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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Исламские государства являются 

полноценными и полноправными участниками международных отношений и 

сотрудничества. Тенденции роста влияния исламских государств на 

международные отношения в политической сфере в рамках происходящих в мире 

событий повышают интерес к концепции «исламской государственности». В 

последние несколько десятилетий наблюдается рост престижа исламских 

государств в межстрановом, территориальном, международном, цивилизационном 

смысле, который наблюдается на всех уровнях мировых отношений. 

Глобальные изменения последних лет еще больше усиливают актуальность 

феномена государственности в исламе. Наряду с этим, актуальность данной темы 

усиливается также тем, что в научных исследованиях недостаточно внимания 

уделяется проблеме типологической принадлежности исламских государств, не 

разработана их универсальная классификация по странам и регионам. 

С ростом интереса к исламу и процессам государственности в исламских 

государствах в зарубежной и отечественной научной среде с каждым днем растет 

активность всестороннего исследования проблем исламского общества, исламского 

права и государственности. 

Так как феномен исламской государственности развивается в рамках 

региональных и субрегиональных особенностей, которым в исторической науке 

уделяется мало внимания, комплексный анализ исторической эволюции исламской 

государственности заполняет эту пустоту.  

Территориальная близость исламских государств и Кыргызстана, влияние 

происходящих в них политических процессов для страны, формирующей модель 

государственности, необходимо хорошо знать и понимать существующую в этих 

государствах систему, включающую в себя общество, власть, формы организации 

различных отраслей. 

Связь диссертационной работы с другими научными программами и 

проектами. Диссертация выполнена по инициативе соискателя и под 

руководством научного руководителя. 

Цель исследования. Исследование становления, истории развития и 

особенностей государственности исламских стран в XX веке. 

Для достижения цели исследования нами поставлены следующие задачи: 

1. Определение степени изученности исследуемой проблемы и оценка 

научных трудов; 

2. Характеристика методов, используемых при раскрытии исследуемой 

проблемы; 

3. Оценка исходной базы исследуемой проблемы, определение ее 

информационных возможностей, места в решении рассматриваемой проблемы; 

4. Классификация основных форм исламской государственности на их 

основе и анализ значения исламской формы создания государства; 

5. Раскрыть основы и особенности шиитской и суннитской версий 

государственного устройства; 

6. Анализ государственности Исламской Республики Иран и концепции 

“Исламское государство” Имама Хомейни, правившего в стране; 

7. Продемонстрировать отличие Королевства Саудовской Аравии от 

государственного устройства других классических государств; 



8. Анализ влияния ислама на государственное устройство и формирования 

государственности стран Юго-Восточной Азии. 

Научная новизна исследования:  
В исторической науке Кыргызстана на основе анализа многочисленных 

историографий впервые в качестве диссертационного исследования были изучены 

вопросы истории становления и развития исламской государственности; 

В диссертационном исследовании на основе обширных исторических 

источников и аналитических данных изучено формирование особой формы 

исламской государственности, философия управления, проанализированы ее 

преимущества и недостатки, сделаны выводы; 

На основе историко-сравнительного анализа исследованы государственность 

Исламской Республики Иран, философия и управление в концепции «Исламское 

государство» его основателя Имама Хомейни, а также проанализированыы основы 

и особенности исламской государственности в Королевстве Саудовская Аравия; 

Была предпринята попытка раскрыть государственности в исламских странах 

Юго-Восточной Азии и секреты стремительного развития этих стран. 

Практическая значимость результатов, полученных в диссертации. 
Основные результаты научного исследования имеют большое практическое 

значение для нашей страны, которая формирует государство, ставит экономику на 

путь развития путем изучения истории исламских стран, занимающих лидирующие 

позиции в мировой экономике, обладающих богатым опытом в области 

государственного управления, имеющих успех в развитии международных 

отношений, а также свое место в мировой политике. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

По результатам исследования на защиту выносятся следующие положения: 

1. У исследуемых стран и нашей страны единая религия, есть сходства в 

наших традициях. Установление торгово-экономических и политических 

отношений и связей с этими странами, привлечение инвестиций в государство, 

изучение, обмен опытом с учетом особенностей их государственности, еще раз 

доказывает актуальность темы. 

2. Движущей силой развития является конкуренция. Исламская 

особенность государственности рассматриваемых нами стран на сегодняшний день 

смогла показать свою жизнеспособность, способность к развитию. 

3. Несмотря на общность исторического развития, единство языка и 

вероисповедания, можно выделить отличие форм государственности в исламском 

мире, сложившееся в XX веке, формирование шиитского и суннитского типов 

государства. 

4. Во второй половине XX века Исламская Республика Иран смогла 

создать свою собственную систему управления, основанную на исламе, и ее можно 

охарактеризовать как образец модернизации исламского общества. Философия 

концепции “Исламское государство” Имама Хомейни, основателя Исламской 

Республики Иран, особая форма управления страной проходит испытание 

временем. 

5. Суннитская версия правления Королевства Саудовская Аравия и 

богатые природные ресурсы обеспечили его успех среди арабских стран; 

6. Исламская форма правления исламских стран Юго-Восточной Азии 

позволила странам модернизировать экономику и превратиться в «экономических 

тигров». 



Личный вклад соискателя: В отечественной историографии изучены 

особенности исламской государственности, система развития экономики, 

культуры, науки и образования в Иране, Саудовской Аравии и странах Юго-

Восточной Азии, сделаны соответствующие выводы. Были изучены пути развития, 

успехи стран, которых мы рассматриваем, и даны практические рекомендации для 

использования в социально-экономическом развитии страны. Собрана информация 

об особенностях, преимуществах, недостатках государственности исследуемых 

стран. 

Апробация результатов исследования: Некоторые результаты и выводы 

диссертации были прелставлены автором и обсуждены на международных, 

региональных, межвузовских конференциях и симпозиумах. Диссертация 

обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры “Всеобщая история и 

социально-экономические и правовые дисциплины” факультета истории и 

социально-правового образования Кыргызского государственного университета 

имени И. Арабаева. 

Опубликованность результатов диссертации. Основные результаты 

диссертации отражены в 9 статьях соискателя в периодических научных изданиях. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены поставленными 

целями, задачами и последовательностью решения исследуемых вопросов. 

Диссертация состоит из введения, 3 глав (в том числе 8 параграфов), практических 

рекомендаций и заключения, а также списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отмечена актуальность темы, обозначены цель, задачи работы, 

определена ее научная новизна, практическая значимость, разработаны основные 

положения, выносимые на защиту, представлены результаты апробации, структура 

и объем работы. 

Первая глава называется “Историография исследования исламской 

государственности” и посвящена историографии, анализу информации, трудов, 

материалов и научных публикаций по теме диссертационного исследования. В 

разделе “Историография исследования исламской государственности” мы 

попытались провести научный анализ историографии, разделив ее на шесть групп: 

Работы арабских исследователей. Арабские исследователи истории 

Королевства Саудовская Аравия в ХХ веке сосредоточились на изложением 

исторических событий и не проводили углубленного анализа политической, 

правовой и социальной сущности этих событий. Среди множества авторов можно 

отметить труд Абд аль-Хамида аль-Хатиба под названием «Справедливый имам», 

посвященный правлению короля Абд аль-Азиза. Несмотря на то, что автор был 

противником саудовской династии и основателем Либеральной партии Хиджаза, 

он отметил влияние саудитов на формирование государства, не искажая 

исторических фактов. 

Абдулла аль-Джаббар и Фахд аль-Марик написали работы по идеологии и 

социальной структуре королевства Саудовской Аравии в ХХ веке. 

Государственно-правовую систему Королевсво подробно изложил арабский 

юрист Бен Баз в своем научном труде. 

Работы иранских исследователей. Особую ценность для понимания 

некоторых малоизученных сторон иранской политической жизни иранской 



истории в ХХ веке представляет работа Б. Агели, в которой описывается 

политическая деятельность видных деятелей иранской политической сцены А. 

Теймурташа, Носрета од-Дхоле Фируза Мирзы и Ахмед Хана Кавама Ос-Салтанса.  

Можно отметить таких известных исследователей, как Рахим Ранения, 

Эттехади Мансур и Каве Баят, внесших значительный вклад в изучение истории 

иранского общества. 

Большой интерес представляет монография Мохаммеда-Али Катузяна 

«Политическая экономка современного Ирана. Деспотизм и псевдомодернизм 

(1926-1979)». В этой работе иранский ученый-эмигрант проанализировал 

положительные и отрицательные последствия развития Исламской Республики 

Иран. 

Работы западных исследователей. Среди западных ученых мы можем 

упомянуть Дэвида Р. Коулсона, Х. Мэсси, А. Р. Чарльза. Следует отметить, что 

предметом исследования данных ученых являются концепция исламской 

государственности, исламская правовая доктрина, место и роль ислама как религии 

в государственном устройстве, а также его влияние на государственное устройство 

и структуру управления в исламских государствах на разных этапах исторических 

событий ХХ веке. 

Труды российско-советских ученых. В трудах русских ученых широко 

распространена точка зрения, что в исламе отсутствуют четкие границы между 

религиозными и светскими функциями. В таком порядке невозможно разделить 

религиозную и светскую власть в процессе создания и управления государством. 

Такие определения в определенной степени встречаются в трудах таких 

ученых-историков и правоведов как Бартольд В.В., Грязневич П.А., Керимов Г.М., 

Лукоянов А.К., Пиотровский М.Б., Полонская Л.Р., Прозоров С.М., Сюкияйнен Л.Р., 

Чиркин В.Е. и др. Необходимо также отметить, что предметом исследования этих 

ученых являются концепция исламской государственности, исламская правовая 

доктрина, место и роль ислама как религии в государственном устройстве, его 

влияние на государственное устройство и структуру власти в исламских 

государствах на разных этапах исторических эпох. 

Немало исследований рассматривают исламские государства и их 

государственно-правовую систему как особое явление, образовавшееся после 

обретения независимости рядом государств, образовавшихся в XX веке после 

распада Османской империи. Взаимоотношения официальной государственно-

правовой системы и универсальные нормы шариата различных государств мира, 

подавляющее большинство населения которых исповедует ислам, содержатся в 

трудах Э.А. Петрова, Х.Х. Хусейна, Г.Д. Джемаля.  
Такими учеными, как Керимов Г.М., Лукоянов А.К., Пиотровский М.Б., 

Полонской Л.Р., Прозоров С.М., Сюкияйнен Л.Р., Чиркин В.Е., Шарипова P.M. и др. 

изучалась государственно-конституционная система исламских государств XX 

века. 

Нас особенно интересуют труды, посвященные государственному устройству 

в Исламской Республике Иран и Королевстве Саудовская Аравия. В этих трудах 

особое внимание уделяется рассмотрению исламских государств не только как 

региональных государств-лидеров на Ближнем Востоке, оказавших влияние на 

политико-экономическую жизнь соседних государств, но и как представителей двух 

течений ислама: шиитского и суннитского. 



Политическая система Ирана, сформировавшаяся после исламской 

революции, является предметом исследований таких ученых, как Ушаков В.А., 

Лукоянов А.К., Скляров Л.Е., Мамедова Н.М., Санаи М., Федосеенкова А.Н., 

Дунаева Е.В., Кулагин И.В. Эти авторы придерживаются мнения, что политическая 

система, созданная в результате Исламской революции 1978-79 годов в Иране, 

уникальная по своей сути, модель развития общества и государства, основанная на 

исламских нормах. 

Вопросы развития Исламского государства в Королевстве Саудовская Аравия 

отражены в трудах следующих ученых: Яковлева А. Гафарова Э.Э., Романюк О.В., 

Мамадиева Б.Б., Гришина О.Е., Васильева А.М., Косач Г.Г. и др. Авторы отмечают 

определенную особенность государственного устройства этой арабской страны, то, 

что по форме правления она оставалась абсолютной монархией, несмотря на то, 

что в стране господствовала конституция, и все исследователи сходятся во мнении, 

что в формировании ее политической ориентации решающим был религиозный 

фактор. 

Труды ученых Центральной Азии. Ученые стран Центральной Азии внесли 

определенный вклад в исследование места и роли ислама в общественно-

политической жизни, влияния светского государства, религиозного фактора на 

политические процессы, а также на международные отношения. Особенного 

внимания заслуживают труды Б. Бабаджанова, З. Джалилова, А. Султангалиевой, С. 

Ятимова, А. Муминова, Р. Бобохонова и других ученых. 

Известный востоковед Б.Бабаджанов выделил особенности этого явления в 

большинстве постсоветских государств, и отделение власти от религии, 

казахстанский ученый З. Жалилов, исследовав проблемы ислама в современном 

Казахстане, взаимосвязь государства с исламом, основные тенденции, отмечает его 

связь с другими элементами общественного устройства. 

Труды кыргызстанских ученых. Исследования по влиянию ислама на 

государство и в целом на общественные отношения в Кыргызстане проводили 

О.Караев, А.Мокеев, Т.А. Абдырахманов, А. Ормушев, Б.К. Абытов, Б. 

Малтабаров, Н.У. Курбанова, Ч.Ж. Карасартова, К.Т. Алимова, С.Сооданбеков, О. 

Молдалиев, К. Маликов, труды которых можем отметить. 

Известный историк, доктор исторических наук О.Караев в своих 

исследованиях по истории Караханидского каганата, Чагатайского улуса и 

распространению ислама в Центральной Азии отметил, что принятие ислама 

населением центрального Тянь-Шаня сыграло большую роль в становлении 

караханидского государства. 

Особое значение имеют монографии доктора исторических наук, профессора 

Н. Курбановой. Ее труды посвящены государственно-исламским отношениям, 

религиозной ситуации, религиозному образованию, т.е. включают в себя обучение 

исламу, религиям в общеобразовательных школах страны. 

Доктор исторических наук Т.А. Абдырахманов считает, что Исламская форма 

государства включает в себя политическую форму ислама и такие собирательные 

понятия, как исламский тип государства. 

Анализ процессов, происходящих в исламской религии Центральной Азии, 

тенденции развития ислама в современных условиях, особенности учения 

различных исламских групп, факторы, способствующие радикализации и 

политизации ислама исследованы в трудах А. Ормушева. 



Кандидат политических наук О. Молдалиев в своих трудах проанализировал 

проблему безопасности в Центральной Азии, изучил особенности угроз, исходящих 

от религиозных движений, включая терроризм и религиозный экстремизм, 

религиозную ситуацию, а также процессы политизации ислама. 

Теолог К. Маликов в ряде научных трудов рассматривает актуальные вопросы 

исламской государственной формы, устройства и развития мусульманской общины 

Кыргызстана в условиях политизации исламской религии. 

Вторая глава, которая называется “Теоретико-методологические основы 

исследуемой проблемы” состоит из четырех параграфов. Первый раздель, 

который называется “Объект и предмет исследования” посвящен объекту, 

предмету исследования, вопросам государственности в исламе, анализу 

эволюционных направлений и форм исламской государственности в XX веке. 

Объект исследования – исламская государственность в Иране, Саудовской 

Аравии и странах Юго-Восточной Азии. 

Предмет исследования – становление, развитие и особенности исламской 

государственности в Иране, Саудовской Аравии и странах Юго-Восточной Азии в 

XX веке. 

В связи с характером предмета исследования были рассмотрены в 

хронологическом порядке этапы развития и становления исламских государств в 

XX веке. 

Раздель “Методология и методы исследования” посвящен 

методологическим способам исследования. Методологическая база исследования 

основана на принципах историзма, объективности, опоры на исторические 

источники и комплексности исследования. 

При анализе истории исламской государственности в XX веке мы опирались 

на хронологическую последовательность событий с учетом специфики 

исторических обстоятельств. Метод историзма способствовал не только 

логическому и объективному исследованию исламской государственности, но и 

внес вклад в выявление определенных закономерностей в эволюции институтов в 

основных исламских государствах XX века. 

Источниковедческий анализ является одним из основных методов. Потому что он 

дает возможность глубоко, всесторонне описать и проанализировать используемые 

источники. Не проанализировать, не давать критические отзывы об используемых 

источниках приводит к искажению или отсутствию данных, фальсификации, снижению 

значимости научных работ. 

Историко-правовые методы исследования использовались при анализе 

правовых норм, определяющих государственные формы, политический режим, 

права и свободы исламских государств на различных исторических этапах. 

Используя системный подход, мы понимаем любую проблему, которую мы 

рассматриваем в нашем исследовании, как набор определенного количества 

компонентов, состоящих из групп и более мелких групп. При рассмотрении 

структуры, состава власти в Исламском государстве в XX веке можно проследить их 

связи и изменения с исламскими государствами прошлого. 

Междисциплинарный прием позволяет рассматривать предмет нашего 

исследования не только в рамках исторических наук, но и с применением 

традиционных для других научных отраслей методов. В нашем исследовании мы 

рассматриваем предмет и объект не только с исторической точки зрения, но и с 

других точек зрения, таких как теория государства и права, религиоведение, 



политология, философия, социология и др., мы также смотрим на это в более 

тесной связи с научными дисциплинами. 

Историко-сравнительный метод – это основной метод исследования, который 

сравнивает материальную культуру людей, чтобы найти их общие черты, сходства и 

различия в культуре, а также определить причины их сходства или различий. В 

исследовании с помощью историко-сравнительного метода удалось проследить, 

как менялись формы и важные характеристики исламской государственности на 

примере различных мусульманских стран. 

Применение историко-генетического метода позволило изучить и выявить 

основные этапы развития исламской государственности XX века. 

Ретроспективный метод. Отличие от историко-генетического метода заключается 

в том, что он сравнивает правила в Исламском государстве в настоящее время с 

правилами в первом Арабском халифате и позволяет прийти к единому мнению 

посредством обобщенного анализа. 

Структурный метод (структурализм) помог объяснить происхождение, причины 

возникновения исламской государственности. К примеру, имамство правителя в 

Халифате (имамство во время намаза) использовался структурный метод для 

объяснения его статуса в управлении государством. 

Статистический метод позволил определить численность исламских 

государств в XX веке, а также провести анализ структуры мусульманской общины 

в этих регионах на разных исторических этапах. 

Ивент-анализ позволил выявить взаимосвязь между различными 

политическими событиями, благодаря этому методу стало возможным определить, 

как те или иные политические события повлияли на процессы эволюции исламской 

государственности. 

Кроме этого, известны и другие методы, которые используются в различных 

трудах. Мы отмечаем, что использование вышеуказанных методов в наших 

исследованиях дало эффективные результаты. 

В третьем разделе, который называется “Теоретические аспекты 

исследования исламской государственности” проанализированы различие и 

сходство концепций о государстве в исламе и понятия государственности с 

традиционной научной точки зрения. Исламская религия понимает феномен 

«государство», который является одним из основных юридических концептов, 

иначе, чем западная наука. Ислам отличается от западной цивилизации тем, что 

очень тесно рассматривает связь между религией и государством. Хотя основная 

концепция Исламского государства о государстве существенно отличается от 

традиционной западной концепции, нельзя не заметить влияние евро-американской 

культуры на конституционное право исламских стран. Большинство современных 

исламских стран приняли свои собственные конституции, и можно проследить, что 

в определенной степени были введены механизмы разделения власти. Несмотря на 

это, мы отмечаем, что влияние ислама как религии на исламскую правовую систему 

остается реальным и очень важным. 

Несмотря на большое разнообразие теорий, важно понимать, что все они в 

чем-то похожи. Если мы возьмем в пример государство Медина, первое Исламское 

государство, мы увидим идеальную модель организации отношений между людьми 

разного характера, в том числе политических. По своему организационному 

характеру мусульманское общество в Медине представляет собой сообщество, в 

котором большая часть его населения занимается сельским хозяйством, а также 



усиливает военные подразделения совместными усилиями по защите своих 

территорий. 

Следует подчеркнуть, что с формированием концепции государственности в 

исламе возникновение первого Исламского государства не произошло в одно 

время, халифат существовал гораздо раньше. 

Возникновение ислама тесно связано с деятельностью пророка Мухаммеда, 

центральной фигуры конфессиональной доктрины. В исламе пророку дан статус 

носителя власти различного характера и формы (религиозной, законодательной, 

судебной и др.), выбранной Всевышним. В 20-30 годах VII века на территории 

Медины начался процесс формирования исламской уммы, в результате которого в 

622 году был принят Устав или Конституция Медины. Данный договор считается 

первым законодательным актом, закрепившим основные принципы становления и 

существования зарождающейся, только что основывающейся исламской 

государственности. Положения этого документа провозглашали пророка 

Мухаммеда религиозным главой и политическим лидером уммы, но он не был 

правителем в традиционном европейском смысле, т. е. сравнивать его с 

правителями, имеющими королевский или императорский титул, неправильно. 

Пророк не был главой государства, он выполнял роль религиозного лидера, не 

концентрируя в своих руках политическую, религиозную, судебную власть, 

поэтому его роль в системе управления несопоставима с ролью верховного 

правителя в классическом понимании. Принятие Мединского договора означало 

полное отделение от племенного строя и установление лояльности умме. В то же 

время следует отметить, что не все жители Медины исповедовали ислам, язычники 

и евреи также жили здесь, и они также имели те же права, что и все жители города, 

независимо от их происхождения и религии, которую они исповедовали. 

В 632 году пророк Мухаммед не назначил наследника на пост главы уммы. 

Первым главой уммы после Мухаммеда был халиф Абу Бакр, который занимал 

этот пост до 634 года, когда его сменил халиф Умар, который был во власти в 

течение следующих 10 лет. Следующим преемником стал халиф Осман, а 

последним четвертым халифом был Али, правивший Мединой с 656 по 661 год. 

После правления четырех справедливых халифов произошли большие 

изменения в структуре государственной власти: пришедший к власти Муавия ибн 

Абу Суфян из племени Омайя установил наследственную монархию. 

. Первым мыслителем, предложившим теорию исламской государственности, 

то есть способы организации власти, был Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммад аль-

Маварди. Его труд “Нормы власти и управление религиозными делами” отражает 

классическое учение исламской государственности, которое в настоящее время 

признано каноническим. 

Приведенная выше форма халифата была разработана и развита Ибн 

Халдуном. В своем труде “Мукаддима” он писал, что халифат – это правление 

людьми в небесных и земных делах, связанных с властью, в соответствии с 

шариатом, потому что перед Аллахом все на земле делается в интересах иного 

мира. 

В Средние века идея о неразрывности ислама и государства получила новое 

развитие, и известный теолог Имам аль-Газали видел в исламе прежде всего 

инструмент государственного управления и обеспечения покорности населения. 

Глава государства должен влиять на людей через религию. Религиозные деятели 

должны выступать посредниками между государственными служащими и 



простыми людьми, т.е. “религия и государство – близнецы, религия – основа, ее 

защищает повелитель. Государство необходимо для поддержания порядка в жизни, 

а порядок в жизни необходим для поддержания порядка в религии”. 

В Средние века Османская империя взяла на себя миссию стать халифатом. 

Потерпев поражение в продолжительной борьбе, арабские правители были 

вынуждены отказаться от своих претензий на халифат, в результате чего Османский 

султан принял титул халифа. Кроме этого, в XVI веке большинство арабских стран 

вошли в состав империи, признав верховную власть султана. Это историческое 

изменение было отмечено и широко представлено в работах выдающимся русским 

востоковедом В.В. Бартольдом. Османская империя была султанатом, и верховная 

власть была основана на турецких традициях и исламской идеологии. Османский 

Халифат как структура, официально объединяющая всех мусульман из-за своей 

религиозной основы, просуществовал до начала ХХ века. После падения 

Османской империи в конце Первой мировой войны она превратилась в чисто 

декоративный институт, а халифат перестал существовать как политическая 

структура после его официальной ликвидации в марте 1924 года. 

Самые важные теоретические и религиозные аргументы в пользу возрождения 

халифата привел Мохаммед Рашид Рида (1865-1935), который в 1922 году написал 

свой знаменитый трактат «Халифат или великий Имамат». В своей книге Рашид 

Рида попытался восстановить концепцию «истинного» халифата без искажений, 

введенных для того, чтобы угодить недальновидным правителям, и на основании 

этого доказать свое превосходство над другими формами правления, противостоять 

ему. 

Видный исламский правовед Али Абд ар-Разик в своем труде “Ислам и 

основы власти” представил понятие секуляризма, заявив, что ислам не 

предусматривает создание халифата как Исламского государства. Ученый 

выступал за установление светской формы правления в мусульманских 

государствах, опираясь на тезис о том, что Исламская государственность 

изначально была светской, а не религиозной. Он не только выступал против 

общепринятой теории «обязательности халифата», но и в XХ веке наблюдалась 

тенденция к возрождению Исламского устройства государства с падением 

колониальных империй и появлением большого количества государств, где 

большинство населения проповедовало ислам. Перед этими государствами 

ставилась задача выбора пути развития, и ее решение заключалось в переходе от 

ранее установленных режимов управления к новым государственным формам. 

Следует понимать, что несмотря на тенденции возрождения, характерные для всего 

исламского мира ХХ века, концепция исламской государственности на данном 

этапе исторического развития также оставалась неоднозначной. В разных странах, 

где мусульмане составляли подавляющее большинство населения, применялись 

разные методы: сторонники секуляризма, выступавшие за отделение религии от 

государства и переход на светский путь развития, его противники, т.е. 

строительство исламской государственности осуществлялось на основе 

теократического порядка. 

Основные источники концепции исламской государственности были 

рассмотрены в разделе «Исторические источники исследования». Основные 

источники исламского права являются основными источниками ислама. Эти 

источники можно разделить на следующие группы. Религиозные источники; 

правовые источники; историко-научные источники, изданные на разных языках. 



Религиозные источники. Это Коран и Сунна.  

Коран – священная книга ислама, которая считается моральным и правовым 

кодексом, охватывающим вопросы религии, уголовного, гражданского и 

государственного права. 

Сунна является вторым правовым источником исламского права и 

используется в тех случаях, когда Коран не дает информации о конкретном 

событии. 

Правовые источники. Если религиозно-правовые источники помогли раскрыть 

базовую структуру исламской государственности, то основными историко-

правовыми источниками при изучении истории исламской государственности в ХХ 

веке стали основные законы, конституции и декларации исламских государств. 

1. Труды арабских ученых. Первые сведения о первом Исламском 

государстве и его возникновении относятся к VIII-IX векам, и упоминаются в 

трудах арабских ученых-историков, таких как Ибн Исхак (704-767 гг.) “Жизнь и 

биография пророка” (ас-Сира Ан-Набавия) и Аль-Вакиди (747-823 гг.). (Китаб ат-

Тарих ва аль-Магази) «Книга истории и походов»). В этих письменах 

рассказывается об устройстве общества того времени, о пророке Мухаммеде и его 

правлении [193, стр. 107]. 

Труд Аль-Балазури “Футух аль-бул” (“Завоевание стран”) является одним из 

значимых источников по походам арабских войск в соседние государства и 

социально-экономическим проблемам первого халифата. 

Особо следует отметить «Историю пророков и повелителей (царей)» историка 

ат-Табари. Начиная со второй половины X века в Исламском государстве имелись 

придворные историки, чиновники и визири, которые отражали политические, 

социальные, экономические и др. процессы и писали его историю. 

Отметим арабского историка Ибн Халдуна, автора выдающихся трудов, 

отражающих историю исламских государств в позднем средневековье. Он написал 

труды, в которых предложил оригинальную историко-философскую теорию 

развития общества, основанную на определении исторических событий, причинно-

следственных связей их возникновения. Ибн Халдун в своем труде “Книга 

проповедей (назидательных примеров)” (“Китаб аль-Ибар...”), в которой он, наряду 

с введением учения о развитии общества, подробно изложил богатую событиями 

историю народов Востока, особенно живущих на территории Магриба, что 

превратило его в ценного исторического источника. 

2. Труды турецких историков. Исторически исламские страны отличаются 

друг от друга как социально-экономическими и политическими особенностями, так 

и влиянием и направленностью исламского права на их государственное правовое 

развитие. Труд Кази Хусейна Диярбекири, в котором рассказывается об истории 

Османской империи, социальных процессах, государственном устройстве и общей 

истории ислама, состоит из трех частей и приложения, написана на арабском языке. 
В приложении представлены события, предшествовавшие правлению Мурада III, 

т.е. времен четырех “справедливых” халифов, Омейядов, Аббасидов и Османских 

султанов. 

Следует отметить, что из числа турецких источников официальные хроники 

имеют большое значение и служат основным материалом при исследовании 

истории Османской империи, формы государственного управления, структуры и 

политической ситуации в стране, ее международных связей. Одним из таких 



источников является труд Мехмеда Рашида “История”. В его “Истории” 

описываются события с 1660 по 1722 год в хронологическом порядке.  
Историографии придворных историков Исмаила Асыма и Мустафы Самилера, 

продолживших традицию Рашида, в основном описывают политическую, 

повседневную деятельность султана во дворце, путешествия султана, его приемы с 

участием султана и визиря, различные события в семье монарха, а также процессы 

увольнения и назначения высших государственных служащих и политические 

события, отношения с некоторыми зарубежными странами. 

Известный турецкий историк Ахмед Рефик (Алтынай) в нескольких 

монографиях, посвященных Османскому халифату («Эпоха тюльпанов», 

«Исторические портреты», «Фатма Султан»), изложил дипломатическую историю 

начала XVIII века, характеры государственных деятелей, оставил обширные 

сведения о вкусах, обычаях и традициях, общественном устройстве того времени. 

Необходимо отметить, что источники, характеризующие общее состояние империи 

в начале XVII-XVIII вв., включают “Принстонскую серию восточных текстов” В.Л. 

Райта, политический трактат Сары Мехмед Паши, написанный в стиле насиханаме, 

труд X. Иналджика (на английском языке) “Османская империя. Классическая 

эпоха. 1300-1600”. 

В качестве трудов, содержащих важную информацию в исследовании 

“европеизации”, можно отметить сборник «Танзимат» Э.З.Карала, монографию Н. 

Беркеса “Развитие секуляризма в Турции”. 

3. Труды западных ученых. Следует отметить, что труды западных ученых 

также занимают важное место в исследовании истории исламской 

государственности XX века. Обратимся к некоторым, особенно к трудам, 

посвященным историческим событиям в исламских государствах XX века. Из 

числа трудов западных историков самым большим научным трудом по процессу 

формирования современного турецкого государства является труд английского 

ученого Б. Льюиса (“Возникновение современной Турции”). В своем труде он 

отмечает, что первые попытки “европеизации” начались еще в 18 веке. Ещё один 

западный исследователь, американский историк Мэри Шей, также включила 

ценную информацию об Османской империи в свою книгу “Османская империя по 

венецианским отчетам Байли с 1720 по 1734 год”. 

Английские востоковеды Г.А.Р.Гибба и Г.В Боуэн в книге “Исламское 

общество и Запад” подробно отражают важные области халифата, такие как 

аппарат управления, султанат, положение крестьян и городов, налоговая система, 

религиозная структура и образование. В 1846 году издан первый из трех томов 

«Истории халифов» Г. Вайля, в 1847-1848 гг. – трехтомник А.П.Коссен де 

Персеваля «Очерки истории арабов», в 1854 г. – “История арабов” Л.Седильо. Все 

эти книги, в соответствии с требованиями науки того времени, представляли собой 

сборники информации, которые были обработаны и проанализированы на основе 

данных, полученных из средневековых арабских исторических сочинений. В 

отличие от них изданный в 1851 году труд А. Шпренгера отличался анализом 

источников и объективным, справедливым взглядом на деятельность основателя 

ислама. 

В третьей главе, которая называется “Эволюция исламской 

государственности в XX веке“, состоит из трех разделов, в первом разделе 

“Многообразие исламской государственности”, проведен анализ многообразия 

форм исламской государственности. 



На современном этапе государственно-правовая система исламских государств 

сталкивается с новыми вызовами, проблемами, вызванными процессом 

стремительного развития международного пространства. Безусловно, как власти 

всех государств должны быть готовы ответить на такие вызовы, так и исламские 

государства должны вести свою деятельность в соответствии с современными 

требованиями. Здесь следует отметить, что религиозные учения Ислама о 

государственности охватывают два основных течения: шиизм и суннизм. 

Теория власти шиитов основана на имамском учении, первым имамом в 

классическом смысле был пророк Мухаммед, после его смерти полномочные права 

имама перешли к халифам. В шиитской концепции халиф считается главой 

государства с религиозными и светскими полномочными правами. Основой 

Имамата является высшее руководство государства, основанное на мусульманской 

общине. Разработав эту теорию, шиитские теологи приходят к выводу, что высшая 

власть должна быть сосредоточена в руках семьи Али, поскольку имам является 

наследником тайной пророческой науки, принадлежащей только одному Аллаху, и 

считается единственным законным представителем бога в этой мирской жизни. 

Правовая доктрина суннитов, в отличие от шиитов, придерживается точки 

зрения, что высшая власть в мирской жизни принадлежит не одному правителю, а 

всему мусульманскому обществу, халиф в этом случае выполняет роль заместителя 

посланника.  

Умма не имеет права делегировать свою власть одному или даже самому 

верующему члену, но может предоставить ему полномочные права управлять 

сообществом. Власть Халифа основана на его ответственности перед уммой, 

которая осуществляется посредством регулярных консультаций с представителями 

духовенства, специалистами в области исламского права. Из этого можно сделать 

вывод, что основное место в суннитской концепции государственности отводится 

принципу Шуры, закрепленному в Коране. В соответствии с ним при халифе 

должен функционировать консультативный совет, уполномоченный 

консультировать главу государства по определенным вопросам. При принятии 

новых правовых норм глава государства должен опираться на мнение муджтахидов 

(экспертов по шариату). 

Правовые системы исламских государств XX века характеризуются дуализмом 

права. Эта особенность заключается в одновременном применении различных 

правовых норм, отличающихся друг от друга по содержанию и характеру. 

Дуализм правовых систем позволяет исламским государствам адаптироваться 

к постоянно меняющейся и развивающейся экономической, социальной и 

политической среде. Двойственность современных правовых систем исламских 

государств обуславливает ряд противоречий. С одной стороны, исламский шариат – 

это не подлежащая изменению система, с другой стороны, мы можем наблюдать, 

что он имеет много возможностей, в некоторых случаях, условиях в его гибкости. 

Например, различные договоры, положения в правовой системе большинства 

исламских стран могут дополнять и обновлять законы в соответствии с 

потребностями современного общества. 

В контексте взаимосвязи традиционного и прогрессивного права в правовых 

системах современных исламских государств существует еще одна интересная 

закономерность. Можно наблюдать, что уровень функционирования исламского 

права имеет прямое влияние на культурный, социальный и политический уровень 

развития общества. Примером этого является Иран. В стране, где выбрана 



исламизация, последовавшая за революционными событиями, также повлияла на 

частную жизнь людей, вернув на несколько веков назад уровень индивидуальных 

гражданских свобод, снизив общие показатели образовательного уровня людей. 

В XX веке ряд мусульманских государств обрели независимость и вышли из 

состава бывших империй, и с созданием в таких странах официальной системы 

власти начались процессы определения формы государственного управления, 

государственного устройства, политического режима. Поэтому ошибочно 

утверждать, что организация системы власти во всех государствах, в которых 

преобладающую часть составляют мусульмане, проходила одинаково, и следует 

отметить, что роль ислама и его концепций государственности в политической 

жизни разных стран была на разном уровне. 

Анализ основных тенденций государственного устройства в исламских 

государствах и государствах с преобладающим мусульманским населением 

позволяет сделать вывод о том, что влияние исламского фактора в системе 

государственного устройства этих территорий динамично и играет практически 

решающую роль в политической жизни. В то же время мы наблюдаем значительное 

разнообразие этих стран, каждое из которых характеризуется своим социально-

экономическим и политическим потенциалом. Политическое развитие также 

определяется историей государства, географическим положением, религиозной 

ориентацией, которой придерживается большинство (шиитский или суннитский 

вариант), положением политических сил и духовенства в государстве. Но сходства, 

которые применимы ко всем, мы можем увидеть в том, что все формы исламской 

государственности, независимо от того, в какой стране они приняты и 

функционируют, включают в себя наличие в них религиозного лидера, выбор норм 

шариата в качестве основы правосудия и функционирование консультативного 

органа при первом лице государства. Ошибочность однозначного вывода о 

жизнеспособности таких государственных образований можно объяснить тем, что 

на этих территориях все большее число государств, большинство населения 

которых исповедует ислам, все чаще обращаются к теории истинного Исламского 

государства и пытаются реализовать ее на практике. 

Во втором разделе, который называется “Шиитская государственность на 

примере Исламской Республики Иран, концепция “Исламское государство” 

имама Хомейни” анализируется становление и развитие исламской республики 

Иран.  
В начале 60-х годов XX века в Иране на основе Совета улемов, 

возглавляемого аятоллой Хомейни, сформировалась оппозиция, которая стала 

активно участвовать в агитационных работах. В 1961 году в городе Кум был создан 

Центр религиоведения общества учителей Кума (ЦРУК) как организация, которая 

взяла на себя ответственность за распространение и защиту ислама и его 

священной книги – Корана, а также за подготовку и защиту проповеднических 

кадров по всей стране. Первые шаги со стороны общества были сделаны в 1963 

году. Тогда был организован ряд акций протеста против курса модернизации шаха 

Пехлеви, в результате которых представители оппозиции вступили в столкновения 

с правительственными войсками. В 1963 году Хомейни был арестован, а через 8 

месяцев освобожден, но в 1964 году был арестован и изгнан из страны в связи с 

возобновлением оппозиционной деятельности. В ссылке Хомейни продолжил свою 

оппозиционную деятельность и написал книгу “Исламское государство”, в которой 

изложил основные принципы государственности, необходимые для построения 



исламской республики. Этот труд вместе с аудиозаписью выступлений имама тайно 

привозилась в Иран и распространялась среди мирного населения. В1978-79 гг. 

получив поддержку народа, после ряда политических столкновений, Хомейни 

пришел к власти и начал претворять в жизнь свои идеи. Хотя исламская 

государственность в иранском варианте представляет собой систему, в которой 

переплетаются элементы теократии и республиканизма, теократический 

религиозный состав является более доминирующим. В качестве доказательства 

можно привести тот факт, что власть внутри политической системы не 

ограничивается государственными органами в механизмах принятия решений. 

Важную роль в этих процессах играют следующие религиозные объединения: 

великие аятоллы Кумских и Мешхедских религиозных центров, религиозно-

политические общества религиозных представителей (ОБВ и ОПКРТС), 

канцелярия духовного лидера, руководство КСИР, Высший совет культурной 

революции, Высший Совет национальной безопасности, совет имамов Джумы, 

организация исламской пропаганды. Все они в той или иной степени принимают 

участие в разработке и принятии решений по актуальным политическим, 

экономическим и др. вопросам повестки дня. В то же время право принимать 

окончательное решение было предоставлено духовному лидеру как первому лицу 

государства. 

В 90-х годах прошлого века начались процессы, ознаменовавшие новый этап в 

развитии иранской версии исламской государственности. Он тесно связан с 

приходом на пост президента Ирана А.А. Хашеми Рафсанджани после окончания 

ирано-иракской войны. В основе его политического курса лежал принцип 

целесообразности, т.е. он рассматривал в качестве главного ориентира приоритет 

господства государственных интересов над идеологическими нормами. Этот 

политический деятель предложил программу реализации политических и 

экономических реформ, направленных на преодоление кризиса послевоенных лет, в 

рамках которой была определена необходимость развития международного диалога 

для привлечения в Иран иностранных инвестиций и передовых технологий. 

Основным наследием исламской революции 1979 года является деятельность 

иранского духовенства, которое в настоящее время оказывает прямое влияние на 

руководство страны. Разработка и применение идеологических норм идет быстрым 

и определенным путем со значительным уклоном к консервативному мышлению. 

Можно сделать следующие основные выводы: и правящая политическая элита 

Ирана, и большая часть общества по-прежнему остаются верны идеям Исламской 

революции 1979 года, оппозиция не смогла предпринять единых действий против 

консерваторов, пришедших к власти. 

В третьем разделе, который называется “Суннитский вариант Исламского 

государства в Королевстве Саудовская Аравия” анализируется история 

Королевства Саудовская Аравия в ХХ веке.  
Саудовская Аравия, самая большая страна на Аравийском полуострове, 

является одной из последних абсолютных монархий на земле. Государство было 

названо в честь основателя современной Саудовской Аравии Абдул-Азиза ибн 

Абдуррахмана ибн Файсала Аль Сауда, бедуинского лидера, который в 1932 году 

объединил кланы на Аравийском полуострове посредством альянса с 

консервативным арабским теологом Мухаммадом ибн аль-Ваххабом. Политическая 

система в Саудовской Аравии основана на исламской системе правления, созданной 

пророком Мухаммедом более 1400 лет назад. До 1950 года государственный 



аппарат состоял всего из трех министерств: иностранных дел, обороны и финансов. 

Кроме того, эти министерства возглавляли уполномоченные (представители, 

назначаемые монархом), т.е. правили не полномочные министры, а люди, которым 

король поручил выполнять определенные функции. С самого начала правления 

Ибн Сауда была предпринята попытка институционализации племенного 

устройства в государстве с опорой на унитарную концепцию ваххабистской 

доктрины. 

В 1953 году был издан первый в истории Саудовской Аравии Указ о создании 

Совета министров во главе с наследным принцем эмиром Фейсалом, бывшим 

губернатором Хиджаза. Совет министров наделялся только функциями 

совещательного органа, не имел самостоятельных полномочий, соответствующих 

характеру исполнительной власти, в целом его правовой статус был не точен. 

При короле Сауде Ибн Абдулазизе, правившем с 1953 по 1964 год, 

сохранялась традиционная иерархическая система государственного управления, 

созданная его отцом. Финансовый кризис при Абдулазизе и другие внутренние 

трудности, связанные с выходом Саудовской Аравии из раннефеодального 

племенного общества в 50-е годы, совпали с ростом арабского национально-

освободительного движения. 

В 1992 году (эпоха Фахда Ибн Абдулазиза) ситуация в религиозной сфере 

претерпела дальнейшие изменения, т.е. в структуре исполнительной власти страны 

появилось министерство по делам ислама, вакфов, даавата и проповеди. Реформы 

власти изменили как Высший совет улемов, так и направление его деятельности. 

Это относилось к составу высшего религиозного учреждения Саудовской Аравии. 

Франко-ливанец Набиль Мулин, рассматривая развитие высшего совета Улемов с 

момента его создания до начала 2000 - х годов (в этот период в нем было 52 члена), 

пришел к выводу, что абсолютное большинство входящих в него теологов 

составляют выходцы из Нажда - 73% (остальные 9% - выходцы из Хиджаза, 7 - из 

Асира и Джаззана, 4 - из Восточной провинции и 7% - иностранцы, получившие 

гражданство). Следует также отметить, что в стране существуют оппозиционные 

группы, кланы, выступающие против личной власти монарха, требующие 

проведения политики в другом направлении. Саудовская оппозиция в изгнании, т.е. 

всегда вне парламента. 

Можно сказать, что ислам стал ключевым фактором в формировании 

государственности и идентичности Саудовской Аравии с 1920-х по 2000-е годы. 

Основатель Саудовской Аравии Абдулазиз использовал ваххабизм для создания 

нового государства и сохранения его единства. В середине ХХ века Саудовская 

Аравия была очень архаичным обществом, и во многих отношениях ХХ век 

закончился вместе с теми же пережитками. Однако во второй половине ХХ века 

государственно-политическая система при пяти правящих королях несколько 

изменилась. С точки зрения внешних форм монархии произошли эволюционные 

сдвиги в сторону модернизации высших государственных органов и их систем, 

создания более современного центрального и местного аппарата управления. 

В четвертом разделе, который называется “Особенность исламской 

государственности в странах Юго-Восточной Азии”, анализируется факт занятия 

особого места Юго-Восточной Азии среди исламских государств. Глобальные вызовы 

современности оказывают влияние на все аспекты социально-политического развития 

государств этого региона. Такие влияния способствуют переходу от традиционной в 



странах Юго-Восточной Азии исламской системы управления к западной модели и ее 

усилению. 

Индонезия. Индонезия – одна из самых значимых стран исламского мира. Ее 

успешное политическое и социально-экономическое развитие укрепило ее авторитет 

среди исламских государств, а роль и место ислама в его современной модели 

государственности могут служить образцом для подражания, примером для других 

исламских государств. 

Ислам, который начал распространяться в Юго-Восточной Азии в XIII веке, имел 

значительные отличия от ислама на Ближнем Востоке или в Северной Африке. В 

Индонезии преобладает суннитский ислам. А шииты составляли меньшинство. С 

началом национального движения в XIX веке ислам стал важным фактором в 

политической практике индонезийского национализма. 

Попытка создания исламского государства в 1949 году была результатом 

растущей напряженности и противостояний между светскими и исламскими 

националистами, которые по-разному восприняли возможные пути развития 

государственности. Растущие противоречия привели к институционализации и 

использованию различных путей развития, как светских, так и религиозных. В этом 

контексте была попытка Исламского государства институционализировать 

идеологическую альтернативу светскому проекту, предложенному националистами. В 

идеологии национально-освободительного движения XX века стояли три основные 

модели будущей государственности – основанная на доисламских нормах, светская и 

исламская. 

Светская модель поддерживалась сторонниками атеистических, марксистско-

ленинских взглядов и идеологами коммунистического движения. 

Сторонники исламской модели выступали за создание демократического 

государства, построенного на исламских принципах. Они подчеркивали, что истинный 

суверенитет, равенство, единство возможны только на пути религии. Статья 29 

Конституции 1945 года устанавливает, что индонезийская государственность основана 

на религии и гарантирует свободу вероисповедания и поклонения. 

Опыт модернизации в Индонезии включает в себя общие и специфические 

особенности для ряда развивающихся стран. Эволюция влияния ислама на политику 

также происходит под влиянием конкретной исторической ситуации в стране, смены 

политических режимов, внутриполитического противостояния и напряженности. Еще 

одно интересное обстоятельство процесса исламизации Индонезии – большое 

количество мусульман, исповедующих ислам в стране, в основном традиционный 

ислам. Индонезия выступает против проникновения фундаменталистских исламистов в 

мусульманский мир в рамках так называемого “проекта халифата” и включенных ими 

моделей и доктрин, содержащихся в концепции “Исламское государство”. 

Малайзия. Исследователи выделяют три основных течения в исламской 

религиозной мысли этой страны – консерватизм, неомодернизм и либерализм. 

Хотя подавляющее большинство населения мусульмане, Малайзия не считается 

классическим исламским государством, а многоконфессиональным государством, в 

котором человеку гарантируется свобода вероисповедания. 31 августа 1957 года 

был провозглашен суверенитет Малайской Федерации, состоящей из девяти 

султанатов. Особое значение в этом историческом процессе имел вопрос о роли и 

месте религии, особенно ислама, в государстве и обществе. Консервативно-

фундаменталистские взгляды требовали Исламского государства и строительства 

исламизированного общества. Пан-малайская исламская партия была активным 



сторонником концепции исламского государства. Конституция Малайской 

Федерации 1957 года и Акт Малайзии 1963 года провозгласили ислам суннитского 

толка государственной религией. Согласно Конституции, “те, кто исповедует 

ислам, говорят на малайском языке и следуют малайским традициям”, имеют 

особые исключительные права в трех областях: государственные услуги, 

образование и бизнес без ущерба для прав других этнических групп. 

Малайзия как Исламское государство зарекомендовала себя как довольно 

гибкая и многогранная страна. Как и большинство исламских государств, его 

основным проявлением является государство традиционного ислама и суннитов. 

Однако многоконфессиональное общество Малайзии страдает от проявлений 

религиозного релятивизма. С одной стороны, малазийцам говорят, что вопросы 

религии нельзя выносить на общественное обсуждение уже в школе, что свобода 

вероисповедания является неотъемлемым правом каждого человека, независимо от 

расы, языка и национальности. С другой стороны, в обществе не наблюдается 

явлений понимания свободного выбора веры. 

Бруней. Бруней, британская колония до Второй мировой войны, был 

оккупирован Японией в 1941 году. После Второй мировой войны Бруней снова 

оказался под британским контролем, и было сформировано новое правительство 

под руководством британской военной администрации. В 1959 году была 

разработана новая конституция, и Бруней был объявлен самоуправляемым 

государством. Но полной независимости он еще не получил. В июле 1953 года 

Султан Омар Али Сайфуддин III создал комитет из семи человек, известный как 

Туджух Серангкай, для сбора мнений граждан по Конституции Брунея. В мае 1954 

года Султан, Резидент и верховный Комиссар собрались, чтобы обсудить 

заключение комитета и согласились на разрешение издания Конституции. В марте 

1959 года Султан Омар Али Сайфуддин III посетил Лондон с делегацией для 

обсуждения предложенной конституции. После многих лет таких обсуждений, 

разъяснений и запросов британское правительство приняло проект Конституции. 

29 сентября 1959 года в Брунее было подписано конституционное соглашение. 

Соглашение было подписано Султаном Омаром Али Сайфуддином III и 

генеральным комиссаром по Юго-Восточной Азии Робертом Скоттом. 

С момента обретения независимости государство Бруней позиционирует себя 

как Исламское государство. В Брунее создана уникальная форма правления, 

сочетающая в себе исторические, политические и религиозные традиции. Согласно 

конституции страны, государственной религией провозглашен ислам суннитского 

толка шафиитского мазхаба. 

В 1990 году была провозглашена государственная идеология “Малайской 

исламской монархии”, получившая широкое распространение, особенно среди 

молодого поколения. Суть этой идеологии заключается в том, что имеется три 

основы Брунейско-малайской идентичности: приверженность традициям и 

ценностям малайской культуры, приверженность исламу и образу жизни, 

основанном на исламе, и приверженность абсолютной монархии как политической 

традиции. Все официальные мероприятия начинаются с чтения Корана. Участие в 

торжественных национальных церемониях требует не только приверженцев 

ислама, но и немусульман соблюдения правил ислама. Например, существуют 

такие требования, как ношение национальной одежды, ношение платка на голове 

для женщин. В октябре 2013 года Султан Хассанал Болкиах инициировал введение 

наказания на основе шариата, которое будет применяться к мусульманам страны, 



которые составляют около двух третей населения страны, и Бруней стал первой и 

единственной страной в Восточной Азии, которая ввела законы шариата в 

Уголовный кодекс. Этот шаг подвергся международной критике, и Организация 

Объединенных Наций выразила “глубокую тревожность” по этому поводу. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе исследования истории исламской государственности XX века, форм 

исламской государственности на примере различных государств можно сделать 

следующий вывод. 

1. Результаты научных работ, посвященных исламской государственности, 

полученные путем изучения истории исламской государственности, проведения 

глубокого и всестороннего анализа уже имеющихся научных работ и на основе 

этого их оценки с выявлением достоинств и недостатков, а также научные 

исследования по тем или иным вопросам государственности могут дать 

сравнительное направление исследователям в данной области и стимулировать 

создание трудов с новым взглядом.  Несмотря на актуальность изучения вопросов 

исламской государственности, а также интерес к данному вопросу не только 

научного сообщества, но и широкой общественности, его роль в ХХ веке в 

формировании государственности в ряде государств недостаточно изучена, что 

требует его глубокого анализа. 

2. Методологическая база исследования основана на принципах исторической 

относительности, объективности, опоры на исторические источники и 

комплексности исследования. При анализе истории исламской государственности 

XX века мы опирались на хронологическую последовательность событий с учетом 

особенностей исторических обстоятельств.  

3. Исследуя исторические источники, научные труды, мы смогли выявить 

особенности развития истории исламской государственности в XX веке, в 

частности истории Саудовской Аравии, Исламской Республики Иран и государств 

Юго-Восточной Азии. 

4. Исследуя теоретические основы изучения исламской государственности, 

используя среди них те, которые являются научно обоснованными, раскрывают 

тему, и соответствуют контексту исследования, мы обнаружили, что Исламская 

концепция понимает феномен «государства» иначе, чем западная наука. Концепции 

ислама о государстве в целом отличаются от западной цивилизации тем, что он 

очень тесно рассматривает отношения между религией и государством.  Место 

термина “государство” в исламской правовой и политической теории оставалось 

неопределенным в связи с отсутствием необходимости. Ситуация несколько 

изменилась в начале XX века, когда началось ограничение государственного 

суверенитета в исламском мире с национальной точки зрения, а точнее говоря, 

процесс борьбы национальных государств, требующих независимости. Концепция 

халифата легла в основу политической идеологии мусульманского сообщества 

благодаря своим уникальным идеям о главе государства, его функциях и 

приоритетах. В настоящее время его традиционные положения сохраняют 

значительное влияние на государственно-правовые идеи и теории в некоторых 

исламских государствах. 

5. В исламе есть два основных направления. Суннитское и шиитское течения. У 

каждого из них есть своя концепция государственности. В суннитском исламе 

Аллах признается носителем высшей власти и суверенитета, а умма – это община, 



которая организует государство на основе своих приказов. В связи с этим высшую 

власть от имени Аллаха на земле осуществляет мусульманская община, имеющая 

право избирать своего главу. Хотя шиитская политическая доктрина согласуется с 

суннитами в части о единоличной власти Аллаха, ее представитель (наместник) на 

земле контролирует власть имама на земле, т.е. защищает права духовного лидера. 

Имам обязан при осуществлении своих полномочий обращать внимание на нормы 

шариата. Он не считается с желаниями сообщества, не избирается его членами, 

действует как прямой представитель Бога в этой жизни. В рамках обеих концепций 

предполагалась теократическая природа государственности и вводилось 

подчинение всей светской власти религиозным деятелям. 

6. Основные идеалы шиитской доктрины исламской государственности были 

включены в государственное устройство Исламской Республики Иран. Исламской 

Республике Иран удалось создать свою собственную систему исламской 

государственности, и ее можно охарактеризовать как образец модернизации 

мусульманского общества. Она выбрала независимый путь развития, вне внешних 

влияний и сил. Эта модель основана на традиционных ценностях, и они в 

некоторой степени включают демократические принципы, сохраняя при этом свою 

политическую идентичность. Опыт Исламской Республики Иран показал, что 

использование религии как идеологии, ставшей мощным инструментом 

политической борьбы, может сыграть решающую роль в определении направления 

дальнейшего развития общественно-политических процессов в странах с 

нестабильной политической ситуацией, слабой экономикой, которые переживают 

кризис национальной идентичности. Основным наследием исламской революции 

1979 года является деятельность иранского духовенства, которое в настоящее время 

оказывает прямое влияние на руководство страны. Разработка и применение 

идеологических норм идет быстрым и определенным путем со значительным 

уклоном в консервативное мышление. 

7. Из анализа исследований можно увидеть, что основная концепция 

государственности суннитского течения преобладала в саудовском государстве ХХ 

века. Можно отметить, что ислам стал ключевым фактором в формировании 

государственности и идентичности Саудовской Аравии в 1920-2000-е годы. 

Основатель Саудовской Аравии Абдулазиз использовал ваххабизм для создания 

нового государства и сохранения его единства. В середине ХХ века Саудовская 

Аравия была очень архаичным обществом, и во многих отношениях ХХ век 

закончил с теми же пережитками. Однако во второй половине ХХ века 

государственно-политическая система при правивших пяти королях немного 

изменилась. С точки зрения внешних форм монархии произошли эволюционные 

сдвиги в сторону модернизации высших государственных органов и их систем, 

создания более современного центрального и местного аппарата управления.  

8. Глобализация в мире повлияла на все аспекты модернизационного опыта 

стран Юго-Восточной Азии. Было отмечено, что такие влияния способствовали 

переходу от традиционной исламской системы правления в странах Юго-

Восточной Азии к западной модели и ее усилению. Концепция исламской 

государственности оказала значительное влияние на государственно-

конституционное развитие большинства мусульманских стран, получивших 

независимость в XX веке. Конституционное право многих из них признало ислам 

государственной религией, и на сегодняшний день они продолжают внедрять и 



формировать многие специфические институты и принципы исламской 

политической теории и практики. 

 

Практические рекомендации: 
1. История исламской государственности в XX веке не должна останавливаться 

на уровне только одного диссертационного исследования, она должна стать 

предметом более глубоких и всесторонних исследований в таких областях, как 

философия, правоведение, теология и др. 

2. Для более глубокого раскрытия общей исламской государственности, в том 

числе места истории исламской государственности в XX веке в истории и других 

науках, необходимо проводить комплексные и систематические исследования, 

внести коррективы в связанные с ней понятия, термины, издавать словари и 

справочники и публиковать их в интернете с использованием мультимедийного 

метода (фото, видео, аудио). 

3. Необходимо провести научные исследования об истории, правовой 

концепции исламской государственности и ее влиянии на кыргызские 

общественно-политические отношения на различных этапах истории. 

4. Провести сравнительный анализ истории исламской государственности в XX 

веке, общегосударственности и истории кыргызской государственности, довести 

их до сведения всего общества. 

5. Включить в учебники и учебные пособия по истории, политологии, 

правоведению и религиоведению изучение государственных форм, политического 

режима, государственного устройства в Исламском государстве, что поможет в 

сравнении, анализе общественного устройства кыргызов. 

6. Рекомендовать включить в учебники средних и высших профессиональных 

учебных заведений, общеобразовательных учреждений информацию об истории 

исламской государственности в XX веке и организовать специальные курсы в 

средних специальных профессиональных учебных заведениях, 

специализированных высших учебных заведениях, готовящих специалистов по 

истории, правоведению, религиоведению, политологии, международным 

отношениям. 
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Амантур уулу Эдилбектин «XX кылымдагы ислам  

мамлекетүүлүгүнүн тарыхы» деген темадагы 07.00.03 - жалпы тарых адистиги 

боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип 

алуу үчүн жазылган диссертациясынын (Бишкек, 2024) 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: Мамлекеттүүлүк, халифат, доктрина, ислам, тарыхнаама, 

теория, Куран, конституция, мамлекеттик башкаруу формалары, суннит, шиит. 

Иштин максаты - XX кылымдагы ислам өлкөлөрүнүн мамлекеттүүлүтүнүн 

калыптануусунун, өнүгүү тарыхын жана өзгөчөлүктөрүн изилдөө. 

Изилдөөнүн объекти - ислам мамлекеттүүлүгү Иран, Сауд Араб жана Түштүк 

– Чыгыш Азия өлкөлөрүндөгү ислам мамлекетүүлүгү. 

Изилдөөнүн предмети - катары Иран, Сауд Араб жана Түштүк – Чыгыш Азия 

өлкөлөрүндө ислам мамлекеттүүлүгүнүн XX кылымдагы калыптанышы,  

өзгөчөлүгү жана өнүгүүсү каралат. 

Изилдөө ишинин методологиялык негизин тарыхый объективдүүлүк, булак 

таануучулук, салыштырма-тарыхый, эмпирикалык, маалымат чогултуу, тарыхый- 

генетикалык, системалык изилдөө жолу, ретроспективдүү, карама-каршылык 

ыкмалары жана тарыхыйлуулук принциптери түздү. 

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: Кыргызстандын тарых илиминде арбын 

тарыхнааманы анализдөө менен  алгачкылардан болуп ислам мамлекеттүүлүгүнүн 

калыптануу жана өнүгүү тарыхынын маселелери диссертациялык иликтөө катары 

изилдөөгө алынды; 

Диссертациялык изилдөөдө ислам мамлекеттүүлүгүнүн өзгөчө формасынын 

калыптануусу, башкаруу философиясы кеңири тарыхый булактарды жана 

аналитикалык маалыматтардын негизинде изилденип артыкчылыктарына, 

кемчиликтерине талдоого алынып, жыйынтыктар чыгарылды; 



Иран Ислам Республикасынын мамлекеттүүлүгү, аны негиздөөчүсү имам 

Хомейнинин “Ислам мамлекети” концепциясынын философиясы жана башкаруусу 

жана Сауд Арабия Королдугундагы ислам мамлекеттүүлүгүнүн негизи, 

өзгөчөлүктөрү тарыхый салыштырмалуу талдоонун негизинде изилденди; 

Түштүк – Чыгыш Азия ислам өлкөлөрүндөгү мамлекеттүүлүгү, ал 

мамлекеттердин салыштырмалуу тез өнүгүүсүнүн сырларын ачып көрсөтүүгө 

аракет жасалды. 

Колдонуу боюнча сунуштар. Илимий изилдөөнүн негизги жыйынтыктары 

дүйнөлүк экономикада алдынкы орунда турушкан, мамлекетти башкаруу, 

өнүктүрүү, эл аралык ийгиликтүү мамилелерди жүргүзүү жаатында бай 

тажрыйбасы, дүйнөлүк саясатта өздөрүнүн орду бар ислам мамлеттеринин 

тарыхын үйрөнүп мамлекетти калыптандырып, экономиканы өнүгүү жолуна коюп 

жаткан биздин өлкө үчүн практикалык мааниси жогору.     

Колдонуу чөйрөсү. Ислам мамлекеттерине карата конфессиялык саясатты 

жана тышкы саясий чечимдерди иштеп чыгуу учун жооптуу кесипкей кадрларды 

даярдоодо иштин айрым натыйжаларын колдонууга мүмкүн. Бул өлкөлөр менен 

соода-экономикалык жана саясий мамилелерди жана байланыштарды түзүү 

мамлекетке инвестицияларды тартууга, биргелешкен долбоорлорду ишке 

ашыруугу шарт түзөт. 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

диссертация Амантур уулу Эдилбека на тему «История исламской 

государственности в XX веке» - на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, по специальности 07.00.03 - всеобщая история (Бишкек, 

2023 г.) 

Ключевые слова: Государственность, халифат, доктрина, ислам, 

историография, теория, Коран, конституция, формы правления, сунниты, шииты. 

Цель работы – изучить историю и особенности становления, развития 

государственности исламских стран в XX веке. 

Объект исследования - исламская государственность в Иране, Саудовской 

Аравии и странах Юго-Восточной Азии. 

Предмет исследования - становление, особенности и развитие исламской 

государственности в Иране, Саудовской Аравии и странах Юго-Восточной Азии в 

XX веке. 

Методологическую основу исследовательской работы составляет: 

историческая объективность, источниковедческий, сравнительно-исторический, 

эмпирический, сбор информации, историко-генетический, системный путь 

исследования, лингвистический, семиотико-семантический, ретроспективный, 

противоречивые-количественные методы и историчности принципы. 

Научная новизна исследования: В исторической науке Кыргызстана на 

основе анализа многочисленных историографий впервые в качестве 

диссертационного исследования были изучены вопросы истории становления и 

развития исламской государственности; 

В диссертационном исследовании на основе обширных исторических 

источников и аналитических данных изучено формирование особой формы 



исламской государственности, философия управления, проанализированы ее 

преимущества и недостатки, сделаны выводы; 

На основе исторического сравнительного анализа изучены государственность 

Исламской Республики Иран, философия и управление концепцией «Исламского 

государства» его основателя Имама Хомейни, а также основы и характеристики 

исламской государственности в Королевстве Саудовская Аравия. анализ; 

Была предпринята попытка раскрыть тайны государственности в исламских 

странах Юго-Восточной Азии и относительно быстрого развития этих стран. 

Рекомендации по исследованию. Основные результаты научных 

исследований имеют большое практическое значение для нашей страны, 

занимающей лидирующие позиции в мировой экономике, обладающей богатым 

опытом в области государственного управления, развития и успешных 

международных отношений, формирующей государство путем изучения история 

исламских стран, которые занимают свое место в мировой политике и ставят 

экономику на путь развития. 

Область применения. Некоторые результаты работы возможно использовать 

при подготовке профессиональных кадров, ответственных за выработку 

конфессиональной политики и внешнеполитические решения в отношении 

исламских государств. Установление торгово-экономических и политических 

отношений и контактов с этими странами создает условия для привлечения 

государством инвестиций и реализации совместных проектов. 

 

 

SUMMARY 

dissertation by Amantur uulu Edilbek on the topic “History of Islamic 

statehood in the 20th century” - for the degree of candidate of historical sciences, 

specialty 07.00.03 - general history (Bishkek, 2023) 

Key words: Statehood, caliphate, doctrine, Islam, historiography, theory, Koran, 

constitution, forms of government, Sunnis, Shiites. 

Purpose of the thesis: work is to study the history and features of the formation 

and development of statehood in Islamic countries in the 20th century. 

The object of the study is Islamic statehood in Iran, Saudi Arabia and the countries 

of Southeast Asia. 

The subject of the study is the formation, features and development of Islamic 

statehood in Iran, Saudi Arabia and the countries of Southeast Asia in the 20th century. 

The methodological basis of the research work is: historical objectivity, source 

study, comparative historical, empirical, information collection, historical-genetic, 

systemic path of research, linguistic, semiotic-semantic, retrospective, contradictory-

quantitative methods and historicity principles. 

Scientific novelty of the research: In the historical science of Kyrgyzstan, based 

on the analysis of numerous historiographies, for the first time, issues of the history of the 

formation and development of Islamic statehood were studied as a dissertation research; 

In the dissertation research, based on extensive historical sources and analytical 

data, the formation of a special form of Islamic statehood, the philosophy of management 

were studied, its advantages and disadvantages were analyzed, conclusions were drawn; 

Based on historical comparative analysis, the statehood of the Islamic Republic of 

Iran, the philosophy and management of the concept of the “Islamic State” of its founder 



Imam Khomeini, as well as the foundations and characteristics of Islamic statehood in the 

Kingdom of Saudi Arabia are studied. analysis; 

An attempt was made to uncover the secrets of statehood in the Islamic countries of 

Southeast Asia and the relatively rapid development of these countries. 

Practical recommendations. The main results of scientific research are of great 

practical importance for our country, which occupies a leading position in the world 

economy, has rich experience in the field of public administration, development and 

successful international relations, forms the state by studying the history of Islamic 

countries, which take their place in world politics and put economy on the path of 

development. 

Application area. Some of the results of the work can be used in training 

professional personnel responsible for developing religious policies and foreign policy 

decisions regarding Islamic states. The establishment of trade, economic and political 

relations and contacts with these countries creates conditions for the state to attract 

investments and implement joint projects. 

 

 

 


