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Столь одномерный подход, во-первых, подменя-
ет феномен терроризма феноменом ислама как от-
ветственного за террористические акции и, во-вто-
рых, скрывает чрезвычайно пеструю картину раз-
личных течений в исламе. Если в Европе, США
многоцветье политических партий, общественных
и культурных движений, то почему должно быть
иначе в странах мусульманских? Тем более что ис-
лам, в отличие от христианства и буддизма, включа-
ет политику в качестве своей неотъемлемой части. 

МНОГООБРАЗИЕ ТЕРМИНОВ И ЖИЗНИ 
В МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩЕСТВАХ

Выражением этого многообразия в исламе слу-
жит целый ряд терминов, для обозначения новых
явлений в современном исламском мире: «фунда-
ментализм», «возрожденчество», «радикализм»,

«интегризм», «исламизм», «политический ислам».
Они дополняются другими терминами: активизм,
джихадизм, ваххабизм, салафизм, ривайвелизм, мо-
дернизм, реформаторство и т.д. Могут ли они пре-
тендовать на точность и всеохватность определения
тех революционных явлений в жизни современной
Уммы, которые ныне представляют как попытку
воссоздания всемирного халифата? 

Чтобы разобраться в том, что происходит в ис-
ламском мире, понять, что такое исламистские
движения, обратимся к определению выдвинутых
исламоведческой наукой понятий. 

Начнем с основы - понятия исламский фунда-
ментализм. Сами мусульмане не признают терми-
нов «фундаментализм», «экстремизм», «радика-
лизм»; они обычно используют термин «ал-исла-
мийюн» («исламисты»). Этим понятием они обо-
значают тех, кто выступает за реисламизацию об-
щественно-политической жизни и государствен-
ного устройства в собственно мусульманских об-
ществах, которые, как считают исламисты, нужда-
ются в реформировании согласно требованиям
первородного, «чистого ислама» [1]. 
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«Исламский терроризм» - это словосочетание прочно внедрилось в лексику отечественных и
зарубежных СМИ, обосновалось в общественном сознании и даже части научного сообщест-
ва. Им, по существу, безальтернативно характеризуют весь ислам, выступающий в пользу
социально-политических перемен внутри страны и на международной арене, вне зависимо-
сти от его целей, способов, направленности. Тем самым социально и политически обеспоко-
енная часть мусульманского общества несет печать террористов. Вычеркнуты законопо-
слушные мусульмане, составляющие подавляющее большинство. 



ИСЛАМСКИЙ ФУНДАМЕНТАЛИЗМ: 
И ДОСТОИНСТВА, И ПОРОКИ

Вообще в науке фундаменталистами принято
называть приверженцев любой религии или соци-
альной, политической идеологии, придерживаю-
щихся ее базовых, принципиальных основ и неу-
клонно следующих в своем поведении высказан-
ным некогда идеям и заветам [2]. 

Фундаментализм в той или иной степени при-
сущ любой религии и вовсе не равнозначен поли-
тическому радикализму, экстремизму и тем более
сам по себе не порождает терроризм. Для религи-
озного сознания он необходим как основа иден-
тичности, особенно в тех условиях, когда проис-
ходит резкий слом привычного миропорядка и на
смену одной эпохе приходит другая. Именно в та-
ких обстоятельствах фундаментализм проявляет
свое позитивное содержание, поскольку обуслов-
ливает сохранение базовых культурно-религиоз-
ных и социально-политических моделей и ориен-
тиров, т.е. масштабных цивилизационных харак-
теристик, которые подтверждают тождество ци-
вилизации. Это соображение равно применимо к
любой крупной культурно-религиозной системе. 

Но дальше возникают серьезные различия,
разделяющие фундаменталистские доктрины [3].
В научном смысле исламский фундаментализм -
совокупность религиозных мировоззрений, убеж-
дений мусульман, выраженных в исламских соци-
альных, моральных, философских и политичес-
ких учениях, которые настаивают на возвращении
к принципам и практике мусульманской общины
времен пророка Мухаммада как единственной
возможности возрождения исламского общества. 

В контексте цивилизационной теории он мо-
жет рассматриваться как попытка ответа ислам-
ской цивилизации на вызов Запада во имя сохра-
нения идентичности мусульман. На практике ис-
ламский фундаментализм может варьироваться
от личного строгого соблюдения мусульманином
норм и требований Корана до создания экстре-
мистских движений, включающих применение
силы во имя воплощения в жизнь идеи халифата. 

Как тип религиозно мотивированного созна-
ния исламский фундаментализм нацелен на со-
хранение, преемственность и развитие исламской
цивилизации, поддержание ее духовной тради-
ции, принципов социальной справедливости и
коллективных начал, способствуя тем самым ук-
реплению жизнеспособных идейных течений. Но
фундаменталисты, требующие, в т.ч., и воплоще-
ния в жизнь политической организации обществ в
соответствии с теми же нормами и принципами
первоначальной общины Мухаммада, вступают
тем самым в очевидное противоречие со сложив-
шимися институтами власти нации-государства
(т.е. современного государства) и европейского
права. Они отрицают современность, включая ее

материальные проявления, считая, что спасение
возможно только при условии соблюдения (по-
рой буквалистском) изначальных религиозных
предписаний и отвержения реформистских ново-
введений в исламе.

Однако здесь-то и начинаются различия среди
фундаменталистски настроенных мусульман, ко-
торые необходимо знать каждому грамотному че-
ловеку. 

Одни правоверные остаются в рамках верности
традиционным духовно-религиозным принципам,
этическим нормам, культурным ценностям, про-
возглашенным в Коране, заботясь о чистоте своей
души. Святость жизни, поддержка ближних, т.е.
нравственное поведение, для них закон Бога [4].
Другие же могут требовать от того же мусульма-
нина еще и активного участия в политической
жизни, а то и выдвигать на первый план создание
исламской политической системы (халифата) [5]. 

Фундаментализм может быть, в основном,
оборонительным (охранить и уберечь веру), но
может быть и наступательным, агрессивным.
Именно эта разновидность исламского фунда-
ментализма, ставящая во главу угла принцип
«джихада» (буквально - усилия, которые мусуль-
мане должны прилагать как для защиты своей ве-
ры, так и для самоусовершенствования, неотступ-
ного следования заветам Пророка), и стала изве-
стной под названием исламского радикализма
или исламизма.

Таким образом, можно быть фундаменталис-
том в вопросах веры и даже осуждать экстремизм,
тем более терроризм. Но есть и такие, кто считают
доблестью лишить жизни христианина и даже
единоверца, если возникли сомнения в искренно-
сти его веры. Это т.н. такфириты. 

Становится очевидно, что ислам как религия
никак не может быть в ответе за преступления
террористов. Так же, кстати, и Маркс не может не-
сти ответственность за воплощение его последо-
вателями-марксистами разработанных им кон-
цептуальных предвидений. А Иисус - за действия
инквизиции.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ 
ПОД СЕНЬЮ ИСЛАМА

В то же время можно утверждать, что путь к
исламистскому (именно исламистскому, а не ис-
ламскому) терроризму, как правило, начинается с
фундаментализма - разумеется, в сознании орга-
низаторов, а не исполнителей террористических
актов. Это звенья одной цепи: фундаментализм -
политический радикализм - экстремизм - терро-
ризм. 

Реисламизация в таком понимании означает, в
первую очередь, превращение шариата как сово-
купности закрепленных в Коране и сунне мо-
рально-этических и правовых норм в абсолют-
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ный нормативно-правовой источник, откуда об-
щество черпает идейные основы для регулирова-
ния всей частной и публичной жизни во всех ее
проявлениях.

Термин «терроризм исламский», как и ряд
других одиозных понятий (например, «экстре-
мизм исламский»), применительно к условиям
мусульманского мира (включая исламизирован-
ную Африку южнее Сахары/АЮС) вызывает
справедливое негодование подавляющего боль-
шинства вполне благонамеренных, законопо-
слушных мусульман. Тем не менее, это словосоче-
тание приобрело устойчивый характер, оно сво-
бодно употребляется даже в научной лексике. 

Однако дико звучит выражение «христиан-
ский терроризм». Подумав, следует признать, что
и ислам с терроризмом связывать нельзя! Да, от-
дельные суры Корана, содержащие высказывания
о необходимости беспощадной войны с вероот-
ступниками, язычниками, используются экстре-
мистами, именующими себя «борцами за веру».
Однако в Священной книге мусульман еще боль-
ше айятов о смирении, любви и уважении ближ-
них, поощрении сотрудничества с представителя-
ми иных мировых религий, одобряется поддержка
приверженцев иных культур, разных этнических
и профессиональных групп. Поэтому однозначно
именовать все исламские движения и учения тер-
рористическими означает резко сужать пределы
научного исследования этого феномена, более то-
го - здравого понимания. 

Действительно, нередко термины, перенесен-
ные из европейской политологической науки на
иную религиозную и социокультурную почву,
оказываются не в состоянии передать адекватно
характер происходящих в исламском мире про-
цессов, тем более в переживаемый ныне револю-
ционный период. 

Осознавая эти серьезные разночтения полити-
ческих и социокультурных реальностей ислам-
ской и европейской цивилизаций, их несовпаде-
ния в значимости, встроенности и роли в общест-
венно-политической жизни, различие ряда ценно-
стных ориентаций, шейх Омар Абу ар-Рахман,
муфтий запрещенной в Египте организации
«Аль-джамаа аль-исламийя» («Исламская груп-
па») и один из идеологов «Братьев-мусульман»,
перебравшийся в 1990 г. в США, отвечая на обви-
нения западных СМИ в терроризме, не без эпата-
жа заявил: «Если террористом является тот, кто
защищает свое право, то мы террористы. И если
террорист - это тот, кто ведет джихад на пути Ал-
лаха, то мы террористы. …Мы должны собрать все
силы, чтобы терроризировать «врагов Бога»…
Нам предписано готовиться, как только можно, к
тому, чтобы терроризировать врагов ислама» [6].
Откровенное, даже вызывающее, но честное заяв-
ление муфтия, которого приговорили к пожиз-
ненному заключению по обвинению в организа-

ции взрыва 26 февраля 1993 г. во Всемирном тор-
говом центре в Нью-Йорке. 

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ РОЛИ РЕЛИГИИ 
В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ

Социокультурная реальность исламского мира,
точнее говоря, его цивилизационная сущность,
столь отлична от европейской, что выразить ее в
привычных европейскому читателю понятиях - за-
дача не из легких. «Подавляющее большинство
этих терминов и категорий, арабских и иностран-
ных, имеют одно принципиальное слабое место,
которое ограничивает их способность четко объяс-
нить феномен ислама во всем его разнообразии.
Слабое когнитивное место - в том, что большинст-
во из них возникли на инородной эпистемологиче-
ской почве», - так характеризует их оригиналь-
ность, очевидно имея в виду цивилизационную ос-
нову, Диаа Рашван, директор Центра политико-
стратегических исследований «аль-Ахрам», в сво-
ей книге «Гид по исламским движениям мира» [7]. 

Но именно в цивилизационном различии и ко-
ренятся те неустранимые противоречия в понима-
нии одних и тех же социальных, политических и
прочих явлений, процессов представителями ис-
ламской и европейско-американской цивилиза-
ций. Исходя из этого, мы все же попытаемся
вскрыть, что стоит за этим и другими многочис-
ленными понятиями.

Часто понятие исламского фундаментализма
может подменяться термином исламизм, особенно
в тех случаях, когда речь идет о политических вы-
ступлениях мусульман. Этот термин также имеет
широкое значение и нередко в качестве его сино-
нима употребляется понятие активизм [8].

ИСЛАМИЗМ: ОТ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ДО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТЕСТА

Исламизм, как гласит определение известного
российского ученого А.А.Игнатенко, - религиоз-
но-политическая и социально-культурная идео-
логия и практическая деятельность, нацеленная
на создание условий во всех областях жизнедея-
тельности мусульманского общества (социаль-
ной, культурной, политической, экономической,
духовно-религиозной, образовательной, научно-
интеллектуальной), при которых регулирование
отношений в обществе, политике и межгосударст-
венных отношениях будет совершаться на основе
шариата [9]. 

Как идеология исламизм базируется на свя-
щенном Коране, Сунне пророка Мухаммада, исто-
рических прецедентах и обобщенных доктринах
наиболее выдающихся мусульманских теологов,
утверждающих верховенство ислама в организа-
ции всех сфер общественной и государственной
жизни, включая политическую и даже личную.
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Утверждается, что политические ценности, цели
и нормы всего лишь выражение исламской рели-
гии, в которой политика, в отличие от христианст-
ва, - неотъемлемая часть. 

К этому пониманию близка концепция иран-
ского специалиста М.Мозаффари: «Исламизм -
религиозная идеология, в которой заключено все-
объемлющее истолкование ислама, и, в соответст-
вии с ней, конечная цель этой религии - покоре-
ние мира любыми средствами» [10]. 

«Понятие “исламизм”, - со своей стороны за-
мечает российский автор И.А.Царегородцева, -
используется сегодня, в том числе, для обозначе-
ния воинствующих форм исламских организа-
ций, а попытки включить в это понятие относи-
тельно мирные исламские организации и группы
все чаще вызывают путаницу… далеко не все ис-
ламские организации пользуются мирными ме-
тодами борьбы за власть…». Она замечает, что
понятие «исламизм» в своем современном пони-
мании в меньшей степени отождествляется с
умеренностью, но, скорее, с радикальными дей-
ствиями [11]. 

Существование умеренного исламизма, по су-
ти, отвергал и тунисский социолог, приверженец
демократических идей Абдельбеки Хермасси:
«Концепция умеренного исламизма практически
мертва... Насилие, ранее бывшее исключением из
правила, теперь используется как метод и страте-
гия для достижения власти... Мы прошли путь от
исламизма как умеренной политической силы до
исламизма как новой формы, прикрывающей
суть: попытку террористов захватить власть» [12].

Данное определение естественным образом пе-
ретекает в понятие политический ислам. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИСЛАМ - 
СРЕДСТВО БОРЬБЫ ЗА ВЛАСТЬ

Понятие политический ислам более узкое, в
сравнении с исламизмом. Обозначает социаль-
но-политические течения, использующие рели-
гиозные принципы и нормы в качестве средст-
ва достижения политических целей, вплоть до
решения задач регионального и глобального
уровня.

Образуя неотъемлемую составную часть поли-
тической жизни и политической культуры му-
сульманского общества, политический ислам яв-
ляет себя политической религией, в которой не-
разрывно связанные концепция и практика наце-
лены на завоевание власти религиозно-политиче-
скими группировками мирным или вооруженным
путем. И ныне он претендует на создание собст-
венного государства - всемирного халифата, в ко-
тором должны быть ликвидированы националь-
ные, государственные, этнические и прочие гра-
ницы, т.е. охватить все пространства, где есть хотя
бы один мусульманин. 

Ислам в такой практике, следовательно, не
только религия и вера, но и политическая систе-
ма. Как элемент общественного устройства, осно-
ванный на религиозной легитимности, он осуще-
ствляет диалектическую связь между обществом
и властью, заменяя собой политические институ-
ты демократического общества и встраивая тра-
диционные представления и модели поведения
мусульман в политический процесс. 

Идеологически политический ислам пред-
ставляет набор концепций, которые могут ис-
пользоваться для выражения разнородных идей-
ных позиций. Как конкретное политическое дви-
жение экстремистского толка политический ис-
лам может прибегать к насилию, но может выра-
жать себя и в мирных формах конкурентной
борьбы, ссылаясь на Коран, Сунну пророка и ис-
ламское право. 

Реально эту деятельность осуществляют исла-
мистские (или, как предлагают казанские исламо-
веды во имя адекватности и политкорректности, -
«псевдоисламские») группировки, группы, ассоци-
ации, организации, которые могут, сливаясь, об-
разовывать крупные религиозно-политические, а
часто и военно-политические объединения, сою-
зы. Их примерами в последние годы служат
ДАИШ, «Джабхат ан-Нусра», а в Западной Афри-
ке - такие отделения «Аль-Каиды», как «Ансар
Дин», «Движение за таухид и джихад в Западной
Африке» и «Аль-Каида исламского Магриба», не
говоря уже о группировке «Боко Харам», которая
присягнула «Исламскому государству». 

Большинство ученых и мусульманских теоло-
гов считают, что в основе своей террористические
группировки, объявляющие себя исламскими, на
самом деле не имеют ничего общего с исламом,
они лишь используют религиозные догматы как
средство легитимизации в обществе, прикрывая
свои истинные (финансовые, политические) цели. 

Характерно, что и доводы всеми признанных в
мусульманском мире 126 религиозных авторите-
тов [13], обращенные к главе ДАИШ, не возыме-
ли никакого эффекта. Хотя исламские богословы
детально, по пунктам указали на крупные нару-
шения шариата в проводимых приверженцами
действиях, которые не дают оснований считать
эту организацию исламской [13]. Как их охаракте-
ризовать?

РАДИКАЛЬНЫЕ ИСЛАМИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ -
ХАЛИФАТ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!

Исламистские (лучше - псевдоисламские) дви-
жения - неформальные, неправительственные ре-
лигиозно- или военно-политические объединения
(организации, группировки, ассоциации), ориен-
тированные на практическое воплощение прин-
ципов и установок политического характера, ко-
торые базируются на догматах ислама или ис-
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пользуют исламские для оправдания своей дея-
тельности и расширения социальной базы. Созда-
тели движений стремятся конвертировать посту-
латы веры в идеологический инструмент оправда-
ния любых способов и средств, включая неогра-
ниченное применение насилия, используемых
движением во имя реализации поставленных це-
лей. 

При всех различиях в тактике и методах дея-
тельности радикальные псевдоисламские движе-
ния роднят решительность, бескомпромиссность
во внедрении называемого ими «истинного исла-
ма» в политическую и бытовую сферы жизни об-
щества, беспощадная борьба с главным врагом -
западной цивилизацией и ее носителями, которая
должна привести к коренному геополитическому
и геоцивилизационному изменению мира, ликви-
дации национальных границ и созданию всемир-
ного халифата. 

Иначе говоря, реальная цель движений - осу-
ществить свой цивилизационный проект в гло-
бальном масштабе - равнозначный, а то и превос-
ходящий по своему весу и значению другие циви-
лизационные проекты: западный, китайский, рос-
сийский, буддистский. Они могут включать в
свой состав группировки разных исламистских
течений, включая джихадистские, экстремист-
ские, террористические.

Приверженцами этих движений джихад мыс-
лится исключительно как военно-политическое
действие, которое должно стать хроническим про-
цессом, продолжающимся, возможно, и до Судно-
го дня. Джихад является таким же неотъемлемым
институтом исламского фикха (фикх - исламская
юриспруденция, комплекс социальных норм), как
ношение бороды мужчинами или соответствие
одежды Сунне пророка Мухаммада. Многие идео-
логи, да и рядовые джихадисты убеждены, что ве-
дение джихада - шестой столп ислама, священная
обязанность всякого правоверного.

НАСКОЛЬКО СВЯТЫ ТЕРРОРИСТЫ 
ОТ ИСЛАМА?

Терроризм исламистских группировок - способ
достижения политических или экономических
целей путем проведения подрывных актов, поку-
шений и убийств, которые становятся повседнев-
ной практикой и условием их существования. Эти
действия призваны повлиять на общественное со-
знание как средство запугивания, склонить орга-
ны государственной власти и местного само-
управления к принятию нужных террористам ре-
шений. В равной степени акты устрашения при-
званы воздействовать и на политику международ-
ных организаций. 

Конечная цель терроризма как политики, осу-
ществляемой экстремистскими организациями,
заключается в победе над приверженцами тради-

ционных течений и объединений в исламе, в низ-
вержении светской власти и установлении тео-
кратической формы правления. Терроризм исла-
мистский выступает в качестве конечной, наибо-
лее экстремистской формы радикальных движе-
ний в исламе. 

Террор для таких группировок - установив-
шийся способ деятельности, форма существова-
ния, носящая постоянный, целенаправленный ха-
рактер. И среди членов подобных организаций не-
мало людей малообразованных, с преступным
прошлым, а то и просто садистов. В это число
включается, например, целый ряд военизирован-
ных группировок в Ливии [14]. Своими террорис-
тическими актами «прославились» «Боко Харам»
в Западной Африке [15] , разбойные группировки
на Северном Кавказе, «аш-Шабаб» на территории
Сомали и Кении, террористические банд-группы
на Северном Синае [16], радикальные исламисты
«Исламского государства», военного крыла «Бра-
тьев-мусульман» в Сирии [17].

Следует иметь в виду устойчивый характер по-
добных структур, которые «зарабатывают» себе
на жизнь прямым грабежом, нападениями на бан-
ки, вымогательством и описанными актами устра-
шения, которые хорошо оплачиваются спонсора-
ми из Саудовской Аравии, Катара, других стран,
заинтересованными в создании такой обстановки
в государствах афразийской зоны нестабильнос-
ти, а также в России. 

ДЖИХАДИЗМ - БОРЬБА ВО ИМЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ХАЛИФАТА

«Псевдоисламские» экстремисты, террористы,
салафиты экстремистского покроя находят оп-
равдание для своих действий в обязанности му-
сульман вести джихад. Согласно идеологии ис-
ламского экстремизма, мусульманин просто обя-
зан бороться с неверными, т.е. вести вооруженный
джихад. Под неверными понимаются не только
иноверцы, навязывающие им свои, светские фор-
мы правления, но и те мусульмане, кто не прини-
мает учение салафитов-«ваххабитов». 

Отсюда возникло понятие джихадизм как вы-
ражение императива, обращенного к мусульма-
нам и провозглашающего законность борьбы за
торжество ислама во всемирном масштабе, кото-
рое родилось в интернациональной среде араб-
ских и прочих «афганцев», десятки тысяч кото-
рых съехались в Афганистан из 43 стран воевать с
советской армией [18].

Это современное понимание идеи джихадизма
укрепляло, по выражению С.Хантингтона, «опья-
няющее чувство силы и уверенности в себе, гор-
дость от совершенных деяний и горячего стремле-
ния к новым победам» [19] - они одержали победу
над одной из двух супердержав! И теперь у них на
очереди вторая! 
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Как считает сотрудник Центра исламо-христи-
анского диалога Джорджтаунского университета
(Вашингтон) Натана Дж.Делонг-Ба, СССР по-
терпел тогда фактически поражение, и вместе с
ним «вывод советских войск из Афганистана в
1989 г. был воспринят моджахедами как знак Бо-
жьей милости и праведности их борьбы… Бойцы
афганского сопротивления прониклись убежде-
нием, что настал момент, когда джихад против
атеизма и сил зла триумфально ворвется на гло-
бальную сцену, дабы дать жизнь всемирной общи-
не правоверных» [20]. Так и тогда возникла идея
всемирного джихада, а с появлением ДАИШ ум-
ножившееся число воодушевленных сторонников
начало претворять ее в жизнь. 

Однако первоначально джихад понимался как
борьба в защиту и за распространение ислама. В
более поздних концепциях дифференцируются
различные типы джихада. Великим джихадом, ут-
верждал пророк Мухаммад, является «джихад
сердца» - внутренняя борьба, духовное самосовер-
шенствование верующего, в то время как воору-
женная борьба - всего лишь малый джихад. 

Выделяются также «джихад языка» (повеле-
ние одобряемого и запрещение употреблять пори-
цаемые слова и выражения), «джихад руки» (ме-
ры наказания в отношении преступников и нару-
шителей норм нравственности). В последнее вре-
мя под джихадом также понимается мобилизация
сил и средств в целях национальной безопаснос-
ти, причем не только в сугубо военной, но и в со-
циально-экономической области [21]. 

САЛАФИТЫ - БЛЮСТИТЕЛИ ВЕРЫ

Сами исламские фундаменталисты предпочи-
тают называть себя салафитами (от араб. салаф -
предки). Так именуют создателей мусульманской
общины, «праведных предков» (ас-салаф ас-сали-
хун) и благочестивых мусульманских религиоз-
ных вероучителей, ставших примерами для совре-
менных мусульман.

К салафитам причисляются, в частности, оста-
вившие глубокий след в истории мусульманского
вероучения аш-Шафия, Ибн Ханбал, Ибн Тай-
мийя, аравийский проповедник и вероучитель
Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, идеологи ассоци-
ации «Братья-мусульмане» Хасан ал-Банна и
Сайид Кутб. В западной литературе для характе-
ристики идеологии салафитов используются тер-
мины «традиционализм», «фундаментализм»,
«возрожденчество».

Все позднейшие нововведения в религиозной
догматике или культовой практике, не говоря о
любых заимствованиях у Запада, объявляются
греховными, недозволенными. Сюда относят и
культ святых в исламе, широко распространен-
ный среди приверженцев тарикатов, элементы
африканских этнических культур в исламе. За-

чинщиками «очищения», как правило, выступают
салафиты, которые пытаются уничтожить над-
гробия основателей орденов, маски, прочие изоб-
ражения живых существ. 

Вот почему в АЮС обычным делом стали кон-
фликты между салафитами и тарикатистами,
которые нередко заканчиваются побоищами. Од-
нако если в 1970-х - 1980-х гг. фундаменталисты
были немногочисленны, то в 1990-х - 2010-х гг.
они стали организовывать массовые демонстра-
ции и прочие акции политического характера да-
же там, где влияние орденов было непререкае-
мым, как, например, в Сенегале. Более того, они
обычно выходят победителями в теологических
спорах со своими оппонентами из числа традици-
онных маламов, марабутов, пользуясь своим пре-
восходством в знаниях, которые они получили в
лучших исламских университетах Египта, Сау-
довской Аравии, других арабских стран. Подоб-
ные диспуты время от времени проводятся в Кот-
д’Ивуаре, Мали, Гвинее, Нигерии, Камеруне, дру-
гих странах.

Однако в своем подавляющем большинстве
исламские религиозные экстремисты сводят по-
нимание пророком Мухаммадом форм джихада
исключительно к «мечу», стараясь не замечать со-
держание других аятов. А в них больше говорится
о внутреннем духовном просвещении, о необхо-
димости достижения личного, душевного благо-
честия.

* * *
Разумеется, представленная классификация

уровней фундаментализма носит условный ха-
рактер. Но условность заключается в подвижнос-
ти действий, настроений, в динамике развития
фундаментализма: он может постепенно эволю-
ционировать к военно-политическому уровню, а
может под влиянием провокационных действий
власти или воинственной проповеди имама совер-
шить этот путь в течение часов, и прежде мирно
настроенный мусульманин тут же возьмется за
оружие. 

И все же можно представить следующую схему
последовательного развития идеологии и практи-
ки исламизма, в которой повседневный, бытовой
фундаментализм служит отправной точкой: фун-
даментализм личный > фундаментализм полити-
ческий > радикализм политический > радика-
лизм вооруженный (джихадизм) > экстремизм >
терроризм. Последние два этапа могут быть связа-
ны с исламом лишь условно. В них отринуты гу-
манные принципы шариата и восславляется толь-
ко беспощадное «избиение врагов».

Война для многих участников становится
смыслом и средством существования. Но этим
смысл таких движений, как «Аль-Каида», ДАИШ,
и группировок, присягнувших им на верность, от-
нюдь не исчерпывается. Для многих привержен-
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цев идей, выдвинутых глобальными исламистски-
ми движениями, - это альтернатива курсу на раз-
рушение исламской цивилизации, уничтожение
норм морали и пророческого предназначения че-
ловека. 

Провалившийся опыт «Братьев-мусульман» в

Египте лишний раз подтверждает утопичность са-
лафитских упований хотя бы удержаться у власти
без знаний и умения современной организации
жизни. По большому счету, перспектив у фунда-
ментализма, вырождающегося в террористичес-
кие организации, нет. 
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