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DEMOCRACY IN THE IDEOLOGY OF RADICAL 
ISLAMISM 
(on publications of the Hizbut-Tahrir al-Islami)
Статья посвящена изучению метаморфоз идеалов конституционализма в рамках политического ислама. 
Акцент делается на анализе конституционного проекта исламистской организации «Хизбут-Тахрир аль-
Ислями». Автор приходит к выводу о том, что гетерогенная доктринальная база данной политической 
структуры демонстрирует генетические связи с идеалами европейского Модерна, предстающими в видо-
измененной форме. Приводятся аргументы в пользу тезиса о том, что указанный проект представляет 
собой образец псевдоконституционализма, который призван замаскировать реакционность политической 
идеологии Хизбут-Тахрир, пытающейся эксплуатировать разочарование демократией, скомпрометиро-
ванной неэффективными правительствами, но не имеющей возможности игнорировать непривлекатель-
ность для современного общества застарелых рецептов автократии. В исследовании демонстрируется 
избирательность идеологов Хизбут-Тахрир по отношению к наследию общественно-политической мысли 
суннитского ислама классического периода, в частности игнорирование как разделяемой ханафитскими, 
маликитскими и большей частью шафиитских богословов позиции о «закрытии врат иджтихада», так и 
доктрин крупнейших шафиитских правоведов классического периода.
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The article examines the transformation of the ideals of constitutionalism in the political Islam. The emphasis is 
made on the analysis of the constitutional project of the Islamist organization «Hizbut-Tahrir al-Islami». The author 
concludes that the heterogeneous doctrinal base of this political structure shows genetic links with the ideals 
of European modernism, which appears in a mutated form. It is argued in favor of the thesis that this project 
represents a sample of a pseudo-constitutionalism, which is used to conceal reactionary character of the political 
ideology of Hizbut-Tahrir, trying to exploit the people`s disappointment in democracy caused by ineffective 
governments, but not having ability to ignore the unpleasantness of archaic authoritarian ideas for modern 
society. The study demonstrates the selectivity of the ideologists of Hizbut-Tahrir in relation to the heritage of 
political thought of Sunni Islam of the classical period, in particular ignoring shared by Hanafi, Maliki and the 
biggest part of Shafi`i scholars positions about «closing of the gates of ijtihad» and doctrines of the most famous 
Shafiit`s jurists.
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Итоги Арабской весны показали 
несостоятельность оптимисти-
ческих прогнозов о возмож-

ности относительно безболезненного 
построения демократических конститу-
ционных систем после крушения авто-
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ритарных режимов в странах Большого 
Ближнего Востока. Происшедшее уси-
ление исламистских движений ставит 
вопрос не только о возможности демо-
кратического развития обществ мусуль-
манского мира, но и о цивилизацион-
ной специфике ценностей Модерна в 
данном регионе. 
Образ исламистских движений, со- 

здаваемый медиа, как единой волны, 
грозящей смести конституционные 
системы региона, не соответствует дей-
ствительности. С момента появления в 
Арабском мире в 1861 г. первой писаной 
конституции (Основной закон бейлика 
Туниса) [Brown 2002: 16] по сей день 
конституционализм является точкой 
соприкосновения многих политических 
сил стран Востока – как либерально-
секуляристских, так и исламистских. И 
если в конце XIX – начале ХХ вв. модер-
нисты бились против консервативных 
богословов, осуждавших конституции, 
то уже некоторое время спустя консти-
туционализм стал значимым элементом 
и исламистского дискурса, о чем свиде-
тельствуют работы его основоположни-
ков – Хасана аль-Банна [Mossailli 1993: 
170-171] и Абуль ала-Маудуди, кото-
рый с привлечением мусульманских 
богословов различных направлений и 
школ инициировал в 1951 г. разработку 
Основных принципов исламского госу-
дарства, заложивших вехи исламского 
конституционализма [Maududi n.d.: 26, 
331-336].
К настоящему времени именно исла-

мистские движения региона стали 
основной движущей силой конституци-
онной теократии – правового и поли-
тического порядка, являющего собой 
«пересечение этих двух стремительных 
трендов: громадного роста обществен-
ной поддержки принципов теократи-
ческого правления и глобального рас-
пространения конституционализма» 
[Hirschl 2010: 3]. 
Данная тенденция находит свое про-

явление и в доктринальной базе ради-
кальной транснациональной исла-
мистской организации «Хизбут-Тахрир 
аль-Ислами» (Партия исламского осво-
бождения, далее – ПИО), основатель 
которой шейх Таки ад-Дин ан-Набхани 
в 1953 г. составил свой «конституцион-
ный» проект.
Выстраивая аргументацию на утверж-

дении об исчерпывающем характере 
предписаний Корана и Сунны по поводу 
устройства системы публичной вла-
сти, последователи ПИО считают, что у 
неверных все-таки могут быть заимство-
ваны отдельные «административные 
законы», которые якобы «не выражают 
определенную точку зрения на жизнь». 
К их числу адепты ПИО парадоксально 
относят и основной закон государства 
– конституцию. При этом оговарива-
ется, что исламская конституция прин-
ципиально отличается от европейских 
тем, что ее источником являются не 
человеческие соображения, а Коран и 
Сунна, и принимается она не «учреди-
тельными собраниями», «избираемыми 
народом, палатами депутатов», а «обра-
зуется иджтихадом муджтахидов, и из 
числа этих иджтихадов халиф прини-
мает определенные законы» [Набханий 
2001б: 47, 48]. 
Ан-Набхани дает описание особой 

юридической техники оформления 
такой конституции: «…должно иметься 
введение, которое ясно объясняет тот 
мазхаб, из которого взята каждая ста-
тья, а также объясняет доказательство, 
на которое опирается мазхаб. Если же 
статья выведена посредством правильно 
выполненного иджтихада, то введе-
ние должно иметь разъяснение доказа-
тельства, из которого выведена статья» 
[Набханий 2001б: 49]. Однако проект, 
предложенный самим палестинским 
шейхом, данным требованиям не удо-
влетворял и представлял собой по форме 
стандартную структуру, состоящую из 
186 статей без каких-либо богословских 
пояснений [Набханий 2001б: 58-60]. 
В качестве следствия постулата об 

исламском вероучении как единствен-
ной основе законодательства аргумен-
тировалось отрицание гражданских прав 
и свобод, которые в конституционном 
проекте ан-Набхани не упоминались, а 
в других документах ПИО подвергались 
критике [Набханий 2001б: 19]. Обращает 
на себя внимание очевидно карикатур-
ное понимание прав и свобод человека, 
проявляющееся в работах идеологов 
ПИО, рассматривающих указанные 
концепты как освобождение от какой 
бы то ни было ответственности без учета 
сложности и исторической изменчиво-
сти теории гражданских прав, их огра-
ниченного характера, наличия опыта 
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их сочетания с исламом (как в его отно-
сительно радикальной интерпретации 
в случае Хасана Тураби [Hamdi 1998: 
70-71], так и в достаточно умеренной у 
составителей Даккской декларации по 
правам человека в исламе 1983 г.). Они 
«считают, что фундаментальные права 
и свободы в соответствии с исламом 
являются неотъемлемой частью ислам-
ской религии (веры) `…` они являются 
обязательными божественными повеле-
ниями» [Жданов 2003: 362].
Отрицание гражданских свобод в слу-

чае ПИО соседствует с требованием 
правового равенства «независимо от 
религии, расы, цвета кожи», запретом 
дискриминации, в т.ч. в вопросах пра-
восудия и управления обществом (ст. 6 
проекта ан-Набхани). Однако эгали-
таризм деклараций не подтверждается 
содержанием императивных норм, при-
знающих рабство, запрещающих нему-
сульманам занимать государственные 
посты (ст. 19), быть судьями (ст. 69), 
полноправными членами маджлисов 
(ст. 103), участвовать в выборах халифа 
(ст. 26), а также ущемляющих их в роди-
тельских правах (ст. 118), правах на учет 
этноконфессиональных особенностей в 
системе образования (ст. 172).
Образец государства ПИО – персо-

налистский режим, во главе которого 
стоит халиф, обладающий всей полно-
той власти (ст. 37), – несменяемый лидер 
(ст. 34), олицетворение государства (ст. 
35), полномочия которого ограничи-
ваются лишь шариатом (ст. 36). При 
этом халиф рассматривается в качестве 
верховного толкователя шариата, что 
делает его полномочия, по сути, беспре-
дельными. 
Содержащиеся в документе намеки на 

систему сдержек и противовесов в виде 
права судов отстранять халифа от власти 
(ст. 40 и 82) нивелируются полномочи-
ями халифа по самовольному измене-
нию конституции и назначению судей, 
хотя ранее упомянутый Маудуди дока-
зывал, что глава исламского государства 
не должен быть наделен подобным пра-
вом и придавал большое значение реа-
лизации принципа разделения властей 
[Maududi n.d. 325, 319]. Хасан Тураби 
также демонстрировал иное видение ис-
ламской политики, акцентируя внима-
ние не на фигуре халифа, а на принципе 
«шура» (совет) как центральном прин-

ципе политического правления, леги-
тимирующем его концепт, и предлагая 
широкое использование демократиче-
ских институтов в системе исламского 
государства [Tønnessen 2009: 313-329].
Проект ПИО предполагает избрание 

халифа посредством прямых выборов 
мусульманами – гражданами ислам-
ского государства (ст. 33), что в корне 
отличается от позиции суннитских пра-
воведов классического периода, которые 
в качестве субъектов избирательного 
права понимали лишь «людей выбора» 
(ахль аль-ихтийар), «людей, имеющих 
право развязывать и связывать» (ахль 
аль-халль валь акд) – авторитетнейших 
знатоков религиозного закона, санов-
ников. Причем ведущие средневековые 
юристы (например, аль-Маварди и аль-
Джувайни) утверждали возможность 
осуществления выбора халифа всего 
одним человеком из числа имеющих на 
это право [Туманян 2009: 58, 83, 84, 103, 
120, 330]. Одним из немногих средне-
вековых направлений общественной 
мысли Востока, разделявших идею о 
праве каждого мусульманина участво-
вать в выборах халифа, являлись харид-
житы, в некоторых группах которых не 
только все свободные мусульмане муж-
ского пола участвовали в выборах главы 
общины, но иногда даже требовалось 
единодушное согласие избирателей 
по поводу утверждения той или иной 
кандидатуры (например, надждийиты) 
[Crone  2005: 59-61].
Требование избирательных прав в 

сочетании с отрицанием западной демо-
кратии, которая характеризуется как 
запретная для мусульман «система неве-
рия» [Набханий 2001а: 152], представляет 
проект ПИО в качестве своеобразной 
«нелиберальной демократии» – системы, 
где синкретично существующие в евро-
пейских странах конституционализм, 
либерализм и демократия существуют 
раздельно и антагонистичны друг другу 
[Закария 2004: 123-170]. 
Подводя итоги рассмотрения эле-

ментов конституционализма в идеоло-
гии ПИО можно прийти к следующим 
выводам.

1. Наблюдаемые в случае ПИО 
попытки соединить архаичный соци-
альный идеал и конституционные 
формы его закрепления, политико-
правовая эклектика институтов автори-
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тарного правления и демократических 
начал демонстрируют гетерогенность 
идеологии данной организации, гене-
тические связи всего исламизма с идеа-
лами европейского Модерна, которые, 
будучи имплантированы в инокультур-
ную среду, приспособившись и оказы-
вая серьезное влияние на общественное 
сознание, иногда предстают в одеждах 
мусульманского богословия.

2. Заимствование западных конститу-
ционных формулировок при деклари-
ровании идеологами ПИО уважения к 
масхабам (и особом пиетете к шафиизму, 
которого придерживался ан-Набхани) 
сопровождается неаргументированным 
игнорированием как разделяемой хана-
фитскими, маликитскими и большей 
частью шафиитских богословов теории 
о «закрытии врат иджтихада», так и док-
трин крупнейших шафиитских правове-
дов классического периода.

3. Проект ПИО, в отличие от идей 
умеренных исламистских организаций, 
представляет собой образец псевдо-

конституционализма, что проявляется 
в отрицании прав и свобод граждан, 
защита которых и является главной 
целью и ценностью классического 
конституционализма, нацеленности 
на формирование персоналистского 
режима – ничем не ограниченной вла-
сти, прикрываемой «фиговым листком» 
основного закона. 

4. Псевдоконституционализм ПИО 
призван замаскировать авторитаризм 
политического проекта, эксплуатирую-
щего разочарование демократией, ском-
прометированной неэффективными 
правительствами, но не способного 
игнорировать непривлекательность 
для современного общества застарелых 
рецептов автократии.
Идеология исламизма позволяет 

взглянуть на либеральные ценности 
по-новому, выявить неочевидные вза-
имосвязи и, углубив свое понимание 
фундаментальных основ, обрести новые 
ориентиры развития политико-право-
вых структур постсовременного мира.
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