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Данная статья является частью исследования радикального исламизма как одного

из факторов политической напряжённости в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки c конца ХХ в. по настоящее время. Оно основывается на документальных
работах и публикациях учёных, журналистов и политиков, специализирующихся на
изучении данного феномена. Цель данной работы заключается в выявлении предпо-
сылок радикализации ислама в политике и определении соответствующей роли ми-
рового сообщества. Установлено, что в последние годы распространение идей ис-
ламского экстремизма резко расширилось в связи с разочарованием населения в иде-
ях национализма, потерей многими мусульманами идеологических ориентиров и
усугубившимся экономическим положением. Однако это лишь незначительная часть
факторов, исследование которых необходимо для полномерной оценки влияния ра-
дикального исламизма на мировую политику и безопасность.

Ключевые слова: радикальный исламизм; экстремизм; Ближний Восток и Се-
верная Африка; братья-мусульмане; Сейид Кутб; исламская революция.

Исламская религия, несмотря на свою относительную молодость, се-
годня справедливо считается одной из самых могущественных. Влияние
ислама простирается от Марокко до Индонезии, от Казахстана до Сене-
гала. Сегодня ислам объединяет почти два миллиарда человек – четверть
населения планеты – единой верой, едиными целями, едиными видением
мира. Тем не менее, являясь основным преимуществом и особенностью
ислама, единство превратилось в его главную слабость. Имевший ранее
силу термин «умма», обозначающий мировую исламскую общину, более
не является актуальным [1].

Для уммы, как и для ислама, не существует географических или эт-
нических границ – они признают лишь приверженность единой вере и
единому Богу Аллаху. Консолидация уммы представляла бы огромную
силу, если бы не сменилась многосторонней враждебностью. Именно по
этой причине сегодня феномен ислама так часто ошибочно путают с не-
давно возникшим понятием исламизма. Ещё сто лет назад этого слова не
существовало ни в науке, ни в сознании общественности. Справедливо,
ведь исламизм – это не религия, а политическая идеология, ставящая
своей целью провозглашение ислама ведущей силой в международной
политической и общественной жизни и инструментом регулирования
мировых социально-экономических процессов [2].
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Исламизм, в свою очередь – явление столь же неоднозначное. Прежде
всего, исламизм делят на умеренный и радикальный. К умеренному ис-
ламизму относятся всевозможные институциональные преобразования,
направленные на возвышение роли ислама в обществе. К примеру, со-
зданная в 1969 году Организации исламского сотрудничества (OIC)
представляет собой способ умеренного участия религии в политической
жизни мусульманских государств. Однако данная статья посвящена изу-
чению именно радикального крыла исламизма, в связи с чем следует по-
дробнее рассмотреть его истоки и современные проявления [3].

В первую очередь, следует отметить, что ислам не всегда являлся ча-
стью политической жизни государств, однако на протяжении всей исто-
рии диктовал принципы жизни в обществе в теократических государ-
ствах, называемых халифатами. Халифат – это наиболее наглядный
пример объединения институтов государства и религии, зародивший в
сознании мусульман незыблемое представление о неотъемлемости об-
щественно-политической жизни от ислама. Последним халифатом на
политической карте мира была Османская империя, прекратившая своё
существование в 1924 году. Её раскол оставил огромный след в жизни
мусульман всего мира, в частности региона Ближнего Востока и Север-
ной Африки (БВСА). Упадок роли ислама в общественной жизни был
неизбежен при провозглашении новообразованных государств светски-
ми. Во избежание необратимого исчезновения ислама из жизни государ-
ства и общества перед убеждёнными мусульманами региона возникла
острая необходимость в миссионерской деятельности. Таким образом
сформировалась известная и сегодня радикальная исламистская органи-
зация «Братья-мусульмане».

Родоначальником ассоциации являлся обычный школьный учитель,
увидевший решение политических проблем Египта в исламе («ислам яв-
ляется решением» впоследствии стало девизом ассоциации), Хасан аль-
Банна. Хасан аль-Банна понимал ислам как всеобъемлющую систему,
создал своеобразную модель исламского образа жизни, отличного от
привычных фундаменталистских устоев. Под началом аль-Банны дви-
жение братьев не претендовало на исключительную политическую
власть, а боролось лишь за возможность влиять на неё со стороны пра-
ведного воплощения ислама. Однако всё изменилось, когда лидером
братьев стал Сейид Кутб - ведущий идеолог мусульманского фундамен-
тализма 20-го века, отличавшийся наиболее ожесточённой политикой
сопротивления «западному империализму и восточному атеизму».
Сейид Кутб был приверженцем джихада – священной войны за ислам –
и считал насилие единственным эффективным способом борьбы с ина-
комыслящими врагами. Кутб был казнён в 1966 году, однако его насле-
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дие и сегодня существенно определяет курс новых возникающих исла-
мистских группировок, опирающихся на его определения праведной ве-
ры и джихада.

Современное влияние братьев-мусульман вышло далеко за пределы
Египта. Сегодня их «филиалы» существуют в Сирии, Иордании, Ливии,
Палестине, Судане и в некоторых странах Персидского залива. Особую
мощь они обрели впоследствии событий арабской весны, пользуясь ак-
тивной финансовой и идеологической поддержкой Катара, стремящегося
превратить «Братьев-мусульман» в рычаг влияния на ближневосточную
политику. Подобным образом ещё многие международные акторы ма-
нипулируют организациями радикального исламизма. Становление
«Братьев-мусульман» - лишь один из прецедентов исламского радика-
лизма в 20-м веке. Ещё одним ярким примером развития радикального
ислама, безусловно, является исламская революция в Иране [4].

Исламская революция в Иране в 1979 году превратила существовав-
ший ранее светский, прозападный и про-капиталистический Иран в из-
вестное нам сегодня теократическое государство. Внутри страны рево-
люция была встречена с надеждой и энтузиазмом, однако её влияние на
мировую политику оценивалось крайне негативно. Появление крупного
теократического государства означало появление новой могущественной
политической силы, оппозиционной Западу, уже тогда стремящемуся
взять в оборот потенциал региона БВСА. Более того, исламская револю-
ция заложила в сознании мусульман идеи о возрождении халифата,
стёртого с политической карты мира руками «западных захватчиков».
Это также способствовало обострению антизападной направленности в
радикальной исламистской идеологии. Так в начале 1980-х при под-
держке Исламской Республики Иран в Ливане появилась радикальная
исламистская партия «Хезболла», сегодня орудующая и за пределами
его территориальных границ. Факторы, спровоцировавшие революцию и
последовавшие экстремистские настроения среди мусульман, включали
прежде всего убеждение, что ислам несовместим с западными ценно-
стями и несправедливым правлением западных захватчиков на их зем-
лях, а также выражали стремление искоренить сионизм и Израиль.

Так мы можем заметить, что ещё одной не менее важной предпосыл-
кой к радикализации ислама в политике является израильско-
палестинский конфликт. К его прямым последствиям относятся появле-
ние радикального исламистского движения ХАМАС, военизация ислама
как ответ на «оккупацию» Иерусалима Израилем и разделение арабского
мира на два лагеря – за и против независимого Израиля. Как уже упоми-
налось ранее, сегодня мусульманские страны не отличаются былым
единством, однако растущее напряжение на почве арабо-израильских
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отношений способствует появлению новых противоречий и увеличению
численности последователей радикальных движений [5].

Объединив все условия, повлиявшие на стремительный рост ислам-
ского экстремизма, необходимо учесть роль внутренних проблем госу-
дарств БВСА, включающие общее недовольство население несправед-
ливой властью, затяжной голод, массовую безработицу и несвоевремен-
ную реакцию правительства на индикаторы кризиса. Каждый из этих
факторов способствовал росту внутреннего напряжения, которое стало
лёгкой мишенью для вторжения извне. Наиболее серьезное влияние на
состояние региона оказали вторжение СССР в Афганистан в 1979 году и
последующие военные операции США в Ираке, Сомали, Афганистане,
Ливии и других странах БВСА, приведшие к разрушению их государ-
ственности и затяжным военным действиям.

Таким образом, мы можем наблюдать, что в современном мире ис-
ламская религия и её влияние на политическую и социальную жизнь
смешались в одно общее, но полярное течение – политический ислам,
или исламизм. Его распространению способствовал ряд факторов, сфор-
мировавших основу идеологии радикальных течений, активно террори-
зирующих мировое сообщество, которое, к сожалению, доказанным об-
разом этому поспособствовало.
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