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С падением в 1998 г. режима Нового порядка в Индонезии радикальные исламисты по-
лучили серьезный шанс вырваться из подполья на политическую сцену. Появилась масса
исламских партий и движений, начиная от вполне умеренных и заканчивая откровенно
экстремистскими. Резко активизировались террористы (самый крупный в истории страны
теракт произошел на Бали в 2002 г., погибло 202 и было ранено 209 человек, из последних
; теракт в Джакарте 14 января 2016 г.) В настоящее время в армии Исламского государ-
ства (террористическая организация, запрещенная в России) значительное число граждан
Индонезии. Такая популярность идей всемирного халифата не случайна, она уходит кор-
нями в глубины истории. Как в Индонезии появились идеи халифата? Какова была в
то время социальная база исламистов и из какой социальной среды происходили их ли-
деры? Почему тогда идея построения исламского государства в Индонезии не получила
практического воплощения?Библиографической базой исследования Даруль Ислама (крупнейшей индонезийской
исламистской организации того времени) выступили работы крупнейших советских спе-
циалистов по данному вопросу: А.И. Ионовой и В.Э Николаева. В странах Азии и Аф-
рики, где религия ndash; основа духовной жизни общества, идеологические принципы
зачастую формулируются в виде религиозных догм. К идеям ислама апеллировали и апел-
лируют различные идейно-политические течения. Главным лозунгом правых клерикалов
стал laquo;даруль исламraquo; (<em>араб.</em> Государство ислама), сущность которо-
го сводилась к тому, что в стране должно быть установлено мусульманское теократическое
государство. Теоретические основы этого государства были разработаны еще в 30-е годы
одним из мусульманских идеологов, Картосувирьо, выдвинувшим новую трактовку идеи
laquo;хиджрыraquo; как освященного богом призыву отчуждению от laquo;неверныхraquo;
(голландцев) и последующей священной борьбы с ними, завершающейся созданием госу-
дарства ислама [2, стр. 37-38].</span><p>nbsp;<p class="MsoNormal»<span style="font-
size: 12.0pt; line-height: 107font-family: ’Times New Roman’,’serif’;»Даруль Ислам был ос-
нован 7 августа 1942 г. Осенью 1943 г. он стал частью Консультативного совета мусуль-
ман Индонезии (<em>индонез. </em></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height:
107’Times New Roman’,’serif’; mso-ansi-language: IN;»Masjum</span><span style="font-
size: 12.0pt; line-height: 107Roman’,’serif’; mso-ansi-language: IN;»i</span><span style="font-
size: 12.0pt; line-height: 107mso-ansi-language: IN;») </span><span style="font-size: 12.0pt;
line-height: 107японских оккупационных властях, ставшего после провозглашения неза-
висимости политической партией ( лидер Даруль Ислама Картосувирьо был до 1949 г.
видным функционером Машуми) После Ренвильских соглашений 1948 г. он и его лю-
ди вышли из состава и начали вооруженную борьбу против Республики. В организа-
ционном плане Даруль Ислам представлял собой сетевую структуру, где каждая ячей-
ка действовала автономно, а Картосувирьо был laquo;духовным отцомraquo; исламского
государства. </span><p>nbsp;<p class="MsoNormal»<span style="font-size: 12.0pt; line-
height: 107font-family: ’Times New Roman’,’serif’;»Идейно-философской основой построе-
ния такого государства объявлялся панисламизм, а государственный правопорядок дол-
жен был определяться законами ислама, в первую очередь шариатом. Примером совер-
шенного устройства теоретики laquo;дар уль-исламаraquo; считали государственный по-
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рядок первых четырех арабских халифов, где правитель был ответственен перед наро-
дом, избирался им и подчинялся его воле. Наиболее эффективными средствами</span>
<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107распределения общественного продукта идео-
логи laquo;дар уль-исламаraquo; считали религиозный налог верующих (закят) и тради-
ционные подарки богатых прихожан бедным (фитрах) [2, стр. 40].</span><p>nbsp;<p
class="MsoNormal»<span style="font-size: 12.0pt; line-height: 107font-family: ’Times New
Roman’,’serif’;»Учение Картосувирьо претерпело сложную эволюцию. На первых порах
его влияние, особенно в фанатически приверженных исламу крестьянских слоях было
значительно. Ведь в глазах этих людей Картосувирьо и его соратники были людьми вы-
сокочтимыми за организацию вооруженного сопротивления войскам интервентов после
провозглашения Республики. Немаловажное значение имел также тот факт, что в годы
независимости ряды приверженцев халифатистских концепций стали пополняться за счет
профессиональных богословов, перешедших на позиции laquo;осовремениванияraquo; му-
сульманской идеологии. В то же время для независимой Индонезии было характерно на-
растание негативного отношения к халифатистскому течению во многих слоях общества,
особенно в городах. История развития nbsp;движения завершила утверждение среди ши-
роких слоев индонезийской общественноости неприязненного отношения к халифатист-
ским концепциям. Для многих слова laquo;Даруль Исламraquo; стали синонимом преда-
тельства общенациональных интересов в угоду этническому сепаратизму, синонимом по-
сягательства на государственную целостность страны, синонимом беззакония и бандитиз-
ма [1, стр. 218, 220-221].</span><p>nbsp;<p class="MsoNormal»<span style="font-size:
12.0pt; line-height: 107font-family: ’Times New Roman’,’serif’;»Таким образом, с самого мо-
мента прозглашения независимости радикальный ислам имел в Индонезии значительное
влияние. Тем не менее, государство с ним активно боролось, и при Сукарно исламистам
взять власть не удалось . В 1962 г. Картосувирьо был схвачен правительственными си-
лами, и военный трибунал приговорил его к расстрелу. Но его дело nbsp;продолжило
жить, свидетелем чему была уже сухартовская Индонезия. После крушения же режи-
ма Нового порядка и ухода Сухарто с поста №1 в 1998 г. радикальный ислам полу-
чил новый импульс.</span><p class="MsoNormal»nbsp;<p class="MsoNormal»nbsp;<p
class="MsoNormal»nbsp;<p class="MsoNormal»nbsp;<p>nbsp;<p class="MsoNormal"style="text-
align: center;"align="center»nbsp;<p>nbsp;<p class="MsoNormal»<strong><span style="font-
size: 12.0pt; line-height: 107<p>nbsp;<p class="MsoNormal"style="text-align: center;"align="center»<span
style="font-family: ’Times New Roman’, serif; font-size: 12pt; line-height: 107<p class="MsoNormal»nbsp;
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