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Введение 

 
 
 
 
 
 

 
Антитеза «Запад – мусульманский 

мир» становится все более устойчивой и 
часто употребляется в научных исследова-
ниях. Сами мусульмане используют именно 
это противопоставление, несмотря на то что, 
строго говоря, оно должно было бы звучать: 

«христианский мир – мусульманский мир». 
Но мусульмане часто обвиняют западный мир не 
столько в верности христианству, сколько в 
безверии, атеизме, забвении норм общечеловечес-
кой морали, которые постулируются в религиозных 
догматах. Очевидно, что одним из следствий 
глобализации явилось агрессивное наступление 
западной, евро-атлантической массовой культуры как 
культуры цивилизации, находящейся в настоящее 
время на вершине своего могущества, и распростране-
ние, иногда насильственное, демократии как западной 
модели государственного устройства. Имеет место проти-
востояние либеральных способов организации общества, 
глашатаем которых является Запад, и традиционных 
религиозных ценностей и жизненных устоев мусульман. 
По представлениям многих мусульман, идет наступление 
коллективного Запада на мусульманские страны. Поводом для 
подобного убеждения служат также военные операции запад-
ных стран в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. В попытках 
противостоять этому наступлению мусульмане при рассмотре-
нии данных конфликтов придерживаются цивилизационного 
подхода, где религия играет главенствующую роль. Они, так же 
как и Запад, пытаются выступать в качестве коллективного игрока, 
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опираясь на концепцию уммы, трансцендентного сообщества лю-
дей, объединенных общей религией независимо от страны обита-
ния. Отсюда – актуализированная сейчас концепция «исламского 
государства», в исламистском варианте реализуемая в настоящее 
время на территории Ближнего Востока. Здесь нужно отметить, что 
проявления религиозного фундаментализма характерны прежде 
всего для тех стран, где уже наблюдались ростки модернизации, 
которые породили проблемы в рамках традиционного общества, 
но еще недостаточно окрепли, чтобы быть в состоянии их решить. 
Поэтому «Исламское государство» – это вызов современному секу-
лярному национальному государству, которое представителям по-
литического ислама1 кажется неприемлемым для исламской куль-
туры. В статье П.В. Шлыкова, представленной в данном номере 
журнала, феномен «исламского государства» рассматривается в 
нескольких измерениях – как вызов нормативности западной моде-
ли общественного устройства, как проект, альтернативный госу-
дарственности, как столкновение внутри исламского мира и новый 
виток антизападной революции. Появление негосударственных 
армий и вооруженных группировок на Ближнем Востоке, усиление 
группировки «Исламское государство» (ИГ) демонстрируют, по 
мнению исследователя, необходимость отхода от государственно-
центричной трактовки суверенитета к понятию множественности 
суверенитета в рамках одного государства. 

Возвращаясь к названию данного номера журнала, следует 
заметить, что, кажется, логично было бы закрепить в нем противо-
поставление «Запад – мусульманский Восток». Однако, по мнению 
ряда известных востоковедов (В.В. Наумкина, А.В. Малашенко, 
Д.Б. Малышевой), существует и мусульманский Север, куда входят 
регионы России с преимущественно мусульманским населением, 
Кавказ и Центральная Азия. Кроме того, сейчас мы наблюдаем 
масштабное мусульманское присутствие и на Западе – это мигран-
ты и их потомки в Европе и Соединенных Штатах. Таким образом, 
образовался мусульманский Запад. 

                                                           
1 Термин «политический ислам» получил распространение после победы 

исламской революции 1978–1979 гг. в Иране. Он указывает на неотделимость 
исламской религии от политики, что находит свое отражение в концепции «ис-
ламского государства». 
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Анализируя противопоставление «Запад – мусульманский 
мир», следует обратить внимание на вторую его составляющую. 
Рассматривая мусульманский мир как единый коллективный субъ-
ект, ведущий российский востоковед В.В. Наумкин включает в это 
понятие страны, позиционирующие себя как исламские, с мусуль-
манским большинством населения; страны со значительным му-
сульманским населением; транснациональные объединения ис-
ламских государств (ОИК, Лига исламского мира, Лига арабских 
государств и др.); национальные мусульманские организации 
(светские и религиозные) и общины [Наумкин, 2006]. И В.В. Наум-
кин, и исследовательница из Екатеринбурга Г.Н. Валиахметова 
изучают мусульманский мир также и с позиций цивилизационного 
подхода – как «историко-культурный ареал, отличающийся от дру-
гих цивилизаций (еврохристианской, индуистской, конфуцианско-
буддистской) спецификой религии (ислам) и согласования мирской 
деятельности (экономика, политика, культура, быт и т.д.) с религи-
озными (исламскими) ценностями» [Валиахметова, 2013, c. 16]. 

Возникает вопрос, является ли мусульманский мир источни-
ком опасности для Запада. Одни ученые, поддерживая идею 
Б. Льюиса о столкновении цивилизаций, подхваченную позднее 
С. Хантингтоном, утверждают, что на смену идеологическому про-
тивостоянию Запада и стран социализма пришло конфликтное 
противостояние западной и исламской цивилизаций. Другие под-
черкивают разницу между исламом и исламизмом (под которым 
обычно понимают радикально-экстремистское направление в ис-
ламе) и утверждают, что опасность исходит только от последнего. 
Исламисты привержены идее введения исламского шариата как 
закона, определяющего жизнь современных исламских обществ. 
Политический исламизм имеет целью захват власти в различных 
странах. Этот проект пытается сейчас осуществить «Исламское го-
сударство». В данном номере журнала известный арабист из Ин-
ститута востоковедения РАН Б.В. Долгов прослеживает процесс 
формирования ИГ, характеризует его деятельность. Ученый, регу-
лярно бывающий в Сирии, дает оценку внутриполитической ситуа-
ции в этой стране и излагает свое видение разрешения сирийского 
конфликта и создания условий для успешного противостояния ис-
ламистскому экстремизму и терроризму. 
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По мнению ряда исследователей, терроризм является «спе-
цифическим ответом сильных, но менее развитых цивилизаций на 
интервенции других культур вследствие глобализации» [Орлов, 
Данилов, Аникин, 2008, с. 35]. В то же время это «насилие группы 
людей по отношению к государству как политическому субъекту, 
но осуществляемое чаще всего не напрямую, а посредством наси-
лия или угрозы насилия в отношении мирных граждан» [там же]. 
По мнению этих ученых, терроризм является результатом полити-
зации религии. 

В контексте изучения радикальных проявлений ислама в 
журнале публикуется материал, касающийся участия в междуна-
родных конфликтах на Ближнем Востоке и в странах Африки ино-
странных боевиков, которые готовы рисковать своей жизнью, на-
пример, в рядах экстремистов «Исламского государства», потому 
что убеждены, что транснациональная исламская идентичность – 
единственная альтернатива опасному и чуждому Западу. О.Н. Но-
викова подчеркивает, что возвращающиеся на родину иностран-
ные боевики создают угрозу европейской безопасности, однако вы-
зов долгосрочного характера заключается в радикализации 
отдельных групп населения непосредственно в Европе, и с этим 
надо научиться бороться. 

Особый интерес представляют статьи, в которых подвергает-
ся анализу проблема нарастания исламистской угрозы в Европе. Об 
этом пишет в своей работе В.Н. Чернега. Он разрабатывает темы 
взаимоотношений государства и религии, эволюции отношения 
французского общества к религиозно-культурной специфике му-
сульман, поиска баланса между «республиканскими ценностями», 
отстаиванием «французской идентичности» и требованиями му-
сульманского сообщества Французской Республики. Автор говорит 
о переплетении культурно-религиозных и социально-экономичес-
ких факторов, способствующих возникновению исламского терро-
ризма на территории Франции. В.Н. Чернега высказывается в 
пользу необходимости глубоких перемен как в области образова-
ния, так и на рынке труда. И тут же хотелось бы добавить – и пра-
ва, поскольку столь же необходимым представляется выявить и 
проследить связь между правом, религией и нравственностью. 
В европейской культуре право является лидирующим и определяет 
границы других регуляторов. Л.Р. Сюкияйнен из Высшей школы 
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экономики пишет: «Ведь европейское (и западное в целом) общест-
во характеризуется очевидным превалированием правовых ценно-
стей, которое нередко доводится до своего логического предела в 
условиях господства принципов секуляризма и светского государ-
ства. В результате право оказывается формально полностью отде-
ленным от религии и в значительной степени даже от нравствен-
ных ценностей» [Сюкияйнен, 2012, с. 495]. В мусульманских 
странах, а также в мусульманских общинах на Западе соотношение 
между нравственностью, моралью и правом иное. Здесь право ог-
раничено религиозными критериями и поставлено в зависимость 
от них. Поэтому возникают конфликты между правом, с одной сто-
роны, религией и традиционной нравственностью – с другой. 

В журнале представлено исследование ведущего российского 
испаниста С.М. Хенкина о мусульманской общине в Испании. 
В истории этой страны имело место уникальное сосуществование 
христианской и мусульманской общин в Средние века. В настоя-
щее время принято соглашение о сотрудничестве между испан-
ским государством и Исламской комиссией Испании, представ-
ляющей основную массу испанских мусульман, которое считается 
одним из лучших правовых документов в Европе в плане уважения 
прав религиозных меньшинств. Несмотря на наличие в стране аг-
рессивного меньшинства – радикальных исламистов, автор опти-
мистично оценивает перспективы адаптации мусульман-
иммигрантов к условиям Европы, полагая, что исламская культура 
в ряде аспектов вполне совместима с западными традициями – об-
стоятельство, делающее возможным интеграцию мусульман в за-
падный мир. 

В фокусе исследования А.В. Белинского оказывается именно 
это агрессивное меньшинство, – но не в Испании, а в Германии. 
Речь идет о салафитской общине в этой стране. Автор пытается 
разобраться в природе салафитской идеологии, анализирует ее 
корни, показывает политические цели этого религиозного течения 
и способы их достижения. Практический интерес представляют 
сведения о составе и структуре салафитских групп в Германии. Ав-
тор прогнозирует рост популярности салафизма в этой стране. 

В немалой степени этому способствует политика Германии 
на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Северной Африке. 
Ф.О. Трунов посвящает свою статью анализу внешней политики 
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ФРГ во время ливийского и сирийского кризисов. Конфликт в Си-
рии далек от своего разрешения, и автор справедливо отмечает, что 
«разрядка ситуации или, наоборот, ее обострение будут в значи-
тельной степени определяться позицией держав Запада, в том чис-
ле ФРГ, и их готовностью к сотрудничеству с Россией». 

Для Запада, как и для России, большой проблемой представ-
ляется радикализация Центральной Азии (ЦА). После распада 
СССР правящие элиты центральноазиатских стран столкнулись с 
феноменом роста религиозных настроений среди населения. Рели-
гия и религиозные организации заполняли вакуум, образовавший-
ся в обществе в связи с потерей социальных гарантий, низким каче-
ством государственного управления, ростом коррупции и 
преступности. Но главной опасностью является не рост религиоз-
ных настроений, а распространение экстремистских идей религи-
озного характера. Притягательность ИГ для людей, разделяющих 
экстремистские убеждения, лишь отчасти объясняется социально-
экономическими факторами. Главное для них – священная борьба 
за продвижение ислама. 

Все большее количество жителей из региона Центральной 
Азии отправляется в Сирию, чтобы пополнить ряды боевиков «Ис-
ламского государства». По оценкам официальных лиц государств 
ЦА, в Сирию из стран региона отправились около 2 тыс. человек, 
по российским оценкам – около 4 тыс. Большая часть уехавших в 
Сирию – этнические узбеки, хотя много и киргизов, казахов, тад-
жиков и туркмен. В Сирии многие из них оказываются в подчине-
нии более опытных боевиков с Кавказа или из арабских стран. Ра-
дикализация новобранцев происходила большей частью на 
родине, но часто также и за границей, где они жили как трудовые 
мигранты. Запад тревожит, что – если и когда весьма значительная 
часть этих людей вернется на родину, – они могут дестабилизиро-
вать весь регион. Западные наблюдатели сокрушаются, что цен-
тральноазиатские правительства не перенимают европейский опыт 
по реабилитации джихадистов. Подобный опыт имеется и в Афга-
нистане (программы по реабилитации и интеграции талибов), 
правда, не очень удачный. Более успешным считается опыт Дании. 

Вопросу радикализации ислама в Центральной Азии, анали-
зу проблем, стоящих перед странами ЦА и способствующих росту 
террористической угрозы, а также отношению к этим проблемам 
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стран Запада посвящена публикуемая в журнале статья Д.В. Ма-
лышева. Автор выявляет тенденции распространения идей ради-
кального исламизма и говорит о необходимости объединения уси-
лий всех заинтересованных сторон в борьбе против радикализации 
ислама и международного терроризма. 

Обострение противоречий Запада и мусульманского мира, наблю-
дающееся на современном этапе их взаимоотношений, идет по трем ос-
новным линиям. Во-первых, конфликт между двумя моделями государ-
ственного устройства – западной и исламской. Во-вторых, нарастание 
напряженности в западных странах в связи с нежеланием большой части 
мусульман принимать ценности западной цивилизации. Многие мусуль-
мане-мигранты не хотят интегрироваться в западное культурное про-
странство, живут диаспорами, осуждают западный образ жизни. В-тре-
тьих, самая большая проблема, обострившаяся в последние годы, – рост 
исламского экстремизма и терроризма. 

Все эти темы анализируются в данном номере журнала. 
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