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аннотация. В статье актуализирована роль религиозных организаций как субъектов гражданских 
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В общественно-политическом контексте 
современной России заметными и заинтере-
сованными участниками являются институты 
гражданского общества, которые с эволю-

цией последнего также проходят разные эта-
пы и стадии развития. Это в полной мере от-
носится к религиозным организациям, кото-
рые мы считаем субъектами гражданского 
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общества, имеющими в качестве базы само-
организации религиозные интересы, религи-
озное мировоззрение и религиозную этику. 
С одной стороны, общественные религиозные 
организации имеют явные отличия от других 
общественных объединений граждан именно 
в силу религиозно-духовной, вероучительной, 
вероисповедальной программатики. С другой 
стороны, общественные религиозные органи-
зации имеют сходные свойства с другими об-
щественными объединениями в силу многих 
общих гражданско-деятельностных направле-
ний и сфер.

Здесь мы отметим программное и функцио-
нальное сходство религиозных организаций 
с этническими (национально-культурными) ор-
ганизациями, хотя сопоставление этничности 
и религиозности показывает их сущностные 
различия. В то же время, как подчеркивают 
А. И. Бобков и О. А. Кармадонов, религиозный 
опыт может поддерживать и возрождать эт-
ничность: «этническая субъектность через ре-
лигиозный опыт обнаруживает те императивы 
социального бытия, на основании которых эт-
нос субъект и созидает социальное» [1, с. 101–
117]. Религиозная идентичность, как и этниче-
ская идентичность, являются основанием для 
личностного и группового самоопределения, 
а также для позиционирования этнических 
и религиозных сообществ в системе граждан-
ского общества, которое в Российской Феде-
рации выражается, в том числе и в этнокуль-
турной модели, рельефно просматривающейся 
в отдельных регионах страны, что подчеркива-
ет М. А. Аствацатурова [2, с. 101–117]. 

Необходимость сочетания религиозной ду-
ховности и гражданской деятельности в обще-
ственном активизме российских мусульман 
вызвана многими современными обстоятель-
ствами, например:

 – усложнением социокультурных, обще-
ственно-политических условий, в которых 
верующие мусульмане должны определить 
правила поведения, отвечающие заповедям 
Корана и в то же время Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным и региональ-
ным законам, а также нормативным актам 
органов местного самоуправления в терри-
ториях и муниципальных образованиях про-
живания;

 – потребностью соединения в семейно-
родственных, межпоколенных, межгендерных, 
социально-профессиональных отношениях ду-
ховных, моральных и этических религиозных 
принципов с принципами разностороннего 
функционирования в светском государстве 
и коммуникации с представителями других 
религий, а также с атеистами, агностиками, 
с людьми свободных взглядов;

 – отягощением социального, обществен-
но-политического, информационного про-
странства новыми вызовами и рисками, таки-
ми как столкновение цивилизаций и культур, 
религиозно-культурные экспансии, конфлик-
ты и гибридные войны, информационно-фей-
ковые атаки с применением религиозного 
 фактора;

 – включением лидеров российских обще-
ственных исламских объединений, руководи-
телей Духовного управления мусульман, ре-
ферентных лиц мусульманских общин в реше-
ние проблем и противоречий общероссийско-
го, международного масштаба, в профилак-
тику использования религии и веро  учений 
как оправдание терроризма и экстремизма 
и др.

Члены и руководители мусульманских об-
щин Российской Федерации, как и иные граж-
дане, относящие себя к другим религиям и но-
минациям, включены в формирование новой 
политической культуры российского общества.  
Характеристиками этой культуры, как пишут 
А. А. Борисенков и О. А. Нестерчук, являются 
плюрализм мнений и достижение консенсуса, 
ответственность общества, открытость вла-
сти, политическая заинтересованность граж-
дан, патриотический подъем [3, с. 23–33; 4, 
с. 27–28]. 

Современная российская политическая 
культура отягощена многими вызовами и рис-
ками, но в то же время она побуждает граж-
дан к самоорганизации и активности во мно-
гих направлениях. В постсоветской России со-
стоялась переоценка роли религии и религи-
озных организаций. Как отмечают В. О. Боб-
ровников и А. А. Ярлыкапов, потребности 
новой политической культуры обусловили 
усиление роли народных традиций, обычаев, 
верований, в частности, исламских. При этом 
«ключевыми понятиями вместо отвергнутых 
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классовых и формационных принципов стали 
«цивилизационные категории»: «горские тра-
диции», «исламское возрождение» и «шариат» 
[5, с. 61–93].

Религиозные организации имеют свое ме-
сто и свою роль в российском общественно-
политическом контексте. Они характеризуются 
базовыми принципами объединения граждан, 
которые имеют особенное происхождение — 
из догм и постулатов религии и веры. Эти прин-
ципы, соответственно, так или иначе отраже-
ны в программных документах зарегистриро-
ванных общественных религиозных организа-
ций. Они имеют не только религиозно-духов-
ный смысл, но и гражданско-деятельностную 
значимость, что проявляется в программных 
документах российских общественных ислам-
ских организаций, которые соответствуют по-
требностям членов мусульманской уммы Рос-
сийской Федерации.

Показательным документом в этом смысле 
является Московская Богословская Деклара-
ция по вопросам джихада, такфира и халифата 
(далее — Московская Богословская Деклара-
ция). Документ имеет доктринальный характер 
и успешно сочетает конфессионально-духов-
ные аспекты и аспекты социального служения 
и гражданского участия российских привер-
женцев ислама.

Московская Богословская Декларация вы-
ступает убедительным примером программи-
рования поведения и деятельности мусульман 
и мусульманских умм, во-первых, в соответ-
ствии с традиционными духовными столпами 
ислама, во-вторых, в соответствии с новаци-
онными общественно-политическим задача-
ми современного общества*. Московская Бо-
гословская Декларация имеет, прежде всего, 
высокий духовный смысл, так как основана 
на традиционных принципах ислама, которые 
имеют непреходящую ценность в любом обще-
ственно-политическом контексте. 

Создание документа как ответ на актуаль-
ные вопросы российских мусульман, сформу-

лированный российским Научно-просвети-
тельским Центром «Аль-Васатыйя — умерен-
ность», имеет не только духовные, но и соци-
альные и политические причины. Среди них: 
возрождение религиозной и общественной 
жизни мусульман и мусульманских народов, 
исторически проживавших в России; регистра-
ция и успешная деятельность множества му-
сульманских структур, центров и организаций; 
расширение сети мусульманского образова-
ния и просвещения и др. 

Особыми причинами, имеющими выражен-
ное политико-рисковое и политико-конфликт-
ное содержание, являются: попытки исполь-
зовать ислам в политических целях, не имею-
щих ничего общего с самим исламом и оправ-
дать террористические акты столпами ислама; 
стремление разделить российскую исламскую 
умму на этнические сегменты и организовать 
конкурирующие и конфликтующие этнические 
исламские сообщества; применение ислам-
ской атрибутики и символов ислама в проти-
вопоставлении с духовными принципами и ду-
ховными практиками христианства и иных ми-
ровых и традиционных религий России. 

Документ поставил важнейшие вопросы, 
имеющие не только выраженное религиозно-
духовное, морально-нравственное, но и обще-
ственно-политическое и геополитическое зна-
чение, а именно:

1. Кто и на каком основании может объяв-
лять джихад суверенному государству? Вправе 
ли объявлять джихад государству отдельные 
группы мусульман, в том числе преследующих 
политические и национально-сепаратистские 
цели? Как шариат квалифицирует неправо-
мерное объявление джихада? Может ли му-
сульманин причинять вред лицам, не имею-
щим отношения к целям джихада?

2. Кто и на каком основании имеет право 
объявлять такфир мусульманину, который сви-
детельствует о своей приверженности исламу? 
Каково шариатское отношение к немусульма-
нам?

*  25–26 мая 2012 г. в Москве состоялась Международная конференция богословов из 23 стран на тему «Ислам-
ская доктрина против радикализма», на которой единогласно было принято решение не ограничиваться отдельными 
фетвами по частным вопросам, а принять богословскую Декларацию, в которую входит содержание нескольких фетв 
и которая имеет всеобщее и вневременное значение и может всегда быть шариатской основой для вынесения на ее ос-
нове частных фетв. Декларация названа Московской, и она становится в один ряд с такими важными международными 
документами, как Каирская Декларация, Мекканская Декларация, Амманская Декларация.
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3. Кто и на каком основании вправе объ-
явить о строительстве «нового халифата» на 
территориях суверенных государств — как му-
сульманских, так и немусульманских? [6]

Как видно, сформулированные вопросы со-
средоточены именно вокруг общественно-по-
литических категорий — государство, сувере-
нитет, политические цели, сепаратизм, — кото-
рые находятся в центре современного внутри-
политического и геополитического дискурса 
и др. Также эти вопросы отражают проблема-
тичность этноконфессиональной идентифика-
ции в формах гражданской самоорганизации, 
что подчеркивает З. А. Жаде применительно 
к определенным регионам Российской Феде-
рации [7].

Ответы на эти политико-значимые вопро-
сы авторы Московской Богословской Декла-
рации строят на духовных принципах ислама, 
которые имеют не только универсальное мо-
рально-нравственное содержание, но и целе-
вую общественно-политическую значимость. 
Они предусматривают оптимизацию и гумани-
зацию общественно-политических отношений 
между гражданами, между гражданами и вла-
стью, а также между народами, между нация-
ми, которые отличаются историко-культурны-
ми, мировоззренческими, обрядовыми, веро-
исповедальными характеристиками. Преступ-
ным намерениям убийства противопоставлен 
такой духовный принцип ислама, как запрет 
на кровопролитие и возвеличивание ценности 
человеческой жизни. 

В этой связи документ раскрывает поня-
тие «джихада» как одного из ключевых в исла-
ме: «Джихад в значении войны никогда не был 
самоцелью. Мусульмане никогда не начинали 
войну только ради самой войны». Московская 
Богословская Декларация акцентирует духов-
ную составляющую джихада и трактует его как 
«важное средство следования людей прямым 
путем к истине и к служению Богу» [6]. Досто-
верное толкование джихада как «мирного джи-
хада» и «джихада души» имеет важное обще-
ственно-политическое значение в связи с тем, 
что именно это понятие часто используется 

экстремистами и террористическими структу-
рами для оправдания своих действий.  

Не менее значимо для оптимизации обще-
ственно-политических отношений, а также для 
отношений власти и верующих мусульман яв-
ляется прояснение значения такой категории, 
как «такфир» — «объявление о неверии кого-
либо». Разработчики Московской Богослов-
ской Декларации поясняют, что такое объяв-
ление не может быть необдуманным, поспеш-
ным, основанным на ненависти. Неправомер-
ное и необоснованное применение такфи-
ра ведет к существенным внутрисоциальным 
и межсоциальным противоречиям, конфлик-
там, потерям и даже возможным жертвам. 

Здесь же вызывает большой интерес толко-
вание дихотомии веры/неверия при проясне-
нии категории верности — то есть преданности 
вере и неверия: «верность (преданность) бы-
вает трех видов: разрешенной (необходимой, 
должной, полученной в зависимости от цели 
и потребности); означающей неверие, если яв-
ляется убеждением; запретной, но не означаю-
щей неверие, если речь идет о безнравствен-
ности, которая касается и мусульманина и не-
мусульманина» [6]. 

Общие трактовки указанных категорий увя-
зываются с морально-нравственными норма-
ми, которые должны быть присущи всем му-
сульманам, стремящимся и в мыслях, и в по-
ступках придерживаться халяль (того, что мож-
но и должно) и уберегать себя и окружающих от 
харам (того, что нельзя и постыдно). 

Самостоятельное значение имеет предлага-
емое понимание сущности и значения Халифа-
та, которое имеет явные политические и даже 
геополитические проекции, в том числе и в со-
временной международной архитектуре. Тол-
кование Халифата призывает в стремлении 
к этноконфессиональными суверенитету (госу-
дарственно-территориальному или культурно-
экстерриториальному) учитывать существую-
щие способности и возможности, а также стре-
миться к духовно-вероучительному единству 
в общественных организациях — субъектах 
гражданского общества*. 

*  Авторитетными гражданско-общественными структурами общественного исламского согласия являются, напри-
мер: Организация Исламского Сотрудничества (до 2011 года — Организация Исламская Конференция), Координацион-
ный центр мусульман Северного Кавказа; Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.
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ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ

Результирующая часть Московской Бого-
словской Декларации может быть оценена как 
комплекс прямых рекомендаций, исполнение 
которых будет способствовать: а) упрочению 
национальной безопасности и стабильности 
государства, б) противодействию экстремиз-
му и противоправной террористической дея-
тельности; в) недопущению убийств, насилия, 
посягательство на жизнь и имущество; д) от-
рицанию военных действий как оптимального 
решения проблем. 

Большой религиозно-духовный и граждан-
ско-деятельностный смысл заложен в тех тези-
сах, которые проясняют принципы отношения 
мусульман и не мусульман, что весьма актуаль-
но с учетом объективных противопоставлений 
и субъективных противоречий этноконфессио-
нальных идентичностей. Непонимание и не-
приятие норм, свойств и установок этнической 
и конфессиональной природы часто приводят 
к этническим, этнополитическим и геополити-
ческим конфликтам. Практически во всех рас-
падах государств, в современных конфликтах, 
которые вышли за пределы регионов, макро-
регионов, стран и конгломератов стран (ара-
бо-израильский, грузино-юго-осетинский, гру-
зино-абхазский, Нагорно-Карабахский, осети-
но-ингушский, армяно-азербайджанский, во-
енно-политический конфликт России и Украи-
ны и др.) есть и этническая, и конфессиональ-
ная составляющие. 

Этнический и конфессиональный компо-
ненты ярко выражены в содержании нацио-
нальных вопросов, которые заметны в мире, 
отдельных странах и регионах. Многие из них 
канализированы, но не решены ни в европей-
ском, ни в российском пространстве: армян-
ский, афроамериканский, баскский, черкес-
ский, ногайский, каталонский, косовский, цы-
ганский, палестинский, русский, ирландский 
и др. [8]

В связи с этим Московская Богословская 
Декларация прописывает как позитивно-
нравственную и духовную практику общение 
и дружбу с не мусульманами. Документ пря-
мо указывает, что «недопустимо проявление 
вражды к немусульманину, если последний 
мирно относится к мусульманам», так как «Ис-
лам запрещает притеснять иудеев и христи-
ан и предписывает справедливо относиться 

к ним, быть добрым и милостивым по отноше-
нию к ним» [6]. Декларируется терпимость, ува-
жение чужих убеждений, доброе отношение 
к людям вне зависимости от их религии.

Значимым резюме, имеющем выраженную 
общественно-политическую значимость, явля-
ется трактовка таких сложных политико-нагру-
женных категорий и связок категорий, как «за-
конность», «мирное сосуществование», «сувере-
нитет в мире различных наций и цивилизаций». 

Сильной стороной документа является про-
свещенческое внедрение принципов религи-
озной духовности, морали и нравственности 
во внтуригосударственные общественно-по-
литические отношения, а также и в отношения 
между государствами, народами, нациями. 
«Истинный суверенитет в мире различных на-
ций и цивилизаций — это суверенитет нрав-
ственности (морали), принципов и ценностей, 
а не господство силы, мощи и насилия» [6]. 

В качестве обобщения отметим следующее: 
а) функционирование российских обще-

ственных религиозных организаций осущест-
вляется в общественно-политическом контек-
сте, имеющем долгую интеграционную хроно-
логию и формирующем общероссийскую граж-
данскую идентичность как надэтничный и над-
конфессиональный комплекс; 

б) российские общественные религиоз-
ные организации мусульман являются наря-
ду с иными общественными объединениями 
субъектами гражданского общества, образо-
ванными на основе конфессиональной иден-
тичности как одной из важных составляющих 
в общем идентификационном комплексе со-
временного человека;

в) члены мусульманской уммы России соче-
тают в своей гражданской самоорганизации 
религиозно-духовные и гражданско-деятель-
ностные аспекты, которые соответствуют по-
требностям общественно-политического кон-
текста, а также современным политическим 
и геополитическим вызовам;

г) программные документы российских об-
щественных религиозных организаций харак-
теризуются сочетанием религиозно-духовных 
и гражданско-деятельностных позиций, что от-
вечает запросам функционирования верую-
щих в демократическом, правовом, светском 
государстве.
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