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Конечно, это не означает, что ислам не затра-
гивал этих проблем, напротив, вопрос о власти и
ее религиозном осмыслении разбирался в трудах
богословов и законоведов, в сочинениях филосо-
фов и «наставлениях владыкам». Причем, чем
больший промежуток времени отдалял их от пе-
риода правления первых праведных халифов,
тем в большей степени это время идеализирова-
лось, превращаясь в эталон «идеального государ-
ства», а его модель все больше удалялась от ре-
альности. 

Однако для многих ученых мусульманского сред-
невековья был характерен достаточно прагматичный
подход к вопросу о мусульманском государстве и его
характере: в подавляющем большинстве они поддер-
живали институт халифата, наполняя его содержа-
ние теми элементами, которые наиболее соответст-
вовали данному историческому моменту (этот во-

прос подробно проанализирован в работах отечест-
венного ученого В.В.Бартольда [1869-1930]).

В самом Коране как источнике мусульманско-
го права, регулирующем взаимоотношения лю-
дей, предписания относительно структуры и дея-
тельности мусульманского государства, как изве-
стно, сильно ограничены. Это предопределило ре-
шающую роль правовой доктрины в разработке
мусульманского права и самой теории государст-
ва, предоставив им широкий простор для толкова-
ния коранических положений. История мусуль-
манского государства (халифата) на разных эта-
пах его существования демонстрировала постоян-
ное изменение как статуса халифа, так и его взаи-
модействие с другими структурами. 

Это, в свою очередь, обусловило значительное
многообразие школ по данным вопросам*, транс-
формировавшимся на протяжении всей истории
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* В идеологии формировавшегося халифата находили место самые различные представления о порядке передачи

Вопросы устройства государства всегда стояли перед мусульманскими богословами, исто-
риками, юристами, и связаны они были, прежде всего, с тем, что ислам на протяжении свое-
го многовекового развития так и не смог окончательно разработать четкие нормативные по-
ложения, связанные с вопросами формирования системы органов государственной власти и
управления и правовых взаимоотношений между государством и личностью и самими госу-
дарственными структурами.



ислама и по-разному проявлявшихся в конкрет-
ных политических условиях.

В настоящее время вопросы построения госу-
дарства на основе исламских принципов рассмат-
ривают, в основном, лидеры политических партий
и движений, базирующиеся, прежде всего, на иде-
ологии салафизма.

Не вдаваясь в характеристику многочислен-
ных течений, представляющих данное направле-
ние**, а также тех проблем в отечественном и за-
рубежном исламоведении, которые связаны с тер-
минологическими определениями этих тече-
ний***, остановимся на их некоторых теоретичес-
ких разработках, затрагивающих проблематику
властных структур. 

ШАРИАТСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
ВО ВЗГЛЯДАХ АББАСИ МАДАНИ

К исламистскому течению можно отнести ли-
дера запрещенной в настоящее время в Алжире
партии Исламский фронт спасения (ИФС), док-
тора психологии и педагогики шейха Аббаси Ма-
дани. Он был наиболее близок к реализации идеи
построения в Алжире исламского государства,
когда на парламентских выборах 1991 г. (впервые
после достижения независимости проводившихся
на многопартийной основе) его партия набрала
большинство голосов. 

Проект политической программы ИФС был
впервые обнародован в марте 1989 г. и стал его ос-
новополагающим документом и платформой пе-
ред выборами в местные органы власти, которые
состоялись за год до парламентских - 13 июня
1990 г. В проекте содержалась резкая критика ад-
министративно-командной системы управления,
ставшей «причиной подавления свобод», при
этом какие-либо конкретные предложения по ее
реформированию отсутствовали. 

Взгляды ИФС на экономическое развитие Ал-
жира отразились в призыве к расширению част-
ного сектора и установлению строгих границ для
роли государства в промышленности. Авторы до-
кумента выступали за повсеместное использова-
ние арабского языка, не отвергая и другие языки,
которые «облегчают обмены и культурные отно-
шения». 

Программа предусматривала подчинение зако-
нодательства требованиям шариата во всех облас-
тях жизни. В то же время в ней учитывались но-

вые явления внутриполитической жизни страны,
связанные с введением многопартийности, в част-
ности, предусматривалась возможность для всех
партий участвовать в реформе институтов власти
[1, с. 112]. 

А.Мадани с теоретической точки зрения аргу-
ментировал необходимость создания шариатско-
го государства в своей книге «Кризис современ-
ной политической мысли и оправдание исламско-
го решения». Один из главных ее тезисов заклю-
чался в утверждении того, что две основные со-
временные западные идеологии - марксизм и ли-
берализм - переживают глубокий кризис. Из это-
го делался вывод о неизбежности и необходимос-
ти «исламской альтернативы» общественно-по-
литического развития как ответной реакции му-
сульманского мира на этот кризис. 

По убеждению А.Мадани, либеральные кон-
цепции способствовали формированию общества,
где проповедуются эгоизм и неограниченная сво-
бода, обрекающие человека на деградацию и фит-
ну (смуту). Реальная же свобода, по мнению этого
идеолога, может существовать только в ислам-
ском обществе, где мусульманин добровольно ог-
раничивает свою свободу законами шариата в ин-
тересах всей уммы. 

Основными правами, утверждаемыми шариа-
том, А.Мадани считал право на жизнь, на веру, на
защиту чести, равенство возможностей, образова-
ние, труд, проповедь добра и недопущение зла.
При этом гарантом соблюдения законов шариата
являлось мусульманское государство, в котором
должен был создаваться консультативный орган -
Совет шуры, представленный наиболее уважае-
мыми улемами, которые могут трактовать различ-
ные спорные вопросы, возникающие в ходе при-
менения норм шариата [8].

Партия, созданная А.Мадани, выдвинула до-
вольно четкую программу действий, направлен-
ных на исламизацию страны. В начале 1990-х гг.
религиозные нормы и представления о справед-
ливом исламском правлении в Алжире оказались
своего рода ответом «на наиболее нетерпимые для
рядовых алжирцев вызовы - снижение жизненно-
го уровня, коррупцию, пренебрежение власти сво-
им долгом перед обществом» [2, с. 167]. 

Однако интересно отметить, что эта программа
несла на себе отпечаток традиционной алжирской
культуры и учитывала, в первую очередь, особен-
ности исторического развития алжирского наро-
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высшей власти от одного лица к другому: от безусловной выборности главы общины (хариджиты) до семейно-кланового
принципа наследования власти (сторонники правления Али и его потомков) (прим. авт.).

** Как отмечает А.А.Игнатенко, существует проблема квалифицирующего названия данного течения в исламе, кото-
рая в некотором отношении высвечивает сущность салафизма. Сами салафиты называют себя либо салафитами (сала-
фийюн), либо единобожниками (муваххидун), либо просто мусульманами (муслимун). Внешние же наблюдатели зачас-
тую характеризуют эти движения как фундаментализм, экстремизм, традиционализм, радикализм, интегризм, джиха-
дизм и т.д., «накладывая на салафитское движение шаблоны, выработанные в неисламской нормативной культуре» [6,
с. 30]. В.В.Наумкин подчеркивает, что «салафизм должен употребляться как общий термин для обозначения всех фун-
даменталистских течений в исламе» [10, с. 10]. А.В.Малашенко отмечает, что бесконечное количество дефиниций, при-
лагаемых к политически ангажированному исламу, «в известном смысле есть игра слов, тем более что характеризуют
они одни и те же движения, партии, группировки» [9, с. 47]. 

*** Научное освоение существующих в современном исламе течений, доктрин и движений осложнено нерешеннос-
тью вопроса о дефинициях, необходимых для их концептуализации. Проблема терминологических дефиниций рассма-
тривается во многих работах [1; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12 и др.]. 



да. Так, например, в Манифесте ИФС «За мир и
справедливость в Алжире» (январь 1999 г.) гово-
рилось, что любое решение алжирского конфлик-
та должно учитывать принципы и ценности исла-
ма и Декларации 1 ноября 1954 года. 

Основными целями, к которым стремилась ис-
ламская партия, назывались, в частности, такие:
уважение человеческого достоинства и основных
прав граждан; гарантия фундаментальных свобод,
осуществляемая в рамках конституции; право на-
рода, являющегося источником законности, сво-
бодно избирать государственные институты и де-
легировать им власть; право алжирских граждан
(и женщин в т.ч.) на социальную и интеллекту-
альную свободу, на всестороннее развитие лично-
сти в рамках исламских ценностей. 

При этом взгляды самих алжирских исламских
лидеров по отношению к проблеме демократии
существенно отличались, Так, Али Бенхадж заяв-
лял, что само понятие «демократия» достаточно
размыто и противоречиво, т.к. все «западные иде-
ологии ХХ в., т.е. либерализм, коммунизм и фа-
шизм, претендовали на воплощение в своих докт-
ринах подлинной демократии» [4, с. 53]. 

Давая подробный анализ проекта построения
«исламского государства» в Алжире, отечествен-
ный исследователь Б.В.Долгов приходит к выво-
ду, что в практическом плане концепция ислам-
ского государства представляла собой «идеализи-
рованную социальную утопию, не соответство-
вавшую современным реалиям», а проект полити-
ческой программы - всего лишь предвыборный
манифест, имевший целью «привлечь на выборах
как можно больше электората» [4, с. 64]. 

С этими утверждениями можно согласиться,
учитывая тот факт, что политическая программа
ИФС действительно была довольно противоре-
чива и представляла собой смешение популист-
ских лозунгов, цитат из Корана, ссылок на шари-
ат, набора общедемократической фразеологии.
При этом в ней содержалась достаточно объемная
экономическая часть, имевшая, в основном, дек-
ларативный характер. 

ИДЕОЛОГИЯ МАРОККАНСКИХ ИСЛАМИСТОВ

Идеологом марокканских исламистов и лиде-
ром крупнейшего и наиболее влиятельного исла-
мистского движения в Марокко «Аль-Адль аль-
Ихсан» («Справедливость и благочестие») явля-
ется шейх Абдессалям Ясин. Высший орган пар-
тии - Общий руководящий совет, состоящий из 6
человек. Затем следует избираемый на три года
Национальный исполнительный совет из 40 чело-
век; провинциальные и региональные советы,
первичные ячейки, состоящие из десятка и более
семей, и, наконец, семьи, состоящие из «десяток»
или «пятерок». 

Руководители «семей» - имамы - избирают
членов Национального исполнительного совета*.

Однако, несмотря на четкое и строгое организаци-
онное оформление и структуризацию партии,
А.Ясину не удалось сплотить вокруг себя все ис-
ламистские движения Марокко, чему препятство-
вали, в том числе, и теоретические расхождения
во взглядах между А.Ясином и руководителями
других группировок.

Цель этой организации - построение в Марок-
ко исламского государства. При этом в ней сосу-
ществуют два направления - умеренное и ради-
кальное, которые различаются, прежде всего, по
вопросу о месте королевской власти в пропаган-
дируемом ими общественном устройстве. Если
представители умеренного крыла выступают за
незыблемость устоев монархии, то радикалы тре-
буют замены королевской власти Советом уле-
мов. 

Последнее обстоятельство является одной из
главных причин, по которой монархический ре-
жим направляет острие своих антиисламистских
акций, прежде всего, против ее радикального кры-
ла. В своих книгах «Шура и демократии» и «Диа-
лог между прошлым и будущим» А.Ясин провоз-
глашает строительство мусульманского государ-
ства (халифата) по модели пророка Мухаммеда.
Подобное построение мусульманского общества,
по его мнению, представляет собой высшую сту-
пень исторической и духовной эволюции ислам-
ского общества. Созданию халифата должно
предшествовать объединение всех исламских го-
сударств, а установление исламской власти долж-
но осуществляться демократическим путем.

«ИСЛАМСКИЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» 
ТУНИССКИХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ

Идеологом тунисских исламистов и лидером
нелегального Движения исламской направленно-
сти (ДИН)** (с 1989 г. - политическая партия
«Ан-Нахда») является Рашид Ганнуши. Опубли-
кованный в 1979 г. программный Манифест ДИН
призывал своих сторонников «восстановить ис-
ламский дух Туниса», чтобы он вновь смог обрес-
ти свою роль «великой родины исламской циви-
лизации в Африке». 

Документ призывал также добиваться осво-
бождения страны и ее прогресса на основе спра-
ведливых канонов ислама. Исламизация общест-
венной жизни рассматривалась, главным образом,
в двух аспектах. Первый касался внедрения пра-
вовых и морально-этических норм шариата. В ре-
ализации этой задачи большая роль отводилась
деятельности мечетей, которые, подобно мечетям
времен Пророка, должны были стать не только
центрами отправления культа, но и центрами мо-
билизации общественности. 

Другой аспект был связан с проповедью всему-
сульманской солидарности, с призывом «возро-
дить политическую и просветительскую сущ-
ность ислама» на всех уровнях - местном, магри-
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* Организационную структуру этой партии подробно разбирает д.полит.н. в Университете Хасана II проф. Мохам-
мед Този в своей фундаментальной работе «Монархия и политический ислам в Марокко» [13].

** Первый съезд движения состоялся в ноябре 1979 г. (прим. авт.).



№ 11 ● 2018 АЗИЯ И АФРИКА сегодня 33

бинском, общеарабском и мировом, с тем, чтобы
«спасти народ и все человечество от душевного
блуждания, социальной несправедливости и меж-
дународного гегемонизма» [3, с. 214-215]. 

В этом документе декларативно заявлялось,
что организация будет добиваться своих целей
мирным путем. Выступая под знаменем «возрож-
дения ислама» против капиталистического «об-
щества потребления», исламисты критиковали за-
паднические новации Хабиба Бургибы*, эманси-
пацию женщин, офранцуживание нравов. 

Как утверждал Р.Ганнуши, исламистское дви-
жение ведет свое начало с краха Халифата в
1924 г.**, когда «мусульмане были поражены их
собственной слабостью». Руководству страны
ставилась в вину девальвация исламских ценнос-
тей, отождествляемая с утратой культурного
своеобразия Туниса. Вплоть до создания партии и
издания «Манифеста» фундаменталисты не име-
ли сколько-нибудь четко сформулированной про-
граммы политических действий. 

Идеологи тунисских фундаменталистов боль-
шое внимание уделяли вопросу об «исламском пу-
ти развития» и создания такого государства, осно-
вой которого служили бы раннеисламские уста-
новления и нормы. Утверждалось, что именно ран-
ний, «чистый ислам», свободный от последующих
наслоений и искажений, должен был в будущем
стать фундаментом тунисской государственности. 

Фундаменталисты всемерно старались донес-
ти до общественного сознания мысль, что нацио-

нальное единство, рассматриваемое ими как шаг к
единству общемусульманскому, возможно лишь
на базе осуществления его в рамках исламской об-
щины - уммы. В качестве центрального принципа
политической доктрины выдвигался принцип де-
мократии. Но, отвергая демократию западно-бур-
жуазного типа, тунисские идеологи не могли оп-
ределить идеальную государственную систему, в
которой было бы осуществлено равенство всех
слоев общества. 

Как показал политический процесс последнего
периода в арабских странах, приход к власти ис-
ламистов (в частности, в Марокко) не означает
глубокого реформирования системы государст-
венного управления, направленного на создание
шариатского государства. Их победа зачастую
приводит к размыванию пропагандируемой ими
идеи и на практике демонстрирует зыбкость тео-
ретической конструкции. 

* * *
Таким образом, современные теоретические

разработки идеальной модели власти в государст-
ве, построенном на исламских принципах, в на-
стоящее время отличаются друг от друга, но по су-
ществу не дают ответа на вопрос, каким должно
быть это государство. А у мусульманских мысли-
телей нет единого мнения относительно того, как
и какими средствами достичь своих целей, при
этом разнообразие взглядов и подходов зачастую
наблюдается даже в одной и той же организации. 

* Хабиб Бургиба (1903-2000) - первый президент Туниса (1957-1987) (прим. ред.).
** После кемалистской революции в Турции был принят закон об упразднении султаната, страна была провозглаше-

на республикой, в 1924 г. принята первая республиканская конституция и ликвидирован халифат (прим. авт.).
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