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книг - “Вехи на пути” - является своеобразным руководством к 
действию для такой группы избранных. Исламская вера “не может 
возникнуть просто как вера в сердцах отдельных мусульман, сколь бы 
много их не было. Должен появиться активный, гармоничный и 
слаженный коллектив и руководство, которое не зависит от джахилийи”. 
Сейид Кутб считает, что без практических дел исламская вера мертва, 
она должна выражаться в конкретных поступках. Захват политической 
власти, как он полагает не только данное Аллахам право исламского 
движения, но и его главная релишозная обязанность. Отсюда, 
первейший долг ислама в этом мире - свергнуть джахилиию, правящую 
людьми, взять власть в свои руки и установить отвечающий 
традиционным устоям ислама образ жизни. Все общественные системы, 
институты, традиции и т.д., препятствующие этому, должны быть 
уничтожены.

Потому, панацею от всех зол мусульманского мира Сейид Кутб 
усматривал в установлении истинно исламской власти, которую он 
называл “хакимийя” и выводил из шахады, т.е. свидетельствования, что 
нет Бога, кроме Аллаха.

Во втором параграфе -  “Современные экстремистские 
группировки как общественно-политические институты” 
рассматривается учение экстремистских и салафитских группировок, их 
трактовка ислама, даихада и определяется роль религиозной 
проповеди.

Исламистские группировки состоят из ячеек и военизированных 
подразделений, которые, как писал М. Дюверже, “идеально подходят 
для подпольной деятельности”. Для них характерны развитая 
централизация, система вертикальньк связей, устанавливающая 
строгую изоляцию базовых элементов друг от друга, которая 
противостоит любой попытке фр< шщониров-ания или раскола, 
обеспечивает беспрекословную дисциплину и тоталитарный принцип 
руководства, требуя от членов группировок не только политической 
приверженности, но и полного подчинения всем)'. Экстремистские 
группировки сознательно идут на эскалацию отношений с 
правительством. Возмоязю, это происходит потому, что они не всегда 
находят желаемой широкой поддержки со стороны населения. Цель 
подрывной деятельности установить б  государст ва авторитарный или 
диктаторский тип управления.

В принципе, экстремизм редко выступает в чистом виде, без 
союзников. Обычно он действует в содружестве с национализмом, 
сепаратизмом и социальным популизмом, играя чаще всего главную 
роль, как наиболее яростная боевая сила, способная консолидировать
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другах на обшей платформе, освятить неправедное дело авторитетом 
великой религии. Отсюда его особая ценность в альянсах, нацеленных 
на внутреннюю дестабилизацию и международные конфликты. Так, 
исламские экстремисты привлекают мнимой простотой своей 
альтернативы - возврат в традиционное прошлое, к исламской мечте 
“золотого века”, к застою, к уходу в шариат. Они называют виновником 
бед исламского мира страны Севера, “цивилизацию христиан”, 
“неверных”, т.е. внешнего врага. Et целом, исламский экстремизм 
угрожает сегодня, по крайней мере, 15 странам и несет ответственность 
за 80% террористиче ских актов в мире:.

Исламские террористические организации проводят между собой 
регулярные встречи, совещания, координируют свои действия, 
оказывают взаимную помощь. Как например совещания руководителей 
трех исламских тер[юристическкх организаций “Хезболлах”, 
“Исламский джихад’', “Хамас”.

Подобные мероприятия являются составной частью того общего 
явления, которое израильские специалисты определили как “исламский 
террор”. Несмотря на внешнюю раздробленность, и внутренние распри, 
исламские террористические организации действуют достаточно 
организованно и целеустремленно. Стремление исламистов морально 
оздоровить ситуацию в обществе, очистигь его от коррупции и 
беззакония вполне понятно. Также очевидно, что в правовом обществе 
это - прерогатива властей. Экстремисты, таким образом, претендуют на 
получение властных полномочий.

В третьем па раграфе -  “Соотношение экстремизма и ислама” 
- рассматривается принцип “вссохваткости”, Е:сеобъемлемости в исламе. 
Тот факт, что ислам определяет практически все нормы 
жизнедеятельное™ мусульманина, бесспорен. Хотя сама трактовка 
участия в политической жизни во времена Пророка и праведных 
халифов (то есть к тому, к чему постоянно апеллируют 
фундаменталисты) даже в современных условиях абсолютно разнится. 
Тем не менее, все остальные нормы жизнедеятельности, которые, 
скажем в бытность европейца регулируются иными нормами морали, 
гражданского права, ритуалом:, обычаями, прквычками, различного рода 
кодексами, четко прописаны в трудах мусульманских теологов. 
Поскольку многие важные аспекты жизни исламской общины не 
регулируются ни Кораном, ни Сунной, возникла необходимость 
разработать процедуру выведения общих норм и правил по отдельным 
вопросам, которая получила название “иджтихада”.

Сложившаяся система нормотворчества, соединившее в себе 
Божественную основу и человеческую интерпретацию, сделала ислам
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религией динамичной, постоянно эволюционирующей, позволила ему 
адаптироваться к вечно меняющейся действительности. Соответственно 
все попытки закрепить установления средневекового иджтихада, в 
качестве нормообразующей базы для ажремевного общества, 
извращают саму суть, нормы и принципы мусульманского 
нормотворчества, придавая ему некий устоявшийся, законченный, и 
даже сакрализованный характер. Не только простые мусульмане, но и 
теологи лишены своего права на толкование божественного откровения, 
что позволило бы им интерпретирован, ислам в духе требований 
современности, достойно принимать вызовы своего времени.

Экстремистская направленность современного политического 
ислама являет собой по существу реакцию на абсолютное отсутствие в 
Мусульманских странах гражданскою общества, призванного 
обеспечить основные права и свободы современного общества и 
человека. Широкие массы “отключены” от политического участия, 
находясь при этом в тяжелом экономическом положении и подвергаясь 
всяческим гонениям и унижениям, причем, как со стороны властей, так и 
извне. Отсюда, полное неприятие всего западного, в том числе и 
западного варианта демократии, принципов классической рыночной 
экономики, на которых построено все современное мировое хозяйство' и 
торговля, неприятие иной немусульманской культуры, жесткое 
неприятие вообще всего неисламского имеет вполне объяснимые 
причины. Дело в абсолютизации исламской традиции, которая 
провозглашается единственно верной.

Существует расхожее мнение, что с такими явлениями как 
терроризм и экстремизм можно покончить лишь избавившись от их 
экономической подоплеки. Бесспорно, что бедность и экономическая 
отсталость - питательная среда для таких явлений. Однако мир уже 
сегодня столкнулся с терактами, а решение социально-экономических 
проблем - дело далекой перспективы. Кроме того, отвлекаясь от 
собственно терроризма под исламскими лозунгами, заметим, что 
терроризм пустил корни и вполне благополучных европейских странах.

Было бы ошибочным рассматривать современный исламизм, (в 
силу его оппозиционного характера) с точки зрения движения 
маргинализированных слоев мусульманских стран, как “периферийное 
явление в мусульманском мире”, как ограниченное узкой прослойкой 
консервативных улемов, небольшими радикальными группами. 
Движение ислама превратилось в массовое движение, опирающееся на 
все слои современного общества в региона* его традиционного 
распространения.
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В заключении диссертационного исследования приводятся 

следующие выводы:
1. Религия и ее развития, в условиях трансформации общества, 

относятся к наиболее актуальным проблемам современности. Сама' по 
себе религия, сфокусирован ная на потусторонний мир индифферентна 
к идеалам реальной жизни., к процессам социальной эволюциң, З^есь, 
речь должна идти не о религии как таковой, а связанной с ней 
культуре, прежде всего о культуре идеологической и политической*Р 
сложившихся в ее рамках обычаях и представлениях. Именно в таком 
контексте нужно воспринимать такие понятия как “ислам” и 
“развитие”; 1

2. Под исламом имеется в ввиду не религия, а исповедующее его 
общество, не столько даже исламское в глубоком и всеобъемлющем 
смысле этого слова, сколько исламизированние или мусульманские 
части населения Земли. Радикальный воинствующий исламизм, 
являющийся движущей силой современного международного 
терроризма, возник из идеологического конфликта традиционного 
суннитского и шиитского крыла ислама с западной цивилизацией;

3. Безуспешные попытки мусульманских правителей вернуть 
утраченную (в течение всего XI и начале XII веков) славу приводили 
лишь к дальнейшему ослаблению (нередко и падению): исламских 
режимов. Череда пережитых идеологических и военно-политических 
поражений требовала немедленного реванша, что привело к 
милитаризации исламского мира и появлению нового поколения 
религиозных лидероЕ, призывающих всех мусульман возвращать 
былую славу и земли исламистов;

4. Несмотря на военные успехи мусульман в XII веке 
происходил стремительный упадок исламской культуры и 
цивилизации. Необходимое!г. объединения исламского мира заставляла 
новоявленных правителей использовать “религиозный экстремизм” в 
качестве мощного мобилюирующего ресурса -  с одной, и как 
оправдание своей неограниченной власти -  с другой стороны. 
Упрощенное толкование Корана и следование экстремистским догмам 
приводили к отказу от собственных научных и культурных 
достижений. Причем данный процесс и отдельные его отголоски имеет 
место и сегодня; .«кН .

5. В результате глобализации и изменений последних 
десятилетий серьезную угрозу безопасности для всего мирового 
сообщества, (с учетом изменившейся в идеологическом и практическом 
плане геополитической ситуации), представляет собой религиозный 
экстремизм. В современных условиях мусульманский экстремизм 
опирается на мощную поддержку из-за рубежа и усиливается за счет






