатской диссертации, не позво

ляют одинаково подробно рассмотреть политические концепции даже боль

шинства современных теоретиков-фундаменталистов Поэтому основное вни

мание в диссертационной работе уделено политическим аспектам наиболее за

конченных концепций государства и работам идео тагов самых известных ис

ламистских групп и организаций Основными источниками послужили сочине

ния, научные и политические статьи, речи и письма таких мусульманских идео-

чогов и политических деятелей, как чидеры и основатели «Братьев-мусульман» 

А Маудуди и С Кутб, а также аятолла Р М Хомейни Также были использова

ны конституции, программные документы наиболее известных полишческих 

партий и организаций исламистского точка («Братья-мусульмане», Лль-Каида, 

ХАМАС, Хезболла, Хизб ут-Тахрир, 1 алибаи и др ), интервью с влиятельными 

мусульманскими политическими деятелями (Ю Кардави, М Крикар, X Ту-

раджонзода, М Омар, X Иззеддин, X Машаадь, Р Гайнутдин и др )~ 

Научное осмысление феномена исламского фундаментализма часто ос

ложняется специфическим характером информации о деятельности его носите

лей, в первую очередь - организаций радикального направления Помимо оче

видных языковых трудностей, стоит отметить осложнения, возникающие с дос

тупом к материалам исламистских групп Кроме того, необходимо отметить, 

2 См , например Богданов В ХАМАС не признает счово невозможно // Российская газета 6 
марта 2006 г , Гайну тдин Р Речш иозные войны могут длиться веками // Новые известия 14 
февраля 2006 года, Мулла Крикар «Бен Ладен жив Но он никак не связан с Саддамом» // 
Время новостей, 20 февраля 2003 года, «ХАМАС - это движение сопротив тения а не терро
ризм» // Коммерсант, 6 марта 2006 г и др 
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что теоретические работы и пропагандистские материалы современных исла

мистов все чаще распространяются посредством сети интернет 

Всесторонний и максимально полный охват современных фундаментали

стских политических концепций в рамках диссертационной работы практиче

ски невозможен также в силу трудностей, связанных с языковым разнообрази

ем первоисточников (арабский язык, урду, фарси и т д ) Перевод этих текстов 

предполагает точное владение контекстом и языками мусульманских стран 

Поэтому автор диссертационной работы при формировании списка источников, 

имеющих отношение к теме, ориентировался на переводную литературу В хо

де подготовки к написанию диссертации удалось сформировать корпус профес

сионально выполненных англоязычных и русскоязычных текстов, достаточный 

для раскрытия темы исследования3 

Аспекты заявленной темы диссертационной работы получили освещение в 

научной литературе Политические идеалы мусульманской общины VI-VII вв , 

имеющие первостепенное значение для идеологии исламского фундаментализ

ма, и отдельные аспекты концепции исламского государства рассматриваются в 

научных трудах, посвященных истории религии4 и политической мысли исла

ма Например, вопросы теории и практики развития исламской государствен-

Организация «Аль-Каида в Двуречье» Наше кредо и наша программа // http //www i-r-
р ru/page/stream-document/index-
5htmPNTHOSTSESSID=87fa8defa642985bae0b0cc200441d92, Modernist and Fundamentalist 
Debates in Islam Ed by Mansoor Moaddel and Kamran Talattof New York, 2000, Islam in transi
tion Muslim perspectives Ed by John J Donohue and John L Esposito New York, 1982 
4 См , например Ахмад Ф М Ислам Всеобъемлющий образ жизни М, 2001, Барточъд В В 
Работы по истории ислама и Арабского халифата М , 2002, Барточьд В В Теократическая 
идея и светская власть в мусульманском государстве // Сочинения М , 1966 Т6, Васильев 
Л С История религий Востока М , 2000, Ваххабиты XVIII-XX века Историческое исследо
вание М, 2002, Еремеев Д Е Ислам образ жизни и стиль мышления М, 1990 Журавский 
А В Истам М ,2004, Крымский А Е История мусульманства М , 2003, Максуд Р Ислам М, 
2000, МассэА Ислам очерки истории М , 1961, Меи А Мусульманский ренессанс М,1997, 
Прозоров СМ Ислам как идеологическая система М, 2004, Ратвен М Ислам М, 2005, 
Шаймухаибетова Г Б Арабоязычная философия и классическая традиция М , 1974, Ябчо-
ков И Н Религиоведение Учебное пособие и учебный словарь-минимум по религиоведению 
М, 1998 
3 См, например Абдутчаев ШМ Современный ислам в политике и идеологии Душанбе, 
1990, Ахмедов А Ислам в современной идейно-политической борьбе М, 1985, Бапаев М 
Ислам и его роль в общественно-политической жизни Баку 1991, Жданов ИВ Исламская 
концепция миропорядка М ,1991, Жданов II, Игнатеико А Ислам на пороге XXI века М 
1989, ЛандаР Г Политический ислам предварительные И-IOIH М , 2005, Левин 1И Ислам и 
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носги в различные периоды истории начались Г Д Джемалем6, Н С Кирабае-

вым , А М Ушковым , И П Добаевым Классификация общественно-

политических течений в исламе предпринималась в работах Л Р Гордон-

Полонской10, М Т Степанянц", А В Коровикова12 и др Разработанные этими 

авторами представчения об основных идейных течениях в современном исламе 

(традиционализм, реформизм, модернизм и фундаментализм) лежат в основе 

практически всех научных трэдов по данной проблематике 

Как правило, исследование политических представлении идейных течений 

в исламе строится по принципу антитезы, поэтому отдельные аспекты фунда

менталистской концепции исламского юсударства рассматриваются в научных 

трудах, посвященных реформа горскому течению в исламе (М Икбал, А аль-

Разик, А Ан-Наим, О Плешов, 3 И Левин, Р Э Оруджев и др ) ь 

Современное состояние испамского фундаментализма и тенденции его 

распространения получили отражение в трудах сотрудников Института Бчиж-

нагшонализм в странах зарубежного Востока (идейный аспект) М , 1988, Мпкаечяи HP Об
щественно-политические движения и речигиозная традиция в Индии и Пакистане М , 1989 
М>сучьманские страны Речигия и политика (70-80 гг ) Сб ст Отв ред А В Малашенко И 
Музикарж М, 1991, Сагадаев А В Ислам и потитика в странах зарубежного Востока М, 
1981, Сушиоса ТС Ислам и национализм в социально-политических концепциях в арабских 
странах М 1989 
6 Дэ/семачь ГД Освобождение исчама М , 2004, Дл'емачь ГД Рсвотюция пророков М , 
2003, 
п Кирабаев II С Политическая мысль мусульманского средневековья М 2005 Кирабасв 
НС Социальная философия м-sсу чьчанского Востока (Эпоха средневековья) М 1987 
8 Гачаганова С Г, Ушков Л М Традиции политических учений Востока Учеб пособие 4 3 
М.1995 
9 Добаев НИ Почитические институты исламского мира идеочогия и практика Росчов-на-
Дону 2001 
10 Гордон-Почопская JIР Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакиста
на (критика «мусульманского национализма») М 1963, По юнекая JIP, Вафа А А Восток 
идеи и идеочоги М 1982, Почонская ЛР Исчам в современной почитике стран Востока 
(кон 70-х-нач 80-х) М.1986 
пСтепаняни МТ Ислам в фичософской и общественной мысчи зарубежного Востока (XIX-
XX вв) М, 1974 Степанянц МТ Мусульманские концепции в философии и почитике 
(XIX-XX вв ) М , 1982, Степанянц \( Т Философия и социология в Пакистане М 1967 
12 Коровиков 4 В Дифференциация исламского движения М , 1988 
J Икбач М Реконструкция религиозной мысчи в исчаме М , 2002, ачь-Разчк Л Проблема 

халифага//Отечественные записки 2003, №5 ан-Наич 4 На пути к исламской реформации 
(гражданские свободы, права человека и международное право М 1999 ПчешоеОВ Ислам 
и демократия Опыт Пакистана М, 1996, Левин 111 Общественная мысль на востоке По-
сткочоннальный период М , 1999, Лесин 3II Развитие общественной мысли на Востоке Ко
лониальный период М, 1993, Оруджес, РЭ Политическая концепция "исламского государ-
cusa" Абдуллахи Ахмеда Ап-Наима Лвтореф тис канд почит на\к М , 2003 
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него Востока РАН Из современных исследований особо следует отметить ра

боты известного российского исламоведа А А Игнатенко, оказавшие большое 

влияние на создание методологической базы диссертации15 Например, именно 

А А Игнатенко принадлежит наиболее полное определение исламизма, которое 

взято за рабочее в диссертационной работе Особое внимание в работах этого 

исследователя уделяется радикальному течению исламского фундаментализма, 

проблеме экстремизма и детальному анализу идеологии и деятельности различ

ных исламистских групп 

Некоторые направления эволюции государственной политики и общест

венного развития в мусульманских странах в последние десятилетия с перспек

тивой на начало XXI века освещаются в ряде научных сборников16 Одним из 

наиболее авторитетных экспертов по вопросам исламского возрождения в Рос

сии является А В Малашенко17 

Исследований, посвященных непосредственно фундаменталистской кон

цепции исламского государства, гораздо меньше Политологический анализ 

фундаменталистской концепции исламского государства в современной науч

ной литературе представлен в основном работами, рассматривающими вопросы 

зарождения и эволюции радикального течения в исламе, проблемы терроризма 

См, например Поляков К И Предпосылки зарождения исламского фундаментализма в 
Судане в 50-60-е гг // Ближний Восток и современность Вып5 М, 1998, Белокреницкий 
В Я Политический ислам в Пакистане и его воздействие на Центральную Азию // Ближний 
Восток и современность Вып 21 М , 2004, Коргун В Г Афганистан принимает новую Кон
ституцию//Ближний восток и современность Вып21 М, 2004 
15 Ислам - жертва ваххабизма // Независимая газета 18 сентября 2002 г , Ислам и политика 
М , 2004, «Исламский» - что это значит0 // «Независимая газета» 15 мая 1997 г, Расколотая 
умма в ожидании Судного дня // Отечественные записки 2003, №5, Халифы без халифата 
М , 1988 
16 Ислам в современной политике стран Востока М, 1986, Ислам в странах Ближнего и 
Среднего Востока М, 1982, Ислам и общественное развитие в начале XXI века Отвред 
В Я Белокреницкий, А 3 Егорин, Н Ю Ульченко М , 2005, Ислам и потитика Отв ред 
В Я Белокреницкий и Л 3 Егорин М , 2001, Ислам на современном Востоке М , 2004, Ис
лам на постсоветском пространстве взгляд изнутри М, 2001, Ислам проблемы идеологии, 
права, политики и экономики М , 1985 

Малашенко А В Два несхожих ренессанса // Отечественные записки 2003, №5, Он же 
Ислам традиции и новации М , 1991, Ислам на постсоветском пространстве взпяд изнут
ри Под ред А Малашенко и МБ Олкотт М, 2001, Исламская альтернатива и исламский 
проект М, 2006 
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и экстремизма Особенность этих работ, применительно к теме диссертацион

ного исследования, заключается в том что они практически полностью теряют 

из виду идеологию умеренного фундаментализма, предегавигели которого ори

ентируются на легитимные формы политического участия 

Определенный вклад в разработанность темы диссертационного исследо

вания внесли биографы основоположников исламского фундаментализма, так 

как они неизбежно затрагивают вопросы политических идей и взглядов этих 

теоретиков и идеологов' В качестве самостоятельной группы следует выде

лить исследования, посвященные деятельности различных фундаменталистских 

партий и группировок, значительное место в которых занимает анализ их пред

ставлений об идеальном исламском государстве и проектов по его воплоще-
20 

нию 

За последние годы было написано и защищено большое количество дис

сертаций, в основе которых - научные исследования самых разных аспектов 

политического ислама Наибольший интерес вызывает период с 80-х гг XX ве

ка - время активизации общественных движений и новый виток развития соци

ально-политической мысли мусульманского мира В рамках изучения ислам

ского фундаментализма в настоящее время изучается как политическая практи-
1 См , например Агрономов Л И Джихад «священная война» мухаммедан М 2002, Арухов 
ЗС Экстремизм в современном исламе Очерки теории и практики Махачкала, 1999, Бабкин 
СЭ Религиозный экстремизм в Алжире (1992-2000 УГ) М , 2001, Бочков В О природе ис
ламского радикалитма/'Отечественные записки 2003 №5 , Добавь IIП Исламский радика
лизм генезис, эволюция, практика Ростсв-на-Дону 2003 11стам срывает маску с экстре
мизма Сборник статен М , 2004, Исчамизм и экстремизм на Бтижнем Востоке Со ст Сост 
MP Ар>нова М , 2001, Коровиков А В Исламский экстремизм в арабских странах М , 1990, 
Кудрявцев Л Исламский терроризм история болезни // Независимая газета 19 июня 2002, 
Мирскии Г И Между нарочный терроризм, исламизм и палестинская проблема Со статей 
М , 2003, Мирскии Г Началась ти уже война цивилизаций' // Коммерсант, 14 февраля 2000, 
НауАкын В В Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов М , 2005, 
Ражбадинов МЗ Радикальный исламизм в Египте М 2003 
19 См , например Жебесин Г Великий имам XX века Алмлты, 1998, а!ь-Л)кашь С Жизнь 
шейха Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба М 2003 
20 Арухов 3 С Ваххабизм и духовенство в потитической структуре саудовского общест
ва Проблемы взаимоотношений власти и оппозиции Махачкала, 2002, Донцов В Е Совре
менные исламские движения и организации на Ближнем Востоке в системе международных 
отношений Учеб Пособие М , 2001, Шрсоен П Талибан Война и религия в Афганистане 
М , 2002, Мичосчавская ТП Деятельность «братьев-мусульман» в странах Востока М , 1982, 
Млечин JIМ Кто взорвал Америку ° Империя террора от «Красных бригад» до «Исламского 
джихада» М 2002, Рашид А Талибан Ислам, нефтьи новая Большая игра в Центральной 
Азии М , 2003, Сикоев Р Р Гатиби ретигиозно-потитический портрет М 2002 
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ка партий и организаций этого направления в отдельных странах21, предприни

маются попытки выявления общих тенденций процесса взаимодействия ислам

ского сообщества и глобализирующегося западного мира22, вырабатываются 

подходы к определению соотношения данного явления с терроризмом и экс

тремизмом Но в целом, проблематика концепции исламского государства 

проработана в этих и других работах недостаточно полно 

В иностранной литературе концепция исламского государства также осве

щается недостаточно подробно В большинстве этих исследований основной 

упор сделан на описание и систематизацию политических принципов ислам

ского фундаментализма, а также причины его возникновения24 Предметом ис

следований также являются политические вз! ляды отдельных теоретиков и по

литических деятелей фундаментализма25 Один из наиболее известных в России 

исследователей-исламоведов - директор Центра мусульманско-христианского 

диалога университета в Джорджтауне Джон Л Эспозито26 Стоит отметить и 

См например Багдади А М Проблемы исламского фундаментализма в Египте Автореф 
дис канд полит наук М, 1998, Мухаметшин Ф М Проблемы исламского фундамента
лизма в общественно-политической жизни и во внешней политике Ирана и Афганистана 
Автореф дис канд полит наук М, 1994, Трофимов Д А Исламский фундаментализм в 
политической жизни Египта (конец 60-х-80-е годы) Автореф дис канд ист наук М , 1991 
22 См например Ваганов НВ Ислам и глобализация современного мира Социально-
философский анализ процессов адаптации и эволюции мусульманских религиозно-правовых 
доктрин Автореф дис доктора философ наук Махачкала, 2006, Кудряшова ИВ Ислам
ский фундаментализм как тип политического сознания Автореф дис канд полит наук М , 
1999 Узденоб ТА Политическая идеология и практика исламского фундаментализма на 
примере современного Судана Автореф дис канд полит наук Спб,2001, Челищев В И 
Фундаментализм в современном мире истоки, социальная природа и политическая сущ
ность Автореф дис канд полит наук М, 2006 и др 
23 См например Багчиев М А Политические аспекты совреметюго исламского экстремизма 
(на примере Египта) Автореф дис канд полит наук М , 2002 и др 
24 См, например Нетвелл УР Постмодернистский джихад // 
http //www lebed com/2001/art2750 htm, Arkoun Mohammed Man Torek Islam, Europe and 
modernity Brussels, 1996, Dihp H Islamic Fundamentalism L, 1988, Enayat H Modem Islamic 
political thought Austin, 1991, JamenJJG The dual nature of Islamic Fundamentalism NY, 
1997, Islamic political ethics Civil society pluralism, and conflict Princeton, 2002, Lewis В 
Islam and the West New York, 1993, Mohaddessm M Islamic Fundamentalism the new global 
threat Washington, 1993, Tibi В The challenge of Fundamentalism Political islam and the new 
world disorder Berkeley 1998 
25 См , например KluchelRP The Society of Muslim Brothers L 1969, Mowssalli Ahmad S 
Radical islamic fundamentalism The ideological and political discourse of Sayyid Qutb Beirut, 
1992, YusufM Maududi A Formative Phase Karachi The Universal Message, 1979 
26 Esposito IL, rasching D J, Lewis T T World religions today New York, Oxford, 2002, 
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энциклопедический характер работы Ж Кепеля" , содержащей всесторонний 

анализ истории развития исламизма с момента его выхода на политическую 

арену в 50-х гг XX века К сожапению, теоретическим разработкам исламистов 

автор уделяет значительно меньше внимания, чем их политической стратегии, а 

проблемы исламской государственности интересуют Ж Кепеля в их практиче

ском разрезе 

В целом, существенным недостатком перечисленных научных трудов, с 

точки зрения их вклада в разработку указанной тематики, является сведение 

предмета рассмотрения к какому-либо частному аспекту концепции «исламско

го государства» или, наоборот, акцент на выявлении самых общих закономер

ностей развития исламского фундаментализма на современном этапе 

Таким образом, в современной отечественной и иностранной научной ли

тературе выявлены основные принципы исламского фундаментализма и опре

делено место этого идейного течения в политической мысли XX века Однако 

исследований, посвященных комплексному и системному анализу концепции 

исламского юсударства, среди них нет, что и определило выбор цели и задач 

настоящей работы 

Объектом диссертационного исследования явпяюгся политические 

взгляды А А Маудуди, С Кутба, РМ Хомейни, Т Пабхани, Ю Кардави а 

также идеологов современных исламистских групп и организаций (Талибан, 

ХАМАС, Аль-Каида, Хезболла, Хизб ут-Тахрир и т д ) Предмет исследования 

- политические аспекты фундаменталистской концепции исламского государ

ства 

Цель диссертационного исследования - на основе трудов теоретиков и 

идеологов исламского фундаментализма второй половины XX века провести 

политологический анализ фундаменталистской концепции исламского государ

ства, выявить общее и особенное в трактовках идеала государства и методах 

его реализации Для достижения этой цели были поставлены следующие зада

чи 

Кепаь Ж Джихад Экспансия и мкат исламизма М 2004 
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1) выявить идейные и методологические истоки формирования фун
даменталистской концепции исламского государства, 

2) исследовать место и роль представлений об идеальном государстве 
в политической доктрине исламского фундаментализма, 

3) выявить специфику подхода основоположников исламского фунда
ментализма к определению государства и общие для всех течений фундамента
лизма представления об идеальном государстве, 

4) проанализировать различия в представлениях основоположников 
фундаментализма о структуре и основных принципах функционирования ис
ламского государства, 

5) изучить основные направления развития этих представлений в 90-е 
гг XX в , 

6) проследить эволюцию представлений исламских фундаменталистов 
о методах и путях реализации идеального государства 

Научная новизна диссертации заключается в следующих научных ре
зультатах 

1) уточнены принципы научной классификации мусульманских идео
логических течений, 

2) предложен авторский подход к адаптации и использованию пре
имущественно религиозного терминологического аппарата в политологическом 
исследовании заявленной темы, 

3) сформулированы и подвергнуты политологическому анализу прин
ципы фундаменталистской концепции власти и определение исламского госу
дарства в трудах основоположников течения, 

4) охарактеризованы различия в представлениях идеологов исламско
го фундаментализма об организации власти в религиозном государстве, особое 
внимание уделено политическому режиму идеального исламского государства, 

5) на основе идеологических материалов исламистов начала XXI в 
прослежены эволюция и современное состояние различий в фундаменталист
ских подходах к путям реализации идеального государства, 

И 



6) прогнозируются тенденции дальнейшею развития представлений 

об идеальном государе гве в идеологии исламизма 

На защиту выносятся следующие положения: 

1 Идеология исламского фундаментализма возникла в 60-е гг XX в как 

ответ на политическое, социальное и культурное доминирование Запада и угро

зу потери социально-политической и культурной идентичности, прошла в сво

ем развитии несколько этапов, претерпев заметные изменения, получившие вы

ражение в оформлении умеренного и радикального течений 

2 Идеологию обоих течений фундаментализма объединяет представление 

об исламском юсударстве как главном условии сохранения религиозной иден

тичности мусульман в условиях побализации, идеал государства видится фун

даменталистам как воплощение принципов единобожия и божественного суве

ренитета, что возможно только при управлении на основе шариата 

3 Различия в ф\ ндаменталистских трактовках идеального государства со

стоят в предлагаемых формах организации власти халифат (глава совмещает 

функции светского правителя и духовного руководителя общины) или имамат 

(дополняется положением о том, что право на власть имеют только потомки 

Али, двоюродного брата пророка Мухаммада) 

4 Государственные проекты основоположников фундаменталистского те

чения характеризует отсутствие прочных демократических основании и нали

чие сильных авторитарных тенденций 

5 Методы построения исламскою государства в представлении идеологов 

исламского фундаментализма не сводятся исключительно к силовым (джихад), 

не исключаются и легитимные методы ведения политической борьбы («при

зыв»), что необходимо учитывать при выработке подходов к соотнесению ис

ламского фундаментализма и терроризма 

6 В настоящее время в политической идеологии исламскою фундамента

лизма усиливается разрыв между радикальным течением, представители кото

рого отрицают любые выработанные па Западе принципы государственного 

строительства, и умеренным течением, демонстрирующим готовность адапти-
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ровать общепризнанные демократические нормы к исламской форме правле
ния 

Методологической основой работы выступили принципы историческо
го и политотогического сравнительного анализа, системный подход Эти мето
ды позволили диссертанту обобщить материал, касающийся значительного 
числа стран и многих исламских теоретиков и идеологов 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что содержащиеся в нем материалы и выводы могут быть использованы 
для изучения исламской политической мысли XX века, а также в учебном про
цессе при чтении общих и специальных курсов по политологии, истории поли
тических учений, конфликтологии и т д 

Апробация работы. Содержание и выводы диссертации обсуждены на за
седании кафедры истории социально-политических учений философского фа
культета Московского государственного университета им М В Ломоносова 
По материалам диссертации опубликован ряд научных работ 

Структура диссертации соответствует задачам исследования Диссерта
ция состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и библио
графии 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации обосновывается актуальность исследования, 

формулируются его цели и задачи, объект и предмет, степень разработанности 

темы, характеризуются методологические основы работы, указываются основ

ные аспекты ее новизны, определяется научно-практическая значимость 

Первая глава диссертации — «Исламский фундаментализм как объ
ект политологического исследования» - носит теоретический характер и при

звана выявить основные положения фундаменталистской концепции, представ

ляющие интерес для политологов и историков политической мысли Автор рас

сматривает основные проблемы изучения исламского фундаментализма иссле

довательские подходы, используемая терминология, соотношение с террориз

мом 
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Идеология исламского фундаментализма возникла в 60-е гг XX в как ре

акция мусульманского мира на процессы глобализации Существенными фак

торами возникновения данного течения стало отсутствие собственных государ

ственных механизмов у вышедших из колониальной зависимости стран распро

странения ислама, а также кризис европейских концепций общественного раз

вития и секуляристских идеологий националистической направленности 

Исламский фундаментализм нельзя сводить исключительно к религиоз

ному учению Основными положениями исламского фундаментализма как по

литической идеологии являются признание неотделимости религии от полити

ки, сакрального характера власти, требование создания государства, в котором 

светская и религиозная власть были бы неразделимы, а судебно-правовая сис

тема основана на шариате Активная политическая деятельность, цель которой 

- защита и распространение ислама, признается обязанностью мусульманина 

Понятие «исламский фундаментализм» прочно утвердилось в отечест

венной и западной научной литературе На протяжении трех десятилетий по

нимание этого феномена изменялось Сравнивая исследовательские подходы к 

изучению феномена «исламского фундаментализма», автор делает вывод, что в 

70-80-х гг речь идет в первую очередь о религиозных формах сознания опреде

ленных социальных групп (фундаментализм, реформизм, модернизм и орто

доксия ) Исламский фундаментализм рассматривался как закономерный идео

логический продукт противоречий капиталистического развития и отражения 

этих явлений в сознании мусульман Современные политологи и исламоведы 

продолжают определять фундаментализм, через его соотнесение с традициона

лизмом, модернизмом и реформизмом, уточняя эти понятия с учетом новых 

тенденций (А А Игнатенко А В Коровиков, 3 И Левин и др ) Кроме того, с 

90-х гг ученые пытаются рассмотреть проблем) исламского фундаментализма 

именно с точки зрения цивилизационного подхода (А В Малашенко, В И Са-

жин) Впрочем, цивилизационный подход к изучеьию феномена исламского 

фундаментализма подвергаелся серьезной критике, обосновывается необходи

мость его пересмотра или дополнения 
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Автор диссертации также огмечает, что классификация исламских идейно-

политических течений чрезвычайно условна Па рубеже XX-XXI вв практиче

ски исчезла граница межд) реформагорским и модернизагорским течениями, а 

на первый план вышло фундаменталистское 1счение, во многом за счет резкой 

активизации своего радикального крыла Но при внесении необходимых до

полнений, отражающих современные тенденции, рассмотренная типология яв

ляется действенным методологическим инструментом при изучении истории 

исламской политической мысли второй почовины XX века 

Другой важной методологической проблемой автор называе1 отсутствие 

единого представления об испотьзуемой исследователями терминологии Тер

мин «исламский фундаментализм» остается довольно-таки спорным в совре

менной науке С точки зрения религиоведения, использование термина «фун

даментализм» в сочетании с прилагательным «исламский» вполне оправдано, 

так как фундаментализм присущ практически всем религиозным системам 

Другие часто употребляемые, хотя и спорные термины, - салафизм, евроиенам 

джихадизм В 90-е г г в научный словарь прочно вошли понятия «исламизм»28, 

а также «политизированный йенам», «исламский радикализм», «исламский экс

тремизм» и даже «вторггчная исламизация истама»29 В настоящее время науч

ная дискуссия по вопросу об использовании термина «исламский фундамента

лизм» еще не завершена Как отмечает автор, в политических науках это поня

тие может использоваться как допустимое упрощение, позволяющее сосредо

точиться непосредственно на политических аспектах проблемы, не вдаваясь в 

тонкости сугубо исламо- и религиоведческого подходов 

В качестве идейных истоков исламского фундаментализма автор указы

вает на традиционно упоминаемые в других научных исследованиях ханбализм, 

средневековую салафшо ваххабизм, исламские реформаторские течения XIX-

28 См напр Ппешов О В Истом, исламизм и номинальная демократия в Пакистане М, 
2003, Кепечь Ж Джихад М . 2004, Коровиков А В Исламский экстремизм в арабских стра
нах М, 1991, Фиикельштейн Э Корни исламского фундаментализма // Новый век 2002, 
№1, Сажин BUY. вопросу о цивилизациях исчаме и войне // Ближний Восток и современ
ность Вып 5 М 1998 
19 Максименко В И Фундаментачизм и экстремизм в исчаме // Ис тм и истамнзм М 1999 
С9 
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XX вв, панисламизм, деобандскую школу и дискуссии с представителями ре

форматорского и модернизаторского течений в исламе Автор отмечает и спе

цифику метода построения фундаменталистской политической теории Ислам

ский фундаментализм не является научным течением в европейском смысле 

этого слова, так как политические идеи обосновываются посредством обраще

ния к Корану и законам шариата В научном сообществе имеется и общее 

представление об этапах развития исламского фундаментализма во второй по

ловине XX - начале XXI вв В 1950 - 1960-е гг происходит становление док

трины современного исламского фундаментализма (X аль-Банна, А А Мауду-

ди, С Кутб) В период 1970-х гг - середины 1990-х гг фундаменталистские 

идеи наиболее активно реализуются в практической деятельности политиче

ских групп в различных странах Наиболее известный идеолог этого периода -

РМ Хомейни С середины 1990-х гг основной характеристикой развития ис

ламского фундаментализма становится резкое усиление групп, ориентирую

щихся на насильственные методы ведения политической борьбы Начавшуюся 

в 90-е гг стадию развития фундаментализма автор называет исламизмом От

дельно подчеркивается, что для исламизма характерно смещение акцентов с 

глубокой проработки идейного содержания на вооруженную борьбу во имя 

реализации политических идеалов К началу XXI в интеллектуальное течение 

выродилось в борьбу за власть в отдельно взятом регионе и установление кон

троля над финансовыми потоками от продажи нефти 

Идейная эволюция исламского фундаментализма получила свое выраже

ние в оформлении умеренного и радикального направлений, критерием для раз

граничения которых служит отношение к средствам достижения политических 

целей Кроме того, автор говорит и о различиях между суннитским и шиитским 
фундаментализмом 

Как отмечает автор, определенные сложности изучения исламского фун

даментализма связаны с существующей в современной политологии тенденции 

считать едва ли не синонимами «исламский ф>ндаментализм» и «исламский 

терроризм» Утверждая, что современный ислам - религия войны, мировые го

сударства лишаются сильных сторонников в борьбе с терроризмом - исламских 
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реформаторов, традиционалисюв и умеренных ф\ндаменталистов, обладаю

щих достаточными ресурсами для того, чтобы значительным образом сократить 

социальн}ю базу исламистов 

Во второй 1лаве работы - «Основные положения фундаменталистской 

концепции исламского государства (60-е - 80-е гг. ХХв.)» - выявтякпея осо

бенности понимания сущности исламскою государства основоположниками 

фундаменталистского течения и предложенных ими вариантов организации 

властной структуры 

Проект исламскою государства опирается на концепцию сакральной по

литики Политические представления «возрождепцсв» базируются на принципе 

«утверждения единобожия» (таучида), а категория власти раскрывается как 

реализация принципа хакимийи - божественного суверенитета Воплощение 

этих принципов, по логике суннитских фундаменталистов, возможно только 

при управлении на основе шариата в рамках исламского государства - халифа

та Концепция халифата в 60-х гг XX века получила развитие в работах А 

Маудуди00 и С Кутба^ Отличительная черта концепции исламского государ

ства - ее подчеркнуто морализаторскии характер, что нашло выражение в по

вышенных требованиях, предъявляемых гражданам и правителям Например, 

глава исламского государства должен быть знатоком исламских законов, не

укоснительно следовать им, соблюдая справедливость Но этот, казалось бы, 

наиболее привтекательный постулат концепции исламского государства одно

временно можно считать одним из факторов спабости всей идеологической 

схемы фундаментализма вместо детальной разработки эффекшвной системы 

органов власти акцент смещается на характер и добродетели вождя 

Признание сакрального характера власти у фундаменталистов отнюдь не 

гарантирует главе исламского государства неприкосновенность Например, С 

Кутб утверждал право на свержение существ) гощего государственного строя в 

30 См , например Маудуди А Л Мы и западная цивичизация М,1993 Маудуди Л Л Прин
ципы ислама М , 1993, Маудуди А А Политическая теория ислама // Отечественные записки 
2003, Х»5, Maududi A hlamic Law and Constitution Lahore 1У55 
31 См , например Кутб С Буд>шее причал ie-жит ислам\ М , 1993, Qutb S Milestones Trans
lated b> S Badruh Hasan Pakistan, 1988 

17 



случае нарушения правителем законов ислама, так как в качестве наместника 
халиф отнюдь не уподобляется пророку, на него не распространяется «сувере
нитет» Аллаха 

Но, несмотря на специфику связи религии и политики в фундаменталист
ской концепции исламского государства, характеризовать их проекты как тео
кратию можно только с некоторыми оговорками Еще В В Бартольд отмечал, 
что «теократический принцип был похоронен в мусульманском мире еще в 632 
г вместе с Мухаммедом» 2 Соглашаются с этим и исследователи исламского 
фундаментализма Е Н Салыгин и Б Льюис, отмечающие, что халиф, в отличие 
от лидера теократии, не выступает представителем бога на земле, а роль при
нимающих участие в управлении религиозных авторитетов не идентична роли 
церкви 

Представления исламских фундаменталистов об организации власти в 
исламском государстве рассматриваются в диссертационной работе с точки 
зрения их соотношения с такими характеристиками форм государства, как 
форма правления, форма государственного устройства, политический режим 
Суннитская концепция халифата, которой придерживались в своих теоретиче
ских разработках Маудуди и Кутб, имеет много общих черт с республиканской 
формой правления (принцип совещательное™ и парламентаризма) Шиитская 
форма исламского государства (имамат) в большей степени напоминает мо
нархию, в силу принципа наследования Однако Р М Хомейни категорически 
отрицал монархический принцип «Ислам объявляет монархию и наследование 
власти неверными и необоснованными Пророк призывал разрушить монархи
ческие формы правления Истинным монархом является только Аллах и Он 

33 

не нуждается в партнерстве» 

Основоположники исламского фундаментализма практически не разраба

тывали вопрос о форме государственного устройства призывы к объединению 

мусульман всего мира не по ту чили развития в детально проработанном проекте 

федерации или конфедерации, хотя определенное влияние панисламистских 
32 Бартопд В В Сочинения М,1966 Т 6 С 18 

Хомейни Р М Ислачское правтсние Ллматы, 1993 С 21 
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идей прослежипае1ся в призывах фундаменталистских идеологов к созданию 

всемирного мусульманского государства Не случайно Кутб, Мауд^ди и в неко

торой степени Хомейни выступали резко против доктрины национализма Тем 

не менее автор высказывает предположение, чго приоритет в фундаменталист

ской концепции государства отдавался )нитарным формам правления 

Наиболее подробно рассматривается вопрос о политическом режиме 

предлагаемого основоположниками фундаментализма исламского государства 

В работах С Кутба, А Маудуди и Р Хомейни присутствуют тезисы о превали

ровании государства над личностью, фактическом доминировании высших ор

ганов государственной власти Основопотожники нспамского фундаментализма 

декларируют приверженность демократии, социальной справедливости, меж

дународным стандартам прав и свобод человека Однако не эти принципы, а 

прямое господство государственной власти над личностью, как это становится 

очевидным на примере Ирана, определяет конституционный статус человека в 

рассмотренных вариантах фундаменталистской концепции государства Ре

шающее влияние на CTaiyc личности оказывают не столько нормы Основного 

закона, сколько повседневная политическая практика 

Говорить о том, что представления о государственном идеале в ислам

ском фундаментализме предполагают наличие развитого гражданского общест

ва, также неправомерно Право собраний, профсоюзов и партий серьезно огра

ничены требованием соответствовать нормам ислама В проекте Р Хомейни 

политические партии и фракционноегь вообще преподносятся едва ли не как 

главная угроза стабильности государства «Бдительно и всеми силами отдалите 

от себя и не разрешайте действовать лицам и фракциям, проявляющим тенден

ции к неисламским школам, которые желают приспособленчески воспользо

ваться ситуацией и втереться в ваше доверие, а затем пронзить вашу спину 

кинжалом»"'4 Во мноюм с этим связывается критика партаментаризма и пред

ставительной демократии основоположниками исламского фундаментализма 

В целом, проанализированные варианты концепции ис томского государ

ства характеризуются отсутствием прочных демократических традиций и силь-

и Хомейни РМ Изречения, афоризмы и паставтеция М 1995 с 126 
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ными тенденциями авторитаризма в государственном управлении В термино

логии пакистанского исследователя Ф Закарии они могут быть названы «нели

беральными демократиями»35 

Представляется, что построить предложенное основоположниками фун

даментализма государство и сохранить при этом стабильность в обществе не

возможно Но именно утопизм концепции обусловил ее крайнюю привлека

тельность Обещая восстановить справедливое государство времен раннего ис

лама, фундаменталистская концепция выглядит более привлекательной на фоне 

других современных режимов, столкнувшихся с проблемами коррупции, эко

номического упадка, подавлением гражданских свобод и др 

Третья глава исследования - «Проблемы государственности в идео

логии исламизма (90-е гг. XX в. - начало XXI в.)» - посвящена анализу ос

новных направлений эволюции концепции государства на рубеже столетий В 

основе представлений исламистов о государстве, как и у их предшественников, 

лежит тезис об идеологическом характере любого общественного устройства 

Поэтому исламисты сводят все современные типы политических систем 

имеющим религиозное обоснование или провозглашающим власть безбожни

ков В определениях исламского государства современные последователи Кут-

ба, Маудуди и Хомейни по-прежнему указывают на приоритетное значение 

идеологического фактора по сравнению с вопросами территории 

Доверие исламистов к политическим теориям западного мира на рубеже 

XX-XXI столетий продолжает падать, их идеологи вполне определенно выска

зываются против федеративного принципа построения исламского государства, 

вероятнее всего, опасаясь возможности утраты целостности и отдавая предпоч

тение унитарной модели управления (например, идеологи исламистской партии 

Хизб ут-Тахрир в работе «Система правления в исламе» характеризуют идеаль

ную форму государственного устройства скорее как унитарную, чем федера

тивную) Этой же цели призвано служить положение о признании власти толь

ко одного халифа, принимающего власть после принесения присяги - своеоб-

Закария Ф Будущее свободы нетиберальная демократия в США и за их пределами М 
2004 С 89 
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разнот исламского аналог договора между правителем и населением управ

ляемой территории Халифат учреждается на основании выбора и обоюдного 

согласия сторон Условия принятия руководства халифатом строго регламенти

рованы Бесспорным положением исламизма является признание власти только 

одного халифа Всемирный халифат, по представлениям исламистов, также 

имеет унитарную структ\ру, в основе которой нежат представления об отсутст

вии расовых и национальных противоречий между верующими 

Особое внимание автор уделяет тому факту что для некоторых ислами

стов частичное принятие западных политических институтов допуешмо, по

этому в 90-е гг продолжаются поиски компромисса религиозного и светского 

начал в проекте государственного устройства Идеологи умеренного исламиз

ма, например, египетский шейх Ю Кардави' , стремятся даже ^демократизиро

вать ислам», модифицируя воззрения основоположников исламского фунда

ментализма, в основе которых тежит идея халифата В идеологии умеренного 

крыла современного фундаментализма политический режим исламского госу

дарства постепенно эволюционирует в сторону более либерального В частно

сти, в настоящее время иранские идеологи предпринимают попытки снять про

тиворечия между демократией и религией (концепция «реп'гиозного народо-

вшетия») Последователи Хомсйни исходят из максимально расширенною 

определения религии (предполагается ее распространение на все сферы жизни, 

в том числе и на политику, не ограничивая исключительно внутренним миром 

каждого человека) и специфического минималистского понимания демократии 

(форма правления, при которой воля народа осуществляется посредством сво

бодных и справедливых выборов) 

Однако говорить об устойчивой тенденции к либерализации идеологии 

исламизма не приходится, так как представители радикальною крыла по-

прежнему категорически отрицают даже малейшую возможность адаптации 

политических институтов европейскою образца в рамках проекта исламского 

государства Неприятие исламистами-радикалами концепции демократии ска-

36 Кардави Ю Дозвспенное и запретное в исчаче М , 2004, Шейх Юсеф Кардави «У му
сульман есть враги, и нам надо объединяться Иначе - ревозюция» // Время новостей, 13 
мая 2004 i ода 
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зывается даже в подчеркнутом использовании в названии государства терми

нов, имеющих мусульманское происхождение (эмират, султанат, имамат, хали

фат) Кроме того, современные радикальные исламисты полностью отказались 

от модели плюралистического общества и коренным образом изменили отно

шение к немусульманам Если для May дуди не существовало даже гипотетиче

ской возможности причинять какой-чибо вред проживающим на территории 

исламского государства немусульманам, то для исламистов-радикалов в XXI в 

«покровительствуемых» больше не существует 

Рассматривая вопрос о путях построения исламского государства, автор 

подчеркивает, что идеологам исламского фундаментализма, особенно предста

вителям радикального течения, свойственна претензия на утверждение универ

сальной ценности исламского государства - речь идет об «истинном государст

ве» Фундаменталистская концепция предлагает два пути воплощения этого 

идеала - «призыв» (да'ва) и война за веру (джихад) 

Основоположником первого подхода в фундаментализме можно считать 

А Маудуди, который указывал, что приоритетное значение должно придавать

ся образованию в духе Корана и Сунны, а также пропаганде исламской доктри

ны Своей главной целью Маудуди считал «воспитание масс в духе ислама», 

подготовку подлинно мусульманских ученых и политических деятелей Этот 

подход имеет сторонников и среди современных исламистов, как правило, при

надлежащих к умеренному течению (Ю Кардави) Наиболее полное представ

ление о том, что представляет собой да'ва, можно получить из программы Хизб 

ут-Тахрир перечень дел исламистской партии включает просвещение мусуль

манской уммы, идеологическую борьбу и участие в дискуссиях по основным 

политическим вопросам При этом направтенная на установление халифата 

деятельность должна быть коллективной - групповой или партийной Наконец, 

своеобразной формой призыва на современном этапе можно призвать меро

приятия в рамках так называемого «социального ислама», представляющего 

собой комплекс мер благотворительной деятельности 

На второй путь реализации проекта исламского государства - джихад -

ориентируются исламисты-радикалы Еще Р Хомейни считал, что ради созда-

22 



ния исламскою государства допхсшмо свержение любыми средствами «нсев-

домусулъманскич правительств», имеющих прозападную ориентацию Р Хо-

мейни также заявлял о необходимости экспорта исламской революции Джихад 

трактовался им как завоевательная война, причем не только антиимпериали

стическая, но и панисламистская Однако главным теоретиком фундаментали

стской концепции джихада является С Кутб, посвятивший разработке этой 

проблемы отдельную главу в своем наиболее известном труде «Вехи на пути» 

Ссылаясь на Коран, он говорит о разных степенях джихада При столкновении 

с миром джахилийи (варварского невежества) исламу необходимо пытаться из

менить умонастроения и убеждения людей путем убеждения В то же время 

Кутб постулирует и необходимость «силы движения» - допустимо использова

ние «материальной силы» для уничтожения той власти, на которой базируется 

джахилийя 

Хотя большинство )ченых-рслигиоведов признают, что исламские источ

ники вероучения не содержат призывов к беспощадной борьбе против иновер

цев, идея вооруженного джихада до сих пор активно проповедуется радикала

ми Для ее обоснования они пользуются собственными толкованиями сур Ко

рана. которые значительно расходятся с классическим исламом Во-первых, 

круг «неверных» расширяется за счет тех мусульман, которые не разделяют 

идей экстремистов Согласно исламистской трактовке «джахилийи», практиче

ски все современные мусутьманские общества впали в такое же состояние не

вежества, в каком они пребывали до обращения в ислам Поэтому прозападным 

режимам этих стран необходимо объявить джихад Во-вторых, радикалы гово

рят о вооруженном джихаде, зачастую просто шнорируя его оборонительную 

составляющую В-третьих, как показывает практика, часто идеологемы радика

лов идут вразрез с политическими и религиозными традициями боньшипства 

населения некоторых мусульманских стран 

Автор подчеркивает, что современные исламисты расходятся во мнениях 

относительно концепции джихада Показательно, что обоснованием вооружен

ной борьбы все чаще становятся ссылки не на религиозный долг, а на неразре

шенные территориальные конфликты или вмешательство во внутренние дела 
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Поэтому в борьбе с радикальным исламизмом не стоит делать упор исключи
тельно на силовое решение проблемы Негативные последствия такого подхода 
уже проявились во многих мусульманских странах Кроме того, исламисты, как 
правило, находятся в оппозиции к правящим режимам, и «борьба с террориз
мом» нередко превращается в прикрытие для борьбы с политическими оппо
нентами Для победы над терроризмом требуется выработать глобальное и 
стратегическое видение проблемы, противопоставить идеологии джихада 
контрпропаганду с демократических позиций 

Таким образом, представления исламских фундаменталистов о государ
стве имеют в своей основе специфическую концепцию власти, а также теорети
ческое и идеологическое обоснование особой формы правления, основные по
ложения которой развивались и совершенствовались на протяжении несколь
ких десятилетий XX века Политические взгляды исламских теоретиков и идео
логов-фундаменталистов в комплексе образуют самостоятельную концепцию 
государства, занимающую видное место в истории политической мысли XX ве
ка 

В «Заключении» излагаются основные результаты проведенного иссле
дования и формулируются выводы 
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