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МУСУЛЬМАНСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ИНДОНЕЗИИ

© 2023 М. В. Кирчанов1

В статье анализируются особенности развития и основные векторы трансформации полити
ческой идеологии мусульманского либерализма в современной Индонезии. Показано, что активность 
либеральных мусульманских интеллектуалов содействует формированию и развитию уникального дис
курса в современной индонезийской политической культуре. Предполагается, что этот дискурс актуа
лизирует ценности политического ислама, синтезируя их с принципами индонезийского гражданского 
национализма. Автор анализирует вклад интеллектуалов либерального течения в современной умме в 
развитие идей политической модернизации общества. Предполагается, что мусульманские интеллекту
алы активно используют религиозную аргументацию для политической мобилизации, используя ислам 
как своеобразное прикрытие для продвижения ценностей, прав и свобод человека в мусульманском 
обществе. B статье показана роль идеологических противоречий в плюралистическом индонезийском 
социуме, которые существенно влияют на стратегии либеральных мусульманских интеллектуалов как 
участников процессов социальной и политической трансформации. Предполагается, что политическая 
модель мусульманского либерализма в современной Индонезии основана на нескольких нарративах:

1) активность мусульманских либеральных интеллектуалов стала результатом процессов поли
тической модернизации и секуляризации, содействуя формированию политически привлекательного 
образа ислама как современной и терпимой религии;

2) важным компонентом современного политического воображения является идея прав и свобод, 
что содействует актуализации в индонезийском социально-политическом дискурсе проблем религиоз
ных меньшинств страны, которые являются жертвами дискриминации; 3) предполагается, что попытки 
продвижения принципов толерантности являются системной характеристикой современного мусуль
манского либерализма в Индонезии. В целом в представленной статье показано, что мусульманские 
либералы в современной Индонезии генерируют альтернативные политические концепции, основан
ные на защите модернизации и секуляризации, последовательной критике и осуждении традициона
лизма и исламского радикализма.
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MUSLIM LIBERALISM IN MODERN INDONESIA 

Maksym W. Kyrchanoff

The article analyzes the features o f development and the main vectors of transformation o f the polit
ical ideology of Muslim liberalism in modern Indonesia. It is shown that the activity o f liberal Muslim intellec
tuals contributes to the formation and development of a unique discourse in modern Indonesian political cul
ture. It is assumed that this discourse actualizes the values of political Islam, synthesizing them with the princi
ples of Indonesian civic nationalism. The author analyzes the contribution of liberal intellectuals o f the mod
ern Ummah to the development of the ideas of political modernization of society. It is assumed that Muslim 
intellectuals actively use religious arguments for political mobilization, using Islam as a “mask” for promoting 
values, human rights and freedoms in Muslim society. The article shows the role o f ideological contradictions 
in the pluralistic Indonesian society, which influence significantly the strategies of liberal Muslim intellectuals 
as participants in the processes of social and political transformation. It is assumed that the political model of 
Muslim liberalism in modern Indonesia is based on several narratives, including 1) the activity of Muslim liberal 
intellectuals became the result o f processes of political modernization and secularization, contributing to the 
formation o f a politically attractive image o f Islam as a modern and tolerant religion, 2) an important compon
ent of the modern political imagination is the idea o f rights and freedoms, which contributes to the actualiza
tion in the Indonesian socio-political discourse o f the problems of religious minorities in who became victims 
o f discrimination, 3) it is assumed that attempts to promote the principles of tolerance have a systemic charac
teristic of modern Muslim liberalism in Indonesia. In general, the presented article shows that Muslim liberals 
in modern Indonesia generate alternative political concepts based on the defense of modernization and secu
larization, consistent criticism and condemnation o f traditionalism and Islamic radicalism.
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Введение

В соврем ен ном  м ире И н дон ези я п редставляет собой самую  густон аселен ную  
мусульманскую  страну. И сторически индонезийский ислам приобрел уникаль
ные характеристики и особенности, которые во многом отличали его от осталь

ного мусульманского мира. И слам в Ю го-Восточной Азии вобрал в себя местные доисламские 
культурны е и этнические традиции, что способствовало относительно умеренном у и терп и 
м ому его характеру. И ндонезийский ислам пересекается с местны ми этническими особенно
стями, характерными для различных локальны х групп и сообщ еств, проживаю щ их на террито
рии И ндонезии. Д ругой особенностью  индонезийского ислама, помимо уникального культур
ного облика, является его институциональная структура, связанная с представленностью  ислама 
в политических пространствах.

И ндонезийский ислам институционализирован и представлен многочисленными орга
низациями, часть из которых может быть определена как либеральные. А ктивность подобных 
групп ограничена ф орм ированием  позитивного образа ислама как  ум еренной  и соврем ен 
ной религии, являю щ ейся основой динамично развиваю щ ейся и изменяю щ ейся индонезий
ской государственности. П одобные мусульманские группы вклю чаю т научные и академические
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ф онды и движения, сосредоточенные на защ ите прав человека, чем занимаю тся группы, склон
ные развивать и продвигать в публичных пространствах И ндонезии ценности и принципы 
гражданского общ ества, основанного на проповеди ислама. Ц ели и задачи таких м усульм ан
ских групп связаны с ф ормированием  и продвижением умеренной исламоцентричной модер
низации индонезийского общ ества.

Цель и задачи

В центре внимания автора в данной статье находятся исламские организации, ограни
ченные умеренными мусульманскими либералами. Ц елью  данной статьи является анализ иде
ологических предпочтений либералов как одного из сегментов современного политического 
ислама в И ндонезии. Задачи автора ограничены изучением основных характеристик и направ
лений деятельности умеренных либералов как мусульманской организации, анализом идеологи
ческих предпочтений либеральных течений как сегмента современного индонезийского общ е
ства, выявлением  перспектив идеологического развития политического ислама в современной 
И ндонезии через призму деятельности мусульманского либерализма.

Мусульманский «либерализм» в Индонезии

Современные либеральные мусульмане в И ндонезии представлены различными груп
пами, которые стремятся синтезировать ценности ислама с принципами западного либерализма. 
П одобный синтез в индонезийской политике ф актически является неизбежным, так  как лю бая 
общ ественная активность в стране неизбежно ведет к  «демонстрации приверженности к исламу» 
[Hasan, 2014]. И сламский либерализм  гетерогенен. В отличие от 2000—2010-х гг., когда основ
ным выразителем модернистского и радикально реф ормистского взгляда на религию  была Сеть 
либерального ислама2, современные сторонники нетрадиционалистского и неконсервативного 
ислама стали не только более разобщ енными, но и стремятся артикулировать умеренные идеи, 
понимая и принимая во внимание растущ ее влияние исламского консерватизма.

М аргинальность мусульманских либералов в современной И ндонезии стала следствием 
перемен в политической культуре 2010-х гг., когда «качество демократии в И ндонезии ухуд 
ш алось в течение многих лет, так  как при президентах Сусило Б амбанг Ю дой оно3 и Д жоко 
В и додо4 институты  и нормы, защ ищ аю щ ие гражданские свободы , права меньш инств и ж ен 
щ и н 5, а такж е право свободно вы раж ать свои убеж дения и м нения, были подорваны  власть

2 Сеть либерального ислама (Jaringan Islam Liberal) — неформальное объединение индонезийских мусульманских 
интеллектуалов либеральной ориентации, которое существовало с 2001 по середину 2000-х гг., выступая с про
граммой реформ ислама. Фактически представляло собой дискуссионный клуб, в рамках деятельности которого 
обсуждались проблемы прав человека, религиозных меньшинств и адаптации ислама к вызовам современности.
3 Сусило Бамбанг Юдойоно (индон. Susilo Bambang Yudhoyono) — президент Индонезии с 2004 по 2014 г.
4 Джоко Видодо (индон. Joko Widodo). Родился 21 июня 1961 г. Имя при рождении — Мульоно (индон. Mulyono). 
Известный под прозвищем Джокови (индон. Jokowi). Президент Индонезии с 20 октября 2014 г.
5 Индонезия представляет собой мусульманскую страну, где власти уделяют внимание проблеме соблюдения 
прав женщин. Индонезия подписала Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен
щин в 1980 г., ратифицировав ее в 1984 г. Новейшая история страны знает примеры активного политического уча
стия женщин. Мегавати Сукарнопутри занимала пост президента Индонезии с 2001 по 2004 г. В настоящее время 
женщины занимают посты в кабинете министров: Шри Мульяни Индравати (министр финансов), Ида Фаузия 
(министр трудовых ресурсов), И Густи Аю Бинтанг Дармавати (министр по расширению прав и возможностей 
женщин и защите детей), Сити Нурбая Бакар (министр окружающей среды и лесного хозяйства), Три Рисмаха- 
рини (министр социальных дел) и Ретно Марсуди (министр иностранных дел). Ранее Суси Пуджиастути, которая
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имущ ими, а также консервативными общ ественными группами» [W arburton, 2019], связанными 
с традиционным исламом и поэтому критикую щ ими мусульманский либерализм. М усульманские 
либералы  не только стали маргиналами, но и превратились в заложников «политики идентич
ности», так  как последняя стала «не только средством борьбы, но и превратилась в инструмент 
борьбы политических элит за власть, за голоса на выборах, создавая в общ естве чувство страха 
и ненависти к своим политическим оппонентам» [Ram adhani, 2023]. О бъектом таких полити
ческих и идеологических манипуляций стал либеральный ислам в современной И ндонезии.

В сложивш ейся идеологической ситуации либеральные мусульмане в больш ей степени 
стремятся актуализировать социальные и экономические проблемы современного индонезий
ского общ ества6, интерпретируя их через призму веры. Теоретиками и современными ф орма
торами либерального дискурса в исламе инклю зивность миноритарных групп в индонезийское 
общ ество воспринимается как одна из основных проблем. О бщ им местом в идеологии либе
рального ислама в современной И ндонезии стала коллективная вера в необходимость построе
ния «конкурентоспособного гражданского общ ества, основанного на честности, доверии, береж
ливости , трудолю бии и гармонии» 7.

Современными умеренными мусульманскими либералами в И ндонезии признается, что 
три сообщ ества являю тся уязвимыми в условиях усиления исламизма. Эти сообщ ества —  ахма- 
дийя8, ш ииты9 и христиане, так как, по мнению либеральных авторов, именно против них направ
лена критика сторонников радикального ислама [Kholiludin, 2020]. Специф ика ситуации состоит 
в том, что и либералы, и традиционалисты апеллирую т к одному источнику —  Корану, одинаково 
воспринимая его как то культурное и религиозное пространство, из которого они заимствую т 
идею  о справедливости, хотя последняя понимается ими крайне различно10 11. И менно из Корана 
и радикалы , и либералы  в современной индонезийской умме заимствую т принцип радикаль
ного единобожия, которое, по их мнению , проявляется в «социальном, политическом, эконо
мическом и культурном поведении и борьбе за отстаивание общ ечеловеческих ценностей»11.

И сследователям и  индонезийского  ислама подчеркивается, что эти две группы стали 
залож никами новой ситуации, слож ивш ейся в И ндонезии в результате модернизации, кото
рая и зм ени ла полож ение и статус «религиозн ы х авторитетов, восприн им авш ихся как лица 
или учреждения, обладаю щ ие компетенцией в определенных областях, связанных с религией»

представляла бизнес-сообщество, занимала пост министра морского и рыбного хозяйства. Проблемы прав женщин 
и восприятия их в исламском дискурсе Индонезии отражены в исследованиях И. Рияни [Riyani, 2020] и Р. Хеф
нера [Hefner, 2017].
6 В современной историографии предложено несколько интерпретаций роста и усиления радикального ислама 
в Индонезии. Среди точек зрения, которые могут быть локализованы в рамках исторической и политической науки, 
интеллектуальной и культуральной истории, особое место занимают попытки анализировать процессы реислами- 
зации индонезийского общества через призму социальной истории и актуальных процессов, связанных с мигра
цией и урбанизацией. «Социальные» объяснения исламизма представлены в ряде работ [Formichi, 2015; Fogg, 2019; 
Huda, 2019], выводы авторов которых, к сожалению, не получили известности и распространения в российском 
индонезиеведении, что указывает на необходимость применения «социального» подхода и в отечественных иссле
дованиях политического ислама в Индонезии.
7 Visi, misi, strategi. URL.: https://ldii.or.id/tentang-ldii/ (accessed: 15.05.2023).
8 На территории Индонезии проживает около 400 000 мусульман, которые относят себя к общине ахмадийя, что 
составляет 0,2% от населения страны. Индонезийские сунниты не считают общину мусульманской, полагая, что 
эта группа отвергает центральный принцип ислама, согласно которому Мухаммад являлся последним пророком.
9 Индонезия является страной, где большинство населения составляют мусульмане-сунниты. Шииты представ
ляют собой религиозное меньшинство численностью от 1 до 3 млн человек.
10 Qur’an bagi yang Tertindas. Elsa Online. 2021. Maret 30. URL.: https://elsaonline.com/quran-bagi-yang-tertindas/ 
(accessed: 15.05.2023).
11 Sembilan Nilai Utama Gus Dur. URL.: https://gusdur.net/sembilan-nilai-utama-gus-dur/ (accessed: 15.05.2023).
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[K holiludin, 2021]. В  индонезийском общ естве достигнут консенсус, основанный на восприя
тии радикального ислама как угрозы сущ ествую щ ей системе12. В этом отнош ении либеральные 
мусульмане солидарны с правящ ими элитами, хотя по другим проблемам подобный компро
мисс не достигнут. Кахионо, один из современных лидеров мусульманских либералов, связы 
вает рост исламского радикализма с демократизацией, начавш ейся в 1998 г., которая ф актиче
ски институционализировала ситуацию  религиозного плю рализма, содействуя «десекуляриза
ции религии», чем в первую  очередь воспользовались не либералы , а традиционалисты  и ф ун
даменталисты , понявш ие, в отличие от своих либеральных оппонентов, что не политическая 
идеология, но «религия является сильным магнитом для привлечения лю дей» [Cahyono, 2014].

Мусульманские либералы и проблемы меньшинств

М усульманские либералы , начиная с середины 2010-х гг., смогли ощ утить свою  марги- 
нальность в общ естве, что частично и толкает их на защ иту близких по положению  сообщ еств. 
В 2018 г. Джоко Видодо накануне президентских выборов 2019 г. в качестве кандидата в вице-пре
зиденты выбрал М ааруф а А м ина13, известного мусульманского консерватора, что продемонстри
ровало «продолж аю щ ееся влияние консервативных групп на политику, так  как Д ж окови , плю 
ралист и националист, должен был выбрать консервативного свящ еннослужителя своим напар
ником. Выбрав М аруф а, Д ж окови обратился к  растущ ей исламской среде, которая доминирует 
в политическом ландш аф те. Это реш ение удовлетворило консервативные группы» [Arifianto, 
2018], полностью  проигнорировав интересы либерального течения в индонезийском исламе.

В условиях кризиса концепта «толерантность» в И ндонезии Теди Х олилудин полагает, 
что истоки антихристианской риторики традиционалистов следует связывать с тем , что актив
ность христианского сообщ ества в И ндонезии стимулирует рост гражданской сознательности 
среди женщ ин, которые начинаю т требовать равного доступа к занятию  как государственных, так 
и религиозных должностей, что является неприемлемым для сторонников радикального ислама 
[Kholiludin, 2022]. О тнош ение к меньш инствам  зависимо от настроений в общ естве в целом, 
что отягощ ено негативным социальным и историческим опытом второй половины Х Х  в., когда 
в политической сф ере статус доминирую щ ей обрела культура, «глубоко укоренивш аяся среди 
государственных чиновников, основанная на сохранении «социального порядка больш инства», 
при котором группа больш инства (будь то в соответствии с религией, этнической принадлеж 
ностью , социальным классом  или другой принадлежностью ) м ож ет обладать определенными 
полномочиями или м ож ет принимать реш ения для всего общ ества» [Suryana, 2021], игнорируя 
интересы и права меньш инств, если таковы е вообщ е признаю тся.

Радикалы и либералы воспринимаю т ислам в современной Индонезии крайне различно. 
Если первые активны в реисламизации и ш ариатизации общ ества, то вторые, наоборот, настаи
ваю т на важности актуализации «миролю бивых и толерантных исламских ценностей»14. Вместе

12 В представленной статье автор не останавливается на борьбе с крайними формами политического ислама и его 
дерадикализацией, так как они нашли отражение в ряде предшествующих публикаций [Кирчанов, 2023a; Кирча
нов, 2023b; Крчанау, 2022].
13 Мааруф Амин (индон. Ma’ruf Amin, род. 11 марта 1943 г.) — верховный лидер Нахдатул Улама (2015—2018), 
крупнейшей в Индонезии исламской общественной организации, председатель Совета улемов Индонезии (2015— 
2020), с 2019 г. — вице-президент Индонезии.
14 Tentang The WAHID Institute. URL.: http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute. 
html (accessed: 15.05.2023).

130

http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute


М. В. Кирчанов. Мусульманский либерализм в современной Индонезии

с тем  «спустя два десятилетия после Р еф орм аци и15 идея умеренного индонезийского ислама 
и его соответствия либерально-демократическим  ценностям все больш е теряет свои позиции, 
хотя в начале 20 века исламские группы , откры ты е для индонезийских традиций , и группы, 
ссы лавш иеся на ближ невосточны е взгляды , соперничали за вли ян ие» [Arditya, 2020]. С овре
менная динамика, наоборот, развивается в направлении одностороннего усиления традицио
налистов, что неизбежно ослабляет либералов. В этом отнош ении активность мусульманских 
либералов в И ндонезии является не более чем ответной реакцией индонезийского граж дан
ского общ ества на «рост исламского радикализма и религиозной нетерпимости» [M udhoffir, 
2017]. Н есмотря на отторжение таких идей, либералы  настаиваю т, что и в дальнейш ем будут 
активно заниматься развитием умеренны х тенденций в исламе, основанных не на радикализме, 
но на толерантности 16 17.

Либералами признается опасность усиления радикального ислама, так  как, по их м не
нию , «воинствую щ ие группы м огут быстро расти и развиваться в тех областях, где религиоз
ные лидеры  и их институты  недостаточно сильны, а конкуренция за религиозный авторитет 
меж ду отдельными лицами или институтами является ж есткой» [Kholiludin, 2021]. В  современ
ном индонезийском общ естве сложилась неф ормальная иерархия, в рамках которой либераль
ные мусульмане сильны в университетской и академической среде, а консерваторы активно дей
ствую т в среде обычных верую щ их, содействуя не только их реисламизации, но и радикализа
ции. Либеральные мусульмане склонны вписывать в эту иерархию  ценности и принципы наци
онализма как гражданского, так  и этнического, что проявляется в периодических апелляциях 
к образу И ндонезии как унитарного государства и индонезийскому язы ку в качестве основы

17идентичности нации .

Мусульманские либералы и проблемы институционализации толерантности

И ндонезийскими либералами признается угроза собственной маргинализации, так  как 
в современны х условиях религиозное образование в И ндонезии, мусульманское и христиан
ское, «движ ется в направлении гетто, так  как когда в 1998 году произош ли серьезные полити
ческие изменения, больш инство теологов остались на прежних позициях, не зная, что делать 
в такой ситуации. Это стало очень заметно, когда режим Сухарто пал» [Titaley, 2014]. И менно 
эти различия в восприятии ислама и внеш них контекстов, в которы х он сущ ествует, опреде
ляю т отнош ение индонезийских мусульман к меньш инствам .

Ф акторы изменения социальных и экономических условий современного индонезий
ского общ ества содействую т маргинализации либеральных мусульман. Если воспринимать сто
ронников исламского либерализма как наследников мусульманского национализма, то «в насто
ящ ее врем я городская м усульм анская общ ина менее заинтересована в политической борьбе. 
Они считаю т проблемы, с которыми им приходится сталкиваться каждый день, более насущ 
ными. И х беспокоит, например, ограниченный доступ к образованию  и медицинскому обслу
ж иванию  и другие социальны е проблемы » [Fansuri, 2022]. В  такой  ситуации идеологически

15 Термин «Реформация» (индон. Reformasi) в индонезийском научном и общественно-политическом дискурсе 
обозначает реформы, связанные с демократизацией политической жизни, которые начались в 1998 г. после отстра
нения от власти президента Сухарто.
16 Tentang The WAHID Institute. URL.: http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute. 
html (accessed: 15.05.2023).
17 8 pokok pikiran LDII untuk pembangunan berkelanjutan jangka Panjang. URL.: https://ldii.or.id/8-pokok-pikiran-ldii- 
untuk-pembangunan-berkelanjutan-jangka-panjang/ (accessed: 15.05.2023).

131

http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute
https://ldii.or.id/8-pokok-pikiran-ldii-untuk-pembangunan-berkelanjutan-jangka-panjang/
https://ldii.or.id/8-pokok-pikiran-ldii-untuk-pembangunan-berkelanjutan-jangka-panjang/


М. В. Кирчанов. Мусульманский либерализм в современной Индонезии

вы веренная риторика либералов вы гляди т м аргинально в одинаковой степени для тради ци 
оналистов и новых поколений, позитивно воспринимаю щ их модернизацию . Если первыми 
либеральный дискурс воспринимается негативно и отторгается как чуждый исламу, то вторые 
уже не в состоянии найти в нем ничего нового, что могло бы стимулировать их политическую  
мобилизацию .

Л иберальные мыслители настаиваю т на необходимости отказа от последовательного 
«проведения различий м еж ду мусульманами и немусульманами как ю ридическими категори
ями» [Kurn, 2021], указы вая на то, что в современной И ндонезии и первые, и вторые являю тся 
не более чем гражданами. Если либералы  настаивали на важности развития «умеренной ислам
ской мысли, продвигаю щ ей демократию , мультикультурализм  и терпимость среди мусульман 
в И ндонезии и во всем  м и ре»18, то их консервативные оппоненты сделали ставку на религиоз
ный радикализм. Н есмотря на то, что ш ииты в современной И ндонезии предоставляю т собой 
«лиш ь небольш ую  общ ину», по мнению  мусульманских либералов, «нельзя отрицать сущ ество
вание мусульман-ш иитов как части индонезийской мусульманской ум м ы » [Kholiludin, 2011], так 
как те поставлены суннитским больш инством в неблагоприятные условия.

В н едрен ие толеран тн ого  отн ош ен ия к религиозн ы м  м ен ьш и нствам , на н еобходи 
мость чего указы ваю т немногочисленные мусульманские либералы , не встречает ни понима
ния, ни поддержки в современном индонезийском общ естве. П олитические элиты в больш ей 
степени интересую тся проблемами сохранения собственного положения, а не статусом м ень
ш инств, предпочитая применять методы «подавления внутриполитического инакомыслия», что 
ф актически ведет к «легитимациям  автократических действий государства, ущ емляю щ им права 
групп гражданского общ ества» [Fealy, 2023], вклю чая представителей ш иитского меньш инства 
и других миноритарных групп в современной И ндонезии.

Реф ормисты  признаю т важность мониторинга прав религиозны х меньш инств, призы 
вая верую щ их инф ормировать либеральны е м усульм анские организации, например И нсти 
тут В ахида19, о «случаях насилия, нетерпимости и дискриминации по признаку религии, куль
туры  и расы »20, с которы ми сталкиваю тся индонезийцы . Э та активность стим улируется тем , 
что «уровень дискриминации со стороны государства, религиозного законодательства и общ е
ства в И ндонезии является одним из самых высоких в исламском мире» [Sumaktoyo, 2020], что 
ставит религиозные меньш инства в неблагоприятное положение. И ндонезия воспринимается 
как «общ ество, которое не может принять лю дей, сомневаю щ ихся в своей религии, не говоря 
уж е об атеистах» [Duile, 2017]. Л ибералы  указы ваю т на важность и необходимость реализации 
инклю зивной модели в отнош ении религиозных меньш инств, которые, по их мнению , должны 
стать частью  индонезийского гражданского общ ества. Сторонниками либерального понима
ния ислама подчеркивается, что умма долж на координировать свои усилия ради создания «кон 
курентоспособного гражданского общ ества, продолжая развивать отнош ение братства между 
лю дьми, мусульманской общ иной, а также нацией и государством»21.

М аргинализация умеренны х верую щ их стала следствием усиления радикалов. П ослед
нее стало следствием «укрепления исламских ценностей в индонезийском общ естве» [Oktafiana,

18 Tentang The WAHID Institute. URL.: http://www.wahidinstitute.org/wi-id/tentang-kami/tentang-the-wahid-institute. 
html (accessed: 15.05.2023).
19 Институт Вахида— научно-исследовательский центр, занимающийся изучением ислама и его места в обществе. 
Основан в 2004 г. бывшим президентом Индонезии Абдуррахманом Вахидом (1999—2001).
20 Bagaimana saya bisa mendukung program dan kegiatan-kegiatan the Wahid Institute? URL.: http://wwwwahidinstitute. 
org/wi-id/tentang-kami/faq.html (accessed: 15.05.2023).
21 Visi, misi, strategi. URL.: https://ldii.or.id/tentang-ldii/ (accessed: 15.05.2023).
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2022] в результате сближ ения элит и исламистов, которое предш ествовало падению  реж има 
«нового порядка». В  слож ивш ейся ситуации исламскими либералами признается ф акт дискри
минации представителей как религиозны х меньш инств, так  и атеистов, которые сталкиваю тся 
со сложностями при поступлении на государственную  служ бу22. Л иберальные авторы оказы-

23ваю тся вы нуж денны м и  защ итникам и  принципов панчасилы  и идеологии светского индо-
24незийского национализма , так  как именно их доктринальные положения использую тся ими 

в полемике со сторонниками радикального ислама. Актуальная ситуация ф рагментации ислама, 
с одной стороны, и его последовательной радикализации вследствие усиления исламистов стала 
результатом  растущ ей  «напряж енности  м еж ду консервативно-ф ундам енталистским и  ислам 
скими группами и националистически-плю ралистическими и господствую щ ими исламскими 
группами» [O ktafiana, 2022] умеренны х мусульманских интеллектуалов, к  числу которы х при
надлеж ат мусульманские либералы.

Выводы

С оврем енны е м усульм ански е либералы  зан им аю т особое место в организационной  
и идеологической структуре индонезийского ислама. В сравнении с консервативными груп 
пами и традиционалистами либералы  ф ормально проигрываю т по числу своих сторонников. 
Тем  не менее, либеральные настроения в исламе и их роль в современной интеллектуальной 
истории и эволю ции идей, которые разделяю тся представителями  уммы , в первую  очередь 
мусульманскими интеллектуалами, связанными с исследовательскими ф ондами и университе
тами исламской ориентации и направленности, развиваю тся в условиях тенденций к их посте
пенному усилению .

Либералы  в И ндонезии отличаю тся значительным разнообразием с точки зрения идео
логических предпочтений, их объединяет модернистское и реф ормистское восприятие ислама. 
По мнению  современных мусульманских либералов в И ндонезии, ислам не противоречит поли
тической , экономической, социальной и культурной модернизации страны. Н екоторые пред
ставители проанализированны х в статье групп пы таю тся примирить ценности и принципы 
ислама с вызовами и альтернативами, которые в современном индонезийском общ естве гене
рируется в рам ках процессов секуляризации. М усульм анские соврем енны е либералы  вы сту
паю т в качестве второстепенных сою зников, правящ их политических элит. И нституционали
зация современного либерального ислама на организационном уровне в современной И ндо
незии была связана с деятельностью  и активностью  двух президентов, которые правили стра
ной после отстранения от власти Сухарто.

Л иберальный ислам в индонезийском общ естве оказывается в более выгодном полож е
нии в сравнении с традиционалистскими и консервативными течениями, так как его связи с пра
вящ им политическим классом являю тся более устойчивыми и заметными. В отличие от консер
вативных трендов в индонезийском исламе мусульманские либералы  чувствую т свою  слабость

22 Social Resilience of «Penghayat Kepercayaan». Elsa Online. 2023. May 2. URL.: https://elsaonline.com/social-resilience- 
of-penghayat-kepercayaan/ (accessed: 15.05.2023).
23 Панчасила (индон. Pancasila) — официальная идеологическая доктрина в современной Индонезии, сформули
рованная в 1945 г., основными положениями которой являются 1) вера в единого Бога; 2) справедливая и цивили
зованная гуманность; 3) единство страны; 4) демократия, направляемая разумной политикой консультаций и пред
ставительства; 5) осуществление социальной справедливости для всего народа Индонезии.
24 Pancasila sebagai «Milestone» Pluralitas Bangsa Indonesia. Elsa Online. 2014. Januar 6. URL.: https://elsaonline.com/ 
pancasila-sebagai-milestone-pluralitas-bangsa-indonesia/ (accessed: 15.05.2023).
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в контексте поиска и обретения новых сторонников, так  как либеральные идеи, разделяемые 
ими, основанные на правах и свободах человека, необходимости построения и развития граж 
данского общ ества, остаю тся чуждыми для значительной части индонезийских мусульман. Л ибе
ральный ислам в современной И ндонезии обречен на то, чтобы играть роль второстепенного, 
зависимого и подчиненного сою зника правящ их светских политических элит. Ф ункция ислама, 
представленного проанализированными в данной статье группами, будет сводиться к легити
мации тех политических реш ений, которые будут приниматься и реализовы ваться правящ ими 
политическими элитами.

Вместе с тем  не следует приуменьш ать роль и значение либерального тренда в исламе 
И ндонезии. О дновременное и параллельное соразвитие и соф ункционирование либеральных, 
консервативных и радикальных тенденций в современной истории индонезийского ислама ука
зывает как на актуальность их дальнейш его изучения, так и на необходимость расш ирения мето
дологических границ, что позволит интерпретировать политический ислам не только в кон 
текстах политического анализа, но, например, и через призму социальной истории. В слож ив
ш ейся ситуации, таким образом, не представляется возможным исклю чать, что в период электо
рального цикла 2024 г. либеральный ислам может быть использован правящ ими политическими 
элитами для консолидации электората с целью  укрепления своего положения в условиях конку
ренции с консервативными тенденциями в умме, представители и сторонники которых активно 
продвигаю т ценности политического традиционализма.
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