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A E  ИГНАТОВИЧ

МУСУЛЬМАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРИНИМАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

В статье анализируются особенности формирования и  деятельности организаций 
британских мусульман. Главная черта -  отсутствие организации, представляющей инте
ресы всего разнообразного британского мусульманского сообщества. Изменение роли и  
значения мусульманских организаций в этой стране во многом связаны с реакцией при
нимающего общества или отсутствием оной на события внутри мусульманской общины 
Великобритании.

Введение
Ислам в Великобритании с течением времени стал значимым фактором раз

вития общества. Мусульмане, помимо мечетей, создали множество различных орга
низаций, представляющих их интересы. Это требует теоретического осмысления. 
Цель данной статьи -  выявить и проанализировать особенности формирования и 
деятельности организаций мусульман в условиях принимающей среды Великоб
ритании. Для этого следует: 1) выделить важнейшие этапы генезиса мусульманс
кой общины Великобритании; 2) определить отличительные черты формирова
ния организаций мусульман в этой стране; 3) охарактеризовать направления их 
деятельности; 4) выяснить реакцию принимающего общества. Опасность потен
циальных и реальных конфликтов на почве конфессиональных противоречий и 
сегодня довольно велика: необходимо искать пути их преодоления или, по край
ней мере, ослабления. Один из таких путей -  научно обоснованная информация 
об исламе в странах Запада и его взаимоотношениях с другими религиями.

Основная часть
Говорить о мусульманском сообществе страны как о формирующемся явле

нии можно только со второй половины XIX в., когда в крупных портовых горо
дах Великобритании возникли постоянные компактные поселения мусульман 
[1, с. 3]. Массовая мусульманская иммиграция в Великобританию началась пос
ле Второй мировой войны. Соединенное Королевство стало привлекать необхо
димую ей неквалифицированную рабочую силу из своих бывших колоний. Мас
штабы иммиграции в Великобританию росли стремительно, а потребность в 
иностранной неквалифицированной рабочей силе постепенно уменьшалась. Бри
танские власти приняли ряд ограничительных мер -  Акты об иммиграции 1962, 
1968 и 1971 гг. В результате официальное разрешение на въезд давалось лишь в 
случае воссоединения семей. Но меры по ограничению привели к обратному 
результату: молодые иммигранты стали в массовом порядке перевозить на Бри
танские острова свои семьи и многочисленных родственников. Таким образом, 
по мнению исследователей, в 1960-х гг. в Великобритании, по существу, был 
запущен процесс быстрого формирования мусульманского сообщества [2, с. 66]. 
В 1980 -  1990-е гг. политика ограничения иммиграции сохранялась, но мусуль
манское сообщество Великобритании продолжало увеличиваться. Все современ
ные оценки численности мусульман в Британии приблизительны, а зачастую и
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политически ангажированы. Численность мусульман в Великобритании растет 
не только за счет иммиграции (в том числе нелегальной) и высокой рождаемо
сти в их среде, все больше становится новообращенных мусульман. С конца 
1980-х гг. мусульманские организации стали играть заметную роль в жизни 
Соединенного Королевства. Толчком к этому послужило дело Салмана Рушди. 
Сразу же после выхода его нашумевших “Сатанинских стихов” и смертного при
говора автору со стороны аятоллы Хомейни британские мусульмане обратились 
к министру внутренних дел с требованием запретить публикацию книги. Книга 
стала предметом дискуссий по поводу внесения поправок в “закон о святотат
стве”, привела к осознанию мусульманами того, что их организации слабо пред
ставлены на государственном уровне, что без единства невозможно влиять на 
власть [1, с. 6]. До середины 1990-х гг. правительство практически игнорировало 
существование исламского фактора в своей стране. Положение дел кардинально 
изменили лишь теракты 11 сентября 2001 г. в США и 7 июля 2005 г. в самой 
Великобритании.

Британское мусульманское сообщество, по мнению некоторых исследователей, 
является самым организованным и самым политизированным среди аналогичных 
сообществ Европы [2, с. 72]. Но ситуация представляется не столь однозначной.

В странах Западной Европы становлению ислама как общественного факто
ра, по мнению B.C. Кошелева, способствуют два обстоятельства: 1) активность 
самих мусульманских организаций, которые часто могут рассчитывать на помощь 
религиозных служителей и финансы стран, поддерживающих те или иные на
правления ислама, а также, нередко, и на поддержку со стороны принимающего 
общества (как в Великобритании); 2) осознание своей принадлежности к умме, 
которая имеет полиэтнический, транснациональный характер [3, с. 59]. Первона
чально миссию по созданию организаций мусульман взяли на себя вновь обра
щенные коренные жители британских островов [1, с. 3], такие, как Абдаллах Уильям 
Киллиам, основавший в Ливерпуле в 1891 г. Исламский институт. Почин Килли- 
ама поддержал также принявший ислам лорд Хэдли: вместе с адвокатом Хваджей 
Камалуддином он создал в 1913 г. Британскую мусульманскую организацию, в 
задачи которой входило распространение ислама в Западной Европе. Видные 
мусульманские деятели стран будущего Содружества, в особенности Индии, ак
тивно поддерживали деятельность лорда Хэдли в области строительства мечетей 
и увеличения благосостояния общин. В 1944 г. в Лондоне был открыт Исламский 
культурный центр [1, с. 3]. Но по-настоящему процесс культурной и социально- 
политической самоорганизации британских мусульман начался в 1960-е гг. [2, 
с. 72]. Менее чем за десятилетие в Великобритании появилось около 40 исламс
ких организаций, и для руководства их деятельностью в 1970 г. был учрежден Союз 
мусульманских организаций. К началу 1990-х гг. возникла потребность в появлении 
нового координирующего органа -  им стало Исламское общество Британии. Му
сульмане Соединенного Королевства в текущее десятилетие окончательно пере
шли от политики самоизоляции и отчуждения к активному участию в государ
ственной жизни. На данный момент наиболее активен и представителен 
Мусульманский совет Великобритании (МСВ) (создан в 1997 г.), в который вхо
дит около 380 организаций [4]. Есть несколько менее массовых объединений, ко
торые также играют важную роль в Великобритании: Форум против исламофо- 
бии и расизма (FAIR), Мусульманский комитет по связям с общественностью 
(МРАС), Исламский культурный центр, Федерация студенческих исламских об
ществ в Великобритании и Ирландии и др. Активна исламская молодежь. Моло-
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дые мусульмане Великобритании (YMUK), Организация молодых мусульман 
(YMO), Союз мусульманских студентов (UMS), Мусульманская молодежная ли
ния взаимопомощи (MYH), Федерация студентов исламских сообществ (FOSIS) -  
вот далеко не полный перечень молодежных и студенческих организаций Брита
нии, которые ставят своей целью не только решение проблем мусульманской мо
лодежи, но и создание, и поддержание положительного имиджа ислама в глазах 
британского сообщества. В настоящее время в Великобритании насчитывается 
около 1000 различных общенациональных и местных религиозных, образователь
ных, профессиональных, студенческих, молодежных, женских организаций му
сульман [2, с. 72; 5, с. б]. Но названная цифра может оказаться весьма условной. 
И мечети, и общественные организации мусульман создавались как благотвори
тельные учреждения, что не требовало сложного оформления и давало налоговые 
льготы. Сейчас же идет процесс особой регистрации мечетей [4].

После взрывов в Лондоне в июле 2005 г. правительство стремилось нала
дить прочные контакты с “представительными” мусульманскими организация
ми [4]. Однако вопрос заключается в том, имеют ли право выступать эти органи
зации от имени всего исламского сообщества Великобритании. Ведь вопреки 
стереотипному восприятию мусульман как монолитной группы, одним из самых 
поразительных аспектов жизни последователей Мохаммеда, живущих в Вели
кобритании сегодня, является их разнообразие: как в этническом, так и религи
озном смысле [4; 5, с. 6-11; 6, с. 1, 6, 7].

Остро стоит вопрос о распространении идей радикального политизирован
ного ислама. Дать точное определение уровня и характера отношений с исламо- 
экстремизмом многочисленных мусульманских организаций Великобритании не 
представляется возможным, так как далеко не все об этих отношениях известно 
[7, с. 28]. Однако в Лондоне обосновалось большинство западноевропейских 
исламских центров, которые активно поддерживают радикальные исламистские 
группировки. Наиболее заметны такие организации, как “Аль-Мухаджирун” 
(Эмигранты), “Нация Ислама”, “Хизб ат-тахрир аль-исламий" (Партия Ислам
ского Освобождения) и др. [8, с. 207-211]. В Великобритании находится “Изда
тельский дом Азам”, который выпускает радикальную исламистскую литерату
ру. Эта организация получила название в честь Абдаллы Аззама, являвшегося 
одним из создателей радикального движения “Хамас” и духовным наставником 
“арабских афганцев”, в том числе и Усамы бен Ладена [8, с. 210]. Нельзя не 
упомянуть еще одного деятеля радикальных исламистов Шейха Омара Абу Омара: 
через его мечеть в Брикстоне (юг Лондона) прошли многие известные террори
сты -  Ричард Рейд, Закариас Мосауи и др. [8, с. 210] Р.Г. Ланда особо подчер
кивает фактор охватившего большинство мусульман Великобритании тяготения 
к исламо-экстремизму [7, с. 27]. Однако британские исследователи воздержива
ются от высказываний по этой теме.

Судя по последним интернет-публикациям, обсуждениям на форумах, му
сульмане Великобритании обеспокоены тем, что в них видят только лишь экст
ремистов, забывая о так называемом “умеренном” исламе. После террористичес
ких актов 7 июля 2005 г. серьезно увеличилось и количество проектов и 
организаций, создаваемых членами мусульманского сообщества Соединенного 
Королевства, призванных противостоять исламистскому экстремизму и радика
лизации. Это, например, фонд Киллиама, проект “Радикальный Средний Путь” 
(Radical Middle Way), направленный на борьбу с идеологической и теологичес
кой поддержкой террористической пропаганды [9]. Также сегодня в Великобри
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тании функционируют и продолжают создаваться организации, основной зада
чей которых является решение проблем мусульманских общин вообще и вопро
са идентичности в частности [9]. К ним относится, например, зарегистрирован
ная благотворительная организация “Городской круг” (City Circle), ведущая свою 
историю с 1999 г. В ее цели входит развитие уникальной идентичности британ
ских мусульман, помощь процессам единения, сплоченности и интеграции об
щества путем создания двусторонних стратегических альянсов между мусуль
манскими и немусульманскими общинами, реализация проектов, направленных 
на расширение прав и возможностей исламской молодежи в рамках широкого 
сообщества Соединенного Королевства.

По мнению экспертов, оформление единой религиозной организации мусуль
ман в Великобритании бесперспективно [10]. Главные причины таковы: 
1) существует традиционный плюрализм идеологических форм в исламе; 2) это 
объективно сложно в связи с этническим разнообразием британских мусульман; 
3) имеются особенности религиозной идентичности различных поколений му
сульман, живущих в этом государстве; 4) это невыгодно разнородным политичес
ким и общественным силам, которые выступают от имени ислама и имеют под
держку из стран мусульманского мира, в том числе и со стороны экстремистов.

Проживающие на Западе мусульмане чувствуют дискриминационное отно
шение к себе, выражаемое в различных сферах жизнедеятельности: по месту 
работы и в учебных заведениях, в бьгговых вопросах, в сообщениях СМИ [1, с. 4-5; 
4; 5, с. 4-5, 24-27]. Предвзятое отношение лишает мусульман возможности ин
тегрироваться в принимающее общество и чувствовать себя его полноправными 
членами. Действительно, в 2001 -  2004 гг. уровень безработицы среди мусуль
ман Великобритании примерно в три раза выше, чем в целом по стране; привер
женцы ислама, как правило, живут в худших условиях; средний образователь
ный уровень в их среде невысок [4; 5, с. 8-11; 6, с. 5, 8, 9, 11]. Но такое положение 
дел -  не проявление исламофобии со стороны государства, а объективный ре
зультат слабой интеграции мусульман-иммигрантов в принимающее общество, 
которое отличается устойчивыми традициями либерализма.

Такие проблемы, как религиозный фундаментализм, “исламский” терроризм 
и интеграция мусульманских меньшинств в британское общество, получили бес
прецедентное внимание со стороны СМИ после событий 11 сентября 2001 г. в 
США и 7 июля 2005 г. в Великобритании. При этом большинство получает 
сведения о мусульманах от СМИ, а не из личного опыта. Между тем представ
ляемые материалы, зачастую не будучи напрямую антиисламскими, тем не ме
нее, по своему сенсационному характеру пробуждают ощущение угрозы, форми
руя на глубинном уровне четкое негативное мнение. Однако через массмедиа 
распространяется информация и о мирной, культурной, просветительской и чи
сто религиозной деятельности мусульманских общин королевства.

Стоящие у власти светские политики, как правило, публично корректны по 
отношению к исламу, хотя порой и позволяют себе соответствующие критичес
кие высказывания. Один из представителей британской элиты, известный своим 
интересом к мусульманству, -  принц Чарльз. На местном уровне в Великобри
тании муниципалитеты стремились наладить диалог с общинами в контексте 
британской политики мультикультурализма, проводимой в отношении этничес
ких меньшинств [4]. Однако активность экстремистов заставила британские власти 
в начале текущего столетия обратить пристальное внимание на деятельность 
уже существовавших мусульманских организаций и на создание новых. В фев-
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