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АННОТАЦИЯ� В статье рассма-
триваются принципиальные разли-
чия между исламом как религиозной си-
стемой и исламизмом как политиче-
ской идеологией. Хотя исламизм корня-
ми уходит в религиозную систему ис-
лама, но на каждом последующем эта-
пе развития он пересматривал религи-
озную составляющую ислама в пользу 
социокультурных акцентов и все боль-
ше трансформировался в политиче-
скую идеологию. Особое внимание уде-
лено дифференциации исламизма как 
политического движения от ислама 
как религиозного учения. Статья ана-
лизирует особенности формирования 
и развития разнообразных форм исла-
мизма, включая его суннитскую и ши-
итскую разновидности. Рассмотрена 
связь исламизма с салафией. Проана-
лизирован процесс активизации исла-
мизма на современном этапе на приме-
ре транснациональной египетской ор-
ганизации «Братья-мусульмане». Ав-
тор рассматривает социальные при-
чины развития радикальных форм ис-
ламизма, которые усиливают полити-
ческий характер исламистских органи-
заций и движений. Главным противо-
речием между исламистской идеологи-
ей и государством становится проти-

востояние религиозного сознания масс 
и  светского характера государства. 
Негативным последствием дальней-
шей политизации исламизма предста-
ет легитимация насильственных дей-
ствий против действующих властей 
и их лидеров. В статье отражены рели-
гиозные, исторические и идеологические 
посылы, к которым обращались идеоло-
ги радикального исламизма для обосно-
вания своих насильственных действий 
в форме джихадизма. Дается оценка ис-
ламистскому терроризму как экстре-
мистской форме развития исламизма, 
которая полностью перестает быть 
религиозно ориентированной по своей 
сути и становится в один ряд с различ-
ными античеловеческими идеологиями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ислам, исла-
мизм, политика, радикализм, терро-
ризм 

Введение

Термин «политический ислам», или 
его эквивалент «исламизм», получил 
широкое распространение после Иран-
ской революции 1979 г� и стал одним из 
наиболее активных компонентов со-
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временного политического дискурса� 
Этим термином стали обозначать но-
вый феномен в форме возглавляемых 
образованными мусульманскими ак-
тивистами политических движений, 
которые выступили за реисламиза-
цию стран с преимущественно мусуль-
манским населением, с одной стороны, 
и мусульманских миноритарных сооб-
ществ во всех остальных частях света, 
с другой [Roy 2017]� Само движение ис-
ламизма зародилось намного раньше, 
но не находилось в фокусе западного 
политического и идеологического вни-
мания до того момента, пока не превра-
тилось в серьезный перманентный об-
щественно-политический фактор, объ-
единивший различные слои населе-
ния в постоянно расширяющемся му-
сульманском мире� Исламизм транс-
формировался в широкое оппозици-
онное движение, направленное против 
вестернизации и глобализации� Очень 
часто истоки современного исламизма 
видят в том, что с начала ХIХ в� мусуль-
манская цивилизация оказалась под 
растущим влиянием западных идей, 
но до определенного времени на Запа-
де господствовало легковесное, если не 
сказать пренебрежительное, отноше-
ние, в частности со стороны европей-
ских исследователей и востоковедов, 
к внутримусульманским политическим 
движениям� Это сдерживало их ин-
терес к изучению взглядов таких сто-
ронников мусульманского возрожден-
чества (нахды) и  реформаторства (ис-
лах)1, как Мухаммад Абдо (1849–1905) 
в Египте, Джамаль ад-Дин аль-Афгани 
(1839–1897) в  Иране и Афганистане, 
Мухаммад Икбал (1876–1938) в Индии 
и др� Именно это ученые инициирова-
ли свои религиозные и идеологические 
изыскания для того, чтобы дать отпор 

все возрастающему экономическому, 
политическому и культурному вторже-
нию западной цивилизации в мусуль-
манский мир� Однако сами основатели 
возрожденчества и реформы в исламе 
еще не были исламистами в современ-
ном понимании, поскольку их главной 
целью являлось культурное и  идейное 
обновление жизни мусульманского со-
общества  – уммы, а не решение поли-
тических задач� Реформаторы не рас-
сматривали европейские страны в ка-
честве главных виновников упадка ис-
ламской цивилизации, а пытались най-
ти имманентное объяснение, поче-
му мусульманские страны оказались 
в числе отстающих по всем показате-
лям� Панацеей от социально-экономи-
ческих бед и культурного отставания 
они считали возрождение ислама и его 
исконных ценностей, благодаря кото-
рым можно было бы трансформиро-
вать мусульманский мир так, чтобы его 
государства заняли достойное место на 
цивилизационной карте человечества 
[Ходж сон 2013, с� 938, 961, 992]� 

После разгрома могущественной 
Османской империи и раздела ее тер-
ритории в результате Первой миро-
вой войны на Западе стало превали-
ровать представление, что главный его 
противник на мусульманском Востоке, 
владевший частью европейской терри-
тории, побежден навсегда� По оконча-
нии этой войны весь мусульманский 
мир оказался разделенным на новые 
территории под протекторатом или ко-
лониальным правлением различных 
европейских стран� Главными игрока-
ми на этом пространстве стали Вели-
кобритания, Франция, Италия, к ко-
торым позднее неформально присое-
динились США� Практически до конца 
Второй мировой войны западный мир 

1  Термин «исламизм» еще не имел широкого хождения в мусульманской среде, поэтому чаще использовались слова 
«возрождение» и «реформа».
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старался не вникать в идеологические 
процессы, происходившие в различ-
ных частях мусульманского мира, счи-
тая это делом внутримусульманским 
и не имеющим отношения к развитию 
западной цивилизации� В этих услови-
ях идея единства Арабского Востока, 
и еще шире – мусульманской уммы2, на 
основе духовной и религиозной общ-
ности продолжала сохраняться в  умах 
просвещенных мусульман и религиоз-
ных деятелей� После того как Муста-
фа Кемаль Ататюрк объявил в Анкаре 
в 1924  г� о ликвидации халифата, гла-
вой которого являлся османский сул-
тан, в ходе различных исламских кон-
ференций выдвигались идеи возрожде-
ния этой формы объединения мусуль-
ман, но они не нашли реального вопло-
щения в силу крайней разрозненности 
мусульманских правящих элит и их ли-
деров� Тем не менее новая обществен-
но-политическая ситуация в мусуль-
манском мире, лишившемся формаль-
но собственного исламского государ-
ства, стала причиной формирования 
религиозно ориентированной оппози-
ции, которая противостояла колони-
альному господству Запада и светски 
ориентированным правительствам но-
вообразованных мусульманских стран� 

Ислам и исламизм

Философия исламизма исходит из 
того, что не только арабы как исконные 
носители идей ислама, но и все осталь-
ные мусульманские народы могут 
жить на пространстве, имеющем об-
щий религиозно-политический ислам-
ский фундамент� Исламизм как фено-
мен современной геополитической си-
туации имеет глубокие корни и в исто-

рическом, и в социальном, и в полити-
ческом аспектах, поэтому, как пишет 
российский исламовед А�В� Малашен-
ко, ему «не стоит давать односложное 
определение» [Малашенко 2006, с�  48]� 
Поскольку понятия «ислам» и «исла-
мизм» генетически и онтологически 
тесно связаны между собой, возника-
ет необходимость в научном исламо-
ведческом дискурсе отличать не име-
ющий по религиозному и догматиче-
скому содержанию политической на-
правленности ислам как одну из наибо-
лее широко распространенных в мире 
религий от узко политического и чаще 
всего негативно окрашенного феноме-
на исламизма, который в той или иной 
мере проявлялся на различных этапах 
развития мусульманской уммы, а так-
же в  пределах отдельных мусульман-
ских государств на протяжении более 
чем 14 веков бытования ислама� В этой 
области существует навязанный рядом 
западных и отечественных исламове-
дов [Grunebaum 1956, рр� 153–169; Ба-
тунский 1974] и поддержанный сами-
ми мусульманскими исламистами сте-
реотип, что религия и политика в ис-
ламе соединяются воедино, посколь-
ку ислам не имеет деления на церков-
ное и мирское� Неразделенность рели-
гии и политики в исламе, воплощен-
ную в «теологически-рационалисти-
ческом монизме» (по Батунскому), ви-
дят в отсутствии института, равно-
значного христианской церкви, слит-
ности религиозного и общественного 
аспектов существования уммы, непо-
средственном участии мусульманских 
богословов в  судебно-правовой сфере 
деятельности государства и т�п� Одна-
ко более беспристрастный и объектив-
ный взгляд на эту проб лему указывает, 
что все это было характерно для сред-

2  Понятие «умма» в его религиозной трактовке охватывает всех людей, принявших учение ислама, независимо от их 
этнической, социальной или географической принадлежности. 
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невекового периода развития мусуль-
манских государств  – во времена пра-
ведных халифов, Омейядского и Абба-
сидского халифата, но в  ходе форми-
рования и развития Османской импе-
рии, Сефевидского и Каджарского го-
сударств в Иране религия все мень-
ше вмешивалась в политические дела 
и отделялась от властных компонентов 
в существовании мусульманской уммы� 

Кроме того, более внимательный 
анализ главных источников ислама 
и его религиозной практики совершен-
но очевидно свидетельствует об обрат-
ном� 

В соответствии с Кораном и Сун-
ной все здание ислама покоится на пя-
ти столпах (аркан):

1)  шахада предписывает всякому ве-
рующему признавать единствен-
ность Бога-Аллаха и посланниче-
скую миссию Мухаммада;

2)  салят обязывает совершать пя-
тикратную ежедневную молитву, 
а также еженедельную пятнич-
ную и праздничные молитвы;

3)  закят предусматривает, чтобы 
обеспеченные мусульмане отда-
вали некоторую часть своих уро-
жаев и доходов в пользу нуждаю-
щихся;

4)  саум устанавливает соблюдение 
поста в течение месяца Рамадан;

5)  хадж регламентирует совершение 
паломничества в Мекку к главно-
му мусульманскому храму�

Из этих пяти предписаний, которые 
обязательны для всех мусульман, неза-
висимо от их принадлежности к тече-
ниям и направлениям в исламе, не вы-
текает никаких указаний или предписа-
ний относительно обязательности и не-
обходимости ведения политической 
деятельности, связанной с обустрой-
ством мусульманской общины и жиз-
нью ее рядовых членов� Мусульманин 
обязан верить в Бога и Его Посланни-
ка, молиться, поститься, более обеспе-

ченные из них должны также отдавать 
часть своего дохода и совершать палом-
ничество� Ислам не вменяет в  обязан-
ность верующих исполнение каких-ли-
бо общественно-политических функ-
ций� Точно так же и веро учение исла-
ма – акыда предписывает верить в Еди-
ного Бога, Его ангелов, священные пи-
сания, посланников, жизнь последнюю 
и вечную, а также в предопределение, 
что абсолютно не коррелирует ни с ка-
кими общественно-политическими за-
дачами� 

Сравнивая эти два комплекса рели-
гиозной догматики и практики, мож-
но сделать вывод, что ислам, как и мно-
гие другие религии, ставит во главу уг-
ла взаимоотношения человека с Бо-
гом, веру в существование сверхъесте-
ственных и трансцендентных сил и яв-
лений, которые способствуют мораль-
ной адаптации верующего к суровой 
действительности� Рядовой мусульма-
нин не может, а по мнению большин-
ства богословов и не должен, вдавать-
ся во все детали текста Корана� Веру-
ющий обязан читать отдельные су-
ры и аяты во время молитвы только на 
арабском языке, не понятном не толь-
ко ино язычным мусульманам, но и са-
мим арабам, которые в подавляющем 
большинстве владеют только арабски-
ми разговорными диалектами, суще-
ственно отличающимися от классиче-
ского языка Корана� Еще более слож-
ная ситуация складывается с Сунной� 
Она содержит сотни тысяч преданий 
и высказываний пророка Мухаммада – 
хадисов, большая часть которых при-
знаются «слабыми»  – даʹиф, «подлож-
ными»  – маудуʹ, «редкими»  – шазз, то 
есть нерелевантными ни в религиоз-
ной жизни, ни в общественной мусуль-
манской практике� Изучить все тексты 
Сунны было не под силу даже самым 
широко образованным мусульман-
ским ученым-энциклопедистам, поэ-
тому очень часто комментирование ха-

М.Ф. МУРТАЗИН. ИСЛАМ И ИСЛАМИЗМ: ПРИМЕР ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ В ПОЛИТИКУ  С. 190–205
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дисами разнообразных аспектов жизни 
уммы предстает как предвзятое и на-
целенное на оправдание не свойствен-
ных исламу политических феноменов� 
Таким образом, ислам как религиоз-
ное учение в своих главных источниках 
для основной массы мусульман являет-
ся духовным наставлением и регулято-
ром духовной жизни, но вовсе не дает 
им пути и способы решения экономи-
ческих, общественных или производ-
ственных проблем� Именно благодаря 
такой аполитичности и чисто духовной 
ориентированности ислам смог обре-
сти и сохранить более 1,7 млрд после-
дователей, которые мирно проживают 
во всех странах мира и адаптируются к 
любому общественно-политическому и 
экономическому строю и режиму� 

Истоки исламизма

В совершенно ином виде предстает 
исламизм как политическая идеология 
нового времени, которая видит в ос-
нове обустройства мусульманской ум-
мы главенство шариата как набора со-
циорелигиозных установок, выведен-
ных в результате богословских изыска-
ний  – иджтихада мусульманских уче-
ных разных эпох� Хотя свои выводы 
эти богословы делали на основе текстов 
Корана и Сунны, но они были уже ре-
зультатом рационалистического истол-
кования священных текстов, а не сами-
ми религиозными догмами�

В социологическом аспекте исла-
мизм исходит из постулата отстра-
ненности основной массы мусульман 
от политики� Это объясняется прин-
ципом деления уммы на массу  – ʹам-
ма и элиту – хасса� Согласно этой тео-
рии, термины которой впервые упоми-
наются еще в произведениях Абдалла-
ха ибн аль-Мукаффа (721–757), мусуль-
манское общество делится на два ос-
новных класса: хасса (мн� ч� хавасс)  – 

«элита, избранные, особые люди»; ʹам-
ма (мн� ч� ʹавамм) – «масса, простона-
родье, чернь» [Наумкин 1981, с�  40]� 
Это деление касалось различий людей 
и в социальном плане, и в интеллекту-
альном отношении, и в религиозном 
и духовном аспектах, а также и в пла-
не участия в управлении политической 
жизнью общества и государства� 

Ислам как абсолютно открытая 
религиозная система доступен всем 
массам-ʹавамм, но он оставляет про-
блемы общественно-политического об-
устройства уммы за границами рели-
гиозного учения� Поэтому с самого на-
чала цивилизационного развития ум-
мы массы-ʹавамм оказались отстра-
ненными от непосредственного уча-
стия в решении социально-политиче-
ских, культурных или интеллектуаль-
ных проблем своего сообщества, кото-
рые были отданы на откуп элитам-ха-
васс� И именно в интересах этой элиты, 
а далее и в интересах тех внутренних 
и внешних общественно-политических 
сил, с которыми приходилось сталки-
ваться огромному мусульманскому ми-
ру, выстраивалась система социально-
политической практики на протяже-
нии всей истории его существования� 
При этом ислам в той форме, в которой 
он бытовал среди массы верующих му-
сульман различного этнического, соци-
ального, материального статуса, сохра-
нял только религиозно-обрядовый ха-
рактер, а институты религиозной орга-
низации редко вмешивались в дела вла-
сти и государства� Скорее наоборот, ре-
лигия и ее институты использовались 
в интересах правящих слоев для управ-
ления огромной полиэтнической мас-
сой людей, оказывавшихся под властью 
мусульманских государств� 

Мусульманская умма с самого мо-
мента своего возникновения в Мек-
ке и  Медине столкнулась с необходи-
мостью выстраивания взаимоотноше-
ний как внутри себя, так и с внешни-
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ми общественно-политическими си-
лами� Среди современных мусульман-
ских исследователей господствует мне-
ние, что уже сам пророк Мухаммад, об-
леченный божественным откровени-
ем, сразу же после переселения-хид-
жры в 622 г� возложил на себя функцию 
политического руководителя сообще-
ства племен, живших в городе Йасриб 
(позднее Медине), и групп переселен-
цев из Мекки, прибывших сюда вместе 
с пророком [Мифтах 2003, с�  25]� Та-
ким образом, предтечей исламизма и 
первым политическим деятелем в исла-
ме можно считать самого пророка Му-
хаммада, который возглавил новый го-
род-государство в Медине, будучи из-
бранным всеми вождями племен горо-
да, включая мусульманские, языческие 
и иудейские� В основу племенных и об-
щественных взаимоотношений был по-
ложен текст договора-сахифа, который 
мединцы заключили с Мухаммадом и 
его сподвижниками, переселившими-
ся из Мекки� Главным юридическим ак-
том этого договора стало то, что пле-
мена Медины принесли клятву верно-
сти – байʹа Мухаммаду и признали его 
своим третейским судьей во всех спо-
рах и конфликтах� При этом сам про-
рок не получил никаких светских ти-
тулов и должностей и  легитимировал 
свою власть лишь тео кратическим ав-
торитетом, благодаря тому что его при-
знавали посланником Аллаха3� Сво-
ей главной миссией пророк Мухам-
мад считал утверждение ислама среди 
тех племен и народов, которые жили на 
Аравийском полуострове и близлежа-
щих территориях� В этом он руковод-
ствовался многочисленными открове-
ниями, которые он получал от Бога по 
различным конкретным поводам и со-

бытиям (асбаб ан-нузул), и все свои ре-
шения соотносил с божественной му-
дростью� 

Из этого можно заключить, что пе-
риод правления пророка Мухамма-
да в Медине с момента хиджры в 622 г� 
до смерти в 632 г� стал примером пер-
вой и чистой теократии в истории ис-
лама, когда политическая власть про-
рока была признана как проявление бо-
жественной воли, а не власть силы или 
общественного выбора� Логическим 
продолжением чистой теократии ста-
ло правление четырех праведных хали-
фов – Абу Бакра (632–634), Умара (634–
644), Усмана (644–656) и Али (656–661), 
которые были не только ближайшими 
сподвижниками Мухаммада, но и про-
должателями его религиозной и поли-
тической традиции и практики� Они 
непосредственно из уст самого проро-
ка воспринимали божественные от-
кровения и были хранителями тех об-
щественных норм и законов, которые 
воплощались через посланника Алла-
ха в  реальной жизни� Различие между 
пророком и праведными халифами за-
ключалось в том, что первый имел пра-
во и возможность дополнять и даже из-
менять религиозные положения и об-
щественные нормы от имени Бога, а ха-
лифы, которые унаследовали от Му-
хаммада только политическую власть, 
но не миссию посланничества и про-
рочества4, могли вносить преобразова-
ния в форму и методы управления рас-
ширяющегося по территории и чис-
лу адептов мусульманского халифата� 
Их тридцатилетний период правления 
признается суннитами образцом и иде-
алом исламского государства в форме 
праведного халифата, поскольку каж-
дый из этих четырех халифов является 

3  Здесь напрашивается параллель с христианским ритуалом помазания Божия на царствование.
4  Согласно аяту 40 суры 33 Корана, богооткровенная миссия окончательно и бесповоротно завершилась со смертью 
пророка Мухаммада. 
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праведным (рашид)� Однако если пери-
од правления Мухаммада можно опре-
делить как чистую теократию, то пра-
ведный халифат после смерти проро-
ка как носителя божественного откро-
вения превратился в опосредованную 
теократию, в рамках которой правед-
ные халифы могли лишь руководство-
ваться текстом Откровения в виде Ко-
рана и Сунны и личным примером по-
ведения самого посланника Аллаха при 
решении религиозных и общественно-
политических вопросов� 

Первоначальным источником исла-
мизма стали взгляды раннемусульман-
ских религиозных лидеров и богосло-
вов на проблемы обустройства власти 
и ее передачи в протогосударстве, кото-
рое сформировалось в Медине и к 661 г� 
объединило под знаменем ислама не 
только различные племена Аравийско-
го полуострова, но и территории совре-
менного Йемена, Ирака, Ирана, Сирии, 
Ливана, Иордании, Палестины, Егип-
та и Ливии� Это протогосударство-ха-
лифат стало объектом идеализации по-
следующих поколений уммы, посколь-
ку воплощало в себе пример теокра-
тии, где в наиболее явной форме акту-
ализировалась богоданная власть, ни-
спосланная пророку Мухаммаду через 
Откровение и унаследованная его бли-
жайшими сподвижниками в лице пра-
ведных халифов� 

По мнению многих мусульманских 
богословов, по прошествии 30 лет со 
смерти пророка и с приходом к вла-
сти династии омейядов в 661  г� само 
мусульманское государство перестало 
быть теократией, а превратилось в мо-
нархию, как было предсказано Мухам-
мадом в одном из хадисов5� Признаки 
отхода от теократии проявились сразу 
же после кончины пророка, поскольку, 

согласно суннитской традиции, сам он 
не назначил своего преемника во вла-
сти, чем было вызвано возникновение 
первого крупного раскола в мусульман-
ском сообществе� В ближайшем окру-
жении Мухаммада возник конфликт по 
поводу того, кто должен стать преем-
ником-халифом посланника Аллаха во 
главе тогда еще не столь многочислен-
ной и не столь широко распространив-
шейся мусульманской общины� Одни 
из сподвижников выступили за прин-
цип выборности халифа из числа ста-
рейших мусульман и членов мекканско-
го племени Курайш, что и было реали-
зовано де-факто сразу же в день смерти 
Мухаммада� Заложенный этим событи-
ем принцип перехода власти на выбор-
ной основе лег в основу учения о хали-
фате в рамках главного ортодоксаль-
ного течения в исламе, последователи 
которого называются суннитами – ахл 
ас-сунна� Другая, меньшая, часть спод-
вижников предлагала поставить во гла-
ве общины двоюродного брата пророка 
Али ибн Абу Талиба, который был же-
нат на его дочери Фатиме и был отцом 
внуков Мухаммада, что являлось осно-
ванием династического принципа пе-
редачи власти� Этот принцип позволял 
в большей степени сохранить теокра-
тические черты правления мусульман-
ского общества и стал основополагаю-
щим в учении об имамате в рамках оп-
позиционного суннизму течения шии-
тов – ахл аш-шиʹа� Каждое из этих тече-
ний со временем выстроило свою осо-
бую систему взглядов и идеологем не 
только в вопросе назначения/избрания 
правителя, который стал главной при-
чиной раскола уммы, но и в сфере бо-
гослужения, ритуальной практики, ве-
роучения и толкования Священного 
Писания� В любом случае, к настояще-

5  В переводе на русский текст хадиса звучит так: «В моей общине халифат просуществует тридцать лет, после чего наступит 
царствование».
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му моменту мусульманская умма разде-
ляется на два основных лагеря, первый 
из которых относится к суннитскому 
большинству, составляющему прибли-
зительно 90% общего числа, а второй – 
к шиитскому меньшинству, формирую-
щемуся соответственно только из 10% 
мусульман� 

Вот как характеризуют различия 
в принципах передачи власти правите-
ля-имама6 мусульманские исследовате-
ли: «Сунниты считают, что источником 
власти имама является решение уммы 
как в виде референдума, так и через 
выборщиков� Но, даже получая власть 
от уммы, имам обязан признавать суве-
ренитет шариата, и в этом отличие тео-
рии власти в исламе от светской демо-
кратии, где источником власти и суве-
ренитета является народ� Что касается 
теократии, то при ней власть правителя 
исходит непосредственно от Бога, и ни-
кто не вправе отстранить его от власти� 
Шииты утверждают, что имам получа-
ет власть от Аллаха, поскольку он мо-
жет быть назначен только из потом-
ков рода последнего праведного хали-
фа Али ибн Абу Талиба, двоюродного 
брата и зятя Пророка� Переход власти 
к имаму не относится к вопросам, каса-
ющимся всех членов общины� По мне-
нию шиитов, Пророк не мог оставить 
без решения вопрос назначения свое-
го преемника-имама или перепоручить 
это дело выбору уммы, поэтому он сам 
назначил следующего имама, чисто-
го от грехов больших и малых� По мне-
нию шиитов, предназначением имама 
является управление людьми в вопро-
сах земной и будущей жизни по тому 
подобию, как это делал Пророк� Но ес-
ли Пророк правил от имени Аллаха без 
посредника, то имам правит от имени 
Аллаха при посредничестве Пророка» 
[Ал-Хайят 1999, с� 69]�

На основании вышесказанного мы 
можем заключить, что феномен исла-
мизма начал складываться уже на са-
мом раннем этапе развития ислама 
и  заложил принципиальные различия 
в вопросы общественно-политическо-
го обустройства мусульманской уммы� 
Основным противоречием стала дихо-
томия выборности правителя или ди-
настического принципа передачи вла-
сти� В соответствии с этим, рассматри-
вая корни современного исламизма, не-
обходимо концептуально различать ис-
ламизм суннитский и исламизм шиит-
ский, которые по-разному трактуют 
основной вопрос обустройства мусуль-
манского сообщества и исламского го-
сударства� 

 

Суннитский исламизм 
и салафия 

Суннитский исламизм берет начало 
в одной из центральных проблем обще-
ственного развития уммы после смер-
ти пророка Мухаммада – проблеме пе-
редачи религиозно-политической вла-
сти� Суннитское направление в исламе 
легитимировало принцип выборности 
наместника-халифа, который выступа-
ет в качестве заместителя пророка Му-
хаммада в вопросах управления делами 
мусульманской уммы, а идеалом поли-
тического правления в суннизме стал 
халифат� Именно поэтому возрожден-
ческие теории обновленного исламско-
го государства в современном мусуль-
манском мире фундируются на идее 
возрождения халифата времен проро-
ка Мухаммада и его сподвижников-ас-
хабов�

Зачастую истоки суннитского ис-
ламизма возводят к религиозно-бого-
словскому концепту, который называ-

6  Как сунниты, так и шииты предпочитают называть религиозно-политического руководителя имамом.
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ют салафизмом� Этимологически это 
название происходит от арабских слов 
салаф салихун, что на русский язык 
можно перевести как «поколение пра-
ведных предшественников»� Учитывая, 
что по сути сам этот концепт не явля-
ется политическим, мы предпочитаем 
использовать арабизированное назва-
ние салафия, которое представляется 
нам предпочтительным по сравнению 
с политически маркированным и более 
русифицированным вариантом «сала-
физм»� 

Салафия представляет собой на-
правление исламской религиозной 
мысли, основанное на понимании Ко-
рана и Сунны в соответствии с теми 
представлениями, которые имелись 
у  салаф салихун� К ним относятся сам 
пророк Мухаммад, его сподвижники 
(ар� асхаб), ближайшие поколения «по-
следовавших» (ар� табиʹун) и «последо-
вавших за последовавшими» (ар� атбаʹ 
табиʹин)� На последних салаф салихун 
прекратились� Салафия – не отдельное 
религиозное течение в исламе, как сун-
низм и шиизм, и не отдельная религи-
озно-богословская школа (мазхаб), ка-
ковыми в суннизме являются ханафи-
ты, шафииты, маликиты, ханбалиты� 
Салафия сформировалась как религи-
озная концепция суннитских мусуль-
манских богословов и правоведов, ко-
торые выступали за строгое выполне-
ние изложенного в Коране и достовер-
ных хадисах и предписывали пользо-
ваться только авторитетными источ-
никами, переданными со слов салаф 
салихун� Салафия в богословском дис-
курсе выступала, прежде всего, про-
тив многочисленных религиозных но-
вовведений  – бидʹат, которые появи-
лись уже в первые столетия существо-
вания ислама, но первоначально мало 
затрагивала вопросы общественно-по-
литического устройства уммы� Одна-
ко главные особенности салафитских 
трактовок положений Корана и Сун-

ны, а именно – нетерпимость к любым 
нововведениям как в религиозной, так 
и в общественной сферах, категориче-
ское отрицание рациональных подхо-
дов в богословских вопросах, если они 
хоть в чем-то противоречили мнению 
салаф, – трансформировались впослед-
ствии в общественно-политические 
идеи, вытекающие из этих религиоз-
ных установок� В теологическом плане 
салафию можно рассматривать в каче-
стве одной из богословских концепций 
мусульманской мысли наравне со мно-
гими другими, включая мутазилизм, 
суфизм, фалсафу, калам и пр�, но ее ис-
токи находятся не в политической, точ-
нее исламистской, а в религиозно-бо-
гословской сфере, поскольку ранняя 
салафия не решала вопросы переда-
чи власти, общественно-политическо-
го и  экономического устройства жиз-
ни уммы� 

С течением времени положения са-
лафии стали активно использовать-
ся более поздними мусульманскими 
идео логами, которые стали вторгаться 
в сферу политики и властных отноше-
ний как внутри различных мусульман-
ских государств, на которые распался 
первоначальной единый халифат, так 
и в вопросах их внешних связей� Иде-
ологические взгляды и общественная 
деятельность таких ученых, как Ибн 
Таймия (1263–1268), Ибн ал-Каййим 
(1292–1350), Мухаммад ибн Абд ал-
Ваххаб (1703–1792), трансформирова-
ли салафитские концепции в один из 
компонентов идеологии исламизма� 
Именно эти богословы стали предше-
ственниками современного исламизма, 
их взгляды и сочинения составляют ре-
лигиозную основу подавляющего боль-
шинства современных радикальных 
и экстремистских исламистских дви-
жений и организаций, включая «Аль-
Каиду» и «Исламское государство» (за-
прещены в РФ)� Таким образом, хо-
тя современный суннитский исламизм 
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и имеет определенные онтологические 
связи с салафией, но они не являются 
полностью идентичными друг другу, 
поскольку первый концепт чисто поли-
тический, а второй тяготеет к религи-
озной составляющей� 

Большинство суннитских исламис-
тов-теоретиков второй половины ХХ в� 
во главе с Абу ал-Аля ал-Маудуди 
(1903–1979) выдвигали идею воссоз-
дания исламского государства, в кото-
ром верховенство власти-хакимийа бу-
дет принадлежать Аллаху� «Верховен-
ство власти во всех смыслах принадле-
жит только Аллаху, поскольку Он яв-
ляется истинным правителем в реаль-
ной действительности» [Ал-Маудуди 
1985, с�  137]� При этом главный идео-
лог салафитского исламизма выделя-
ет два вида верховенства власти: зако-
нодательное и политическое� Законода-
тельная власть воплощена в положени-
ях шариата, который является прерога-
тивой самого Аллаха, но политическая 
власть реализуется людьми путем вы-
полнения богоданных положений ша-
риата� Очевидно, здесь ал-Маудуди пы-
тается найти компромисс между кора-
ническим установлением всемогуще-
ства Аллаха и реальной практикой по-
литического обустройства современно-
го общества, но его тезисы пока не на-
ходят реального воплощения� 

Шиитский исламизм

Шиитский исламизм имеет более 
глубокие исторические корни, посколь-
ку проистекает из главной идеи шиизма 
об особом, благословенном самим Бо-
гом праве на руководство мусульман-
ским сообществом-уммой зятем про-
рока Мухаммада Али ибн Абу Талибом 
(ум� 661) и его потомками, которые по-
лучили в шиизме почетный титул Аль 
аль-Байт – «Род Дома Пророка»� С пер-
вых лет существования мусульманско-

го государства шиизм занял место ре-
лигиозно-политической оппозиции, 
которая изначально признала незакон-
ным избрание Абу Бакра, Умара и Усма-
на халифами посланника Аллаха� При-
ход к власти Али после убийства Усма-
на в 656 г� стал причиной первой граж-
данской войны в мусульманском госу-
дарстве, которая навсегда разделила 
единую умму на два противоборству-
ющих лагеря и привела к власти дина-
стию омейядов� Они, по мнению мно-
гих суннитских и шиитских богосло-
вов, не только отступили от принципа 
выборности халифа или принадлежно-
сти имама к Аль аль-Байт, но и узако-
нили монархическую династию в рам-
ках исламского халифата� После омей-
ядов монархии продолжили свое суще-
ствование вплоть до наших дней� Со-
хранение монархического правления 
в  современном исламском мире часто 
используется исламистами, чтобы об-
винить не только республиканские, но 
и монархические режимы современно-
го мусульманского мира в отступлении 
от норм шариата� 

Идеи шиитского исламизма основа-
ны на учении об имамате, которое ка-
нонизирует и в религиозном, и в поли-
тическом аспекте передачу власти толь-
ко внутри рода Али� Оно были разра-
ботано в антиомейядских сочинени-
ях шиитских богословов, которые при-
дали интерпретации отдельных кора-
нических текстов и хадисов политиче-
ское звучание� Тем самым они провоз-
гласили «божественную природу» вла-
сти рода Али, а последующих имамов-
правителей объявили продолжателя-
ми «божественного руководства» про-
рока Мухаммада, подкрепив это учени-
ем об эманации «божественного света» 
в души имамов� Согласно шиизму, има-
мы не нуждаются в каком-либо земном 
источнике власти, каким для сунни-
тов является иджма – единогласие ум-
мы при выборе правителя-халифа� По 

М.Ф. МУРТАЗИН. ИСЛАМ И ИСЛАМИЗМ: ПРИМЕР ТРАНСФОРМАЦИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ В ПОЛИТИКУ  С. 190–205



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 11 • НОМЕР 4 • 2018

200

мнению шиитских богословов, имамы, 
являясь наместниками самого Алла-
ха, безгрешны и чисты в своих деяни-
ях, поэтому их право на власть являет-
ся неоспоримым� Шиитский исламизм 
лег в основу религиозно-политической 
идеологии иранской революции 1979 г� 
В обновленном виде доктрина имамата 
воплотилась в идеологии «велаят-е фа-
ких», которая обосновывает право ая-
толлы как носителя высшей духовной 
субстанции на власть в современном 
Иране [Прозоров 2004, с� 279–285]� 

Исламизм в новой истории 

Одной из первых и наиболее извест-
ных во всем мире организацией исла-
мистского характера следует считать 
запрещенное в РФ движение «Братьев-
мусульман» (БМ), возникшее в  Егип-
те в 1928  г� Идейный основатель и ли-
дер БМ Хасан аль-Банна (1906–1949) 
выступал за чисто просветитель-
ский характер этого движения, но уже 
в  1932  г�, после первой конференции 
БМ, началась его усиленная политиза-
ция [Ражбадинов 2004, с�  44]� В после-
дующие годы филиалы БМ и аффили-
рованные с  ними организации появи-
лись не только в арабских странах, но 
и во многих других странах суннитско-
го мусульманского мира, что стало яр-
ким проявлением растущего междуна-
родного характера современного исла-
мизма� Параллельно с БМ в различных 
странах мусульманского мира в середи-
не ХХ в� развернули свою деятельность 
и другие международные исламистские 
организации, наиболее известными из 
которых стали запрещенные в РФ Та-
блиги Джамаат («Группы призыва»), 
созданная в Индии, и Хизб ат-тахрир 
аль-ислами («Партия исламского осво-
бождения»), основанная в 1953 на тер-
ритории Палестины [Муртазин 2017, 
c� 111–114]� 

Тем не менее вплоть до 70-х гг� ХХ в� 
исламизм оставался в тени национа-
листических политических процес-
сов, которые были связаны с борьбой 
мусульманских народов за освобож-
дение от колониальной зависимости� 
Как на арабском Востоке, так и во мно-
гих других частях мира ислама во гла-
ве освободительных движений стоя-
ли национально-политические орга-
низации, к которым самым тесным об-
разом примыкали офицерские груп-
пы� Сама идео логия освободительной 
борьбы была национальной, в меньшей 
мере классовой, но отнюдь не религи-
озной� Более того, подавляющее боль-
шинство новых лидеров освободив-
шихся арабо-мусульманских стран, на-
чиная с Гамаля Абдель Насера, всяче-
ски пресекали любые попытки исла-
мистских организаций влиять на по-
литическую жизнь, хотя и признавали 
ислам как основу культурной и духов-
ной жизни своих стран� Наиболее по-
казательным в  этом отношении явля-
ется положение БМ в Египте: организа-
ция поддержала революционный пере-
ворот Насера 1952 г�, но в последующие 
годы была подвергнута жесточайшим 
репрессиям, вплоть до казни руководи-
телей [Ражбадинов 2006, с� 179–192]�

Исламизм и джихадизм  
как его радикальная форма

В Египте в середине 50-х  гг� ХХ  в� 
возникли первые религиозно-экстре-
мистские организации, которые транс-
формировались из умеренного крыла 
БМ в такие, как Аль-Гамаа аль-исламия 
(«Исламская группа»), Аль-джихад аль-
исламий («Исламский джихад»), Ат-
такфир валь-хиджра («Объявление 
безбожниками и переселение»)� Одна 
из главных причин подобных транс-
формаций заключалась в том, что дви-
жение БМ, обладавшее сильным влия-
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нием в среде религиозно-ориентиро-
ванного населения египетской провин-
ции, стало серьезной политической оп-
позицией новой светской власти, во 
главе которой встала военная элита из 
крупных городов� В конечном итоге ан-
тагонизм между секулярным и исла-
мистским трендами дальнейшего раз-
вития арабо-мусульманского общества 
привел к тому, что исламисты в пода-
вляющем большинстве подверглись 
преследованиям и гонениям и многие 
из них оказались в местах заключения� 

Джихадистские движения строи-
ли свой религиозно-политический кон-
цепт на триаде: хиджра, такфир, джи-
хад. Они выдвигали шариат как ком-
плекс основополагающих религиозных 
и социальных доктрин, нацеленных на 
реализацию нового общественно-поли-
тического обустройства мусульманской 
уммы� По мнению сторонников джиха-
дизма, восстановить религиозную иден-
тичность любого мусульманского сооб-
щества возможно только путем силовых 
и насильственных действий, направлен-
ных против внутренних и внешних вра-
гов ислама� Первым шагом, необходи-
мым для борьбы за установление ислам-
ского порядка, джихадисты выдвигали 
хиджру как самоизоляцию от общества, 
в котором правят чуждые исламу свет-
ские законы, нормы общественного по-
ведения и культурные традиции� Само 
слово хиджра обозначает переселение 
пророка Мухаммада из языческой Мек-
ки в Медину в 622 г� Джихадисты стре-
мятся уподобиться в своих действиях 
Пророку и его сподвижникам, которые 
ушли из языческого общества и создали 
собственную религиозную общину и го-
сударство и уже из него начали воору-
женную борьбу со своими противника-
ми� Но поскольку в современном мире 
подобное исламское государство не су-
ществует, то и хиджру джихадисты пред-
лагают совершать внутри самого себя, 
своей семьи, своего окружения, отдаля-

ясь от всего светского и стремясь благо-
честиво соблюдать те нормы и предпи-
сания, которые были присущи первым 
праведным поколениям мусульман – са-
лаф салихун� Вторым постулатом джи-
хадистской триады стал такфир, кото-
рый был разработан ранними салафита-
ми для того, чтобы определить, кого из 
людей, в том числе и мусульман, можно 
отнести к категории неверующих-кафи-
ров и, исходя из этого, считать достой-
ным наказания и даже смертной казни� 
Согласно шариату, жизнь и имущество 
вероотступника перестают быть запрет-
ными для других мусульман, поэтому 
постулат такфира оправдывает различ-
ные насильственные действия в отноше-
нии неверующих� При этом обвинение 
в такфире чаще всего выдвигалось в от-
ношении руководителей мусульманских 
стран, которых джихадисты под разны-
ми предлогами обвиняли не только в от-
ступлении от норм шариата и следова-
нии чуждым исламу светским принци-
пам, но и в притеснении истинных му-
сульман, каковыми они считали пре-
жде всего себя� Из этих двух постулатов 
вытекала обязательность ведения борь-
бы против существующей власти на-
сильственными методами� Следует от-
метить, что джихад на протяжении всей 
истории ислама является одним из са-
мых спорных по содержанию и статусу 
предписаний ислама� Джихад не входит 
в число пяти обязательных религиозных 
обязанностей мусульман, установлен-
ных Кораном и Сунной� Несмотря на то, 
что его чаще трактовали как духовную 
и идейную борьба за веру, сама обязан-
ность вести вооруженную борьбу в  за-
щиту ислама против неверующих ни-
когда не оспаривалась ни одним мусуль-
манским богословом� Более того, один 
из самых авторитетных салафитов Ибн 
Таймийа установил джихад как шестой 
столп ислама наряду с  остальными ка-
ноническими пятью, что стало основа-
нием для всех сторонников джихадизма 
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оправдывать свои насильственные дей-
ствия в отношении тех, кого они при-
знают кафирами� 

Исламизм и терроризм

К концу ХХ  в� идеология исламиз-
ма получила все более широкое распро-
странение в отдельных государствах 
огромного мусульманского мира, осо-
бенно в Алжире, Египте, Йемене, монар-
хиях Аравийского полуострова, Афга-
нистане, Пакистане, Малайзии, Индо-
незии и др� География исламизма также 
расширилась в 90-х гг� прошлого столе-
тия за счет образования новых незави-
симых мусульманских стран на постсо-
ветском пространстве, где деятельность 
исламистов осталась на определенном 
этапе без контроля со стороны государ-
ства: в Азербайджане, Таджикистане, а 
также на российском Северном Кавка-
зе� Кроме того, джихадизм приобрел не 
только международный, но и глобаль-
ный характер� «Аль-Каида» объедини-
ла сторонников экстремистских органи-
заций из афро-азиатского региона, впо-
следствии за «Исламское государство» 
(ИГ)7 выступили представители практи-
чески всех континентов, включая Запад-
ную Европу, США и Австралию� Глоба-
лизация исламизма, исламистского экс-
тремизма и терроризма стала объектив-
ной реальностью� 

Изменились и методы деятельно-
сти радикальных исламистов, кото-
рые перешли от насилия по отноше-
нию к отдельным представителям и уч-
реждениям власти, от вооруженных ак-
тов неповиновения и ведению локаль-
ных войн к действиям по массовому 
устрашению значительных групп насе-
ления, включая самих мусульман� По-
следующее развитие джихадизма при-

вело к псевдорелигиозному террориз-
му против масс людей без учета их эт-
нической и религиозной принадлежно-
сти� Исламистский терроризм оказался 
к настоящему моменту самым жесто-
ким результатом политизации ислама� 
Крупнейшими проявлениями подобно-
го терроризма стали взрывы жилых до-
мов в России, нападение на Всемирный 
торговый центр в Нью-Йорке и др� 

Наконец, важно отметить расшире-
ние социального, возрастного и гендер-
ного спектра вступающих в ряды исла-
мистских террористических организа-
ций� Первые исламистские группы объ-
единяли мусульман достаточно зрелого 
возраста, в основном мужчин, религи-
озно окрепших, имеющих относительно 
высокий уровень образования, которые 
стремились распространить свои иде-
ологические принципы главным обра-
зом среди верующей части мусульман-
ского населения� Переход к стадии джи-
хадизма существенно расширил круг 
вовлеченных в экстремистские груп-
пы, охватил больше молодых мусуль-
ман, не столь строго соблюдающих ре-
лигиозные предписания ислама, но от-
личающихся максималистскими и ра-
дикальными убеждениями� Распростра-
нение джихадизма шло особенно актив-
но в  среде заключенных, где вели про-
паганду наиболее активные исламисты, 
оказавшиеся за решеткой за политиче-
ские убеждения� Именно они увлекли за 
собой большое число не окрепших в ре-
лигиозном плане молодых мусульман, 
преступивших закон, но готовых пой-
ти на любые насильственные действия 
под воздействием исламистских при-
зывов� Современный международный 
терроризм, действуя намного активнее 
и шире, в том числе через социальные 
сети в  интернете, вовлекает людей аб-
солютно различного социального и на-

7  «Аль-Каида» и ИГ запрещены в РФ.
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8  «Сафари по-сирийски». Рассказ бывшего боевика, сбежавшего из ИГИЛ (б/г) // Кавказский узел // http://www.kavkaz-uzel.eu/
articles/Safari_Siria_rasskaz_boevika, дата обращения 19.05.2018.

ционального происхождения, вступив-
ших на религиозный путь не по убежде-
ниям, а на фоне эмоциональных поры-
вов, главной мотивацией действий ко-
торых являются не духовные ценности, 
а стремление проявить свою необыч-
ность, желание выйти за принятые в об-
ществе нормы и традиции� Очень часто 
этому воздействию оказываются под-
вержены женщины и совсем молодые 
люди� Именно поэтому многие терро-
ристические акты в различных странах 
мира, особенно в Европе, в последние 
годы совершены людьми, которые были 
в течение всей предыдущей жизни дале-
ки от религии и даже, наоборот, заняты 
в таких запрещенных в исламе сферах 
деятельности, как продажа алкоголя, ре-
ализация наркотиков, услуги сексуаль-
ного характера� Отход исламистского 
терроризма от религиозных ценностей 
особо ярко проявился в деятельности 
ИГ, которое даже его бывшие участни-
ки, определили как неисламское8�

Заключение

Проследив трансформационные 
процессы, которые привели к тому, что 
исламизм, берущий начало в религиоз-
ном учении ислама, на каждом после-
дующем этапе развития все более от-
далялся от духовных ценностей и ре-
лигиозных норм, мы приходим к выво-
ду, что исламизм в его современном ви-
де следует трактовать как явление по-
литического порядка� Религиозные эле-
менты исламизма отражают его исто-
рическую связь с исламом, но сама иде-
ология исламизма ставит во главу угла 
политическую проблему власти и об-
устройства общества в соответствии 
с  отдельными установлениями Корана 

и Сунны� Каждый последующий этап 
развития исламизма расширяет разрыв 
между его политической идеологией 
и религиозным учением ислама� Кроме 
того, сам исламизм становится основой 
для возникновения радикальных поли-
тических движений, которые провоз-
глашают насилие как основной метод 
борьбы за власть� Наиболее ярким при-
мером использования идеологии наси-
лия в исламизме стал джихадизм� И на-
конец, наиболее опасной для мирово-
го сообщества стала практика между-
народного исламистского терроризма, 
который полностью противоречит ре-
лигиозной сути ислама, поскольку тер-
роризм стоит в одном ряду с разно-
образными античеловеческими идео-
логиями, а ислам остается мировой ре-
лигией, которую исповедует значитель-
ная часть человечества�
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ABSTRACT� The article deals with the prin-
cipal peculiar differences between Islam as a 
religious system versus Islamism as a politi-
cal ideology. Despite of some religious roots 
connecting Islamism with the theological sys-
tem of Islam at the early stage each subse-
quent step of Islamist progress was in its way 
to the political transformation as an ideology 
but not a religious phenomenon. So it means 
the differentiation of Islam as a religious idea 
and Islamism as a political concept. This 
work analyses the origins and transforma-

tions of Islamism in its different types includ-
ing the Sunni and Shi’i branches. The links 
between Islamism and Salafiya are revealed. 
The Muslim Brotherhood is presented as an 
example of a modern transnational Sunni Is-
lamist organization. The article reveals some 
social reasons and basement of Islamist rad-
icalization which intensified political charac-
ter of this movement. The main contradic-
tion between Islamist movement and state 
is focused on the religious sense of the soci-
ety contra secular character of the State. As 
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a result a lot of Islamist groups legalize vio-
lence against their state authorities and lead-
ers in Jihadism form. The article describes 
some historical samples and ideological the-
ses used by Islamists. As a result the Islamist 
terrorism is classified as an extreme antihu-
man political form of Islamism that is ulti-
mately far from the Religion. 

KEY WORDS: Islam, Islamism, politics, 
radicalism, terrorism
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