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В появлении исламских реформаторских 

движений 1970–1980 гг. в центральноазиат-
ском регионе, многие из которых впоследст-
вии переросли в политические, немаловажную 
роль сыграло просветительское движение в 
Бухарском эмирате начала ХХ столетия во 
главе с Ахмадом Донишем, а позже – деятель-
ность ученого-богослова Маулави Мухаммад-
жона. Фактором, способствовавшим формиро-
ванию исламских политических движений 
позднего советского времени, стало создание и 
функционирование в 1970-х гг. подпольных 
сетей религиозных школ “Худжра” (в переводе 
– “Комната”) и “Довра” (“Круг”), где помимо 
канонов ислама изучались произведения Хаса-
на-аль-Банны, Сайида Кутба, Маудуди, Джа-
молиддина Афгани, Мухаммада Икбола и дру-
гих. Подпольные религиозные школы “Худ-
жра” и “Довра” можно отнести к первым 
неорганизованным политическим группиров-
кам, где наряду с религиозными уроками об-
суждались и проблемы совместимости ислама 
и власти.  

В определенной степени именно эти под-
польные религиозные структуры стали пред-
шественниками образования исламского поли-
тического движения в Таджикистане, в чем 
можно согласиться с оценками одного из ос-
нователей Партии исламского возрождения 
Таджикистана (ПИВТ) Мухаммадшарифом 
Химматзода.  

“…Во второй половине XIX и начале  
XX в. на всем исламском Востоке, в частности 

в Средней Азии, возникало реформаторское и 
просветительское движение, во главе которого 
в Мавераннахре стал Ахмад Дониш. 
...Взгляды, идеи и деятельность А. Дониша, 
его личность столь же значительны, как взгля-
ды Сейида Джамoлиддина Афгани и других 
реформаторов исламского мира. Однако, по-
скольку Ахмад Дониш смог выехать за рубеж 
лишь два раза, и только в Россию, поэтому за 
пределами Средней Азии его меньше знают, 
чем Джамолиддина Афгани. К сожалению, 
просветители и реформаторы Бухары унесли с 
собой в могилу все свои идеи и желания, ибо 
после захвата Средней Азии Россией, особен-
но когда к власти пришли воинствующие силы 
большевиков, последние постарались при-
влечь на свою сторону бухарскую интеллиген-
цию, образованную часть (в религиозном от-
ношении) молодежи, которые боролись за по-
литические и социальные реформы, а также за 
религиозную свободу. Они были влюблены в 
революцию и в ее лозунги и поддержали ее, 
так как думали, что революция сможет пре-
творить в жизнь их цели и идеи, однако собы-
тия развивались не так, как они хотели. На 
наш взгляд, организацию и преобразования 
исламского реформаторского движения семи-
десятых годов прошлого столетия можно счи-
тать звеном в цепи просветительского движе-
ния, которое фанатики и консерваторы назва-
ли джадидами” [1: 36–37].  

Определенную роль в формировании ис-
ламского реформаторского движения 1970-х гг. 
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оказали идеи ученых-богословов, окончивших 
научный исламский центр Деобанд в Индии, 
одним из выпускников которого в 1930-е годы 
стал Маулави Мухаммаджон Рустамов (Мау-
лави Хиндустани)1. Центр Деобанд, образо-
ванный 30 мая 1866 г. на уровне маленького 
медресе, со временем превратился в крупный 
религиозный университет, который оказывал 
влияние на формирование исламской рефор-
маторской мысли в Средней Азии, Китае, Па-
кистане, Индонезии и т.д. 

Несмотря на жесткий атеистический прес-
синг, ислам и исламская мысль развивались в 
Средней Азии и в советский период. Традиция 
и преемственность никогда не прерывались. 
Начиная с кокандских мулл, нашедших убежи-
ще в Восточной Бухаре в 1920–1930 гг., через 
                                                        

1 «…Тогда еще Индийский полуостров был 
колонией Англии, где неоднократно соверша-
лись восстания против Англии. Одно из таких 
восстаний происходило в 1857 г. под предводи-
тельством исламских улемов, однако это восста-
ние было подавлено англичанами. После наказа-
ния участников и подавления восстания группа 
индийских улемов начала задумываться над соз-
данием научного и исламского центра. Образо-
вание названного университета Дар-ул-улум 
(Дом науки) осуществлялось под руководством 
Шейха Имадуллаха Мухаджира аль Макки, его 
ученика Шейха Мухаммада Касыма аль-Ноту- 
тави и последователей этих двух великих людей. 
Указанные улемы, после поражения восстания 
пришли к выводу, что они силой не могут проти-
востоять оккупантам и поэтому для защиты ис-
лама и его учения против засилья западной куль-
туры, необходимо заниматься созданием ислам-
ских центров и медресе. С этим намерением и 
…целью был образован Дар-ул-улум (Дом нау-
ки) в Деобанде при правлении Англии в Индии. 
Известно высказывание шейха Мухаммада Ка-
сыма: “Цель нашего обучения – создать поколе-
ние, которое по цвету будет индийским, а серд-
цем и умом будет освящено светом Ислама, его 
сущность будет переполнена исламской благо-
дарностью, наукой, культурой и политикой”. Эти 
слова шейх высказал в ответ на слова английско-
го лорда Миколи, который сказал: “Цель нашей 
научной программы: создание нового поколения, 
у которого цвет и род будет индийским, а мыш-
ление и поведение – европейским”». – Химмат-
зода М. Указ. работа. – С. 37–38. 

ишанов и ходжей, поддерживавших опальных 
исламских интеллектуалов в 1950–1960-е гг., 
исламская богословско-правовая мировоззрен-
ческая мысль продолжала развиваться в раз-
личных формах, в том числе и в виде рефор-
маторства. В ходе этого развития решались 
наиболее острые и злободневные вопросы су-
ществования ислама: отношения ислама и вла-
сти, место ислама в обществе, место и роль 
исламских духовных и мировоззренческих по-
исков. Возникали различные течения, иногда 
остро конфликтовавшие между собой. В 1960–
1970-е гг. и произошел раскол в среднеазиат-
ском исламе, который стал началом генерации 
новых исламских интеллектуалов и духовных 
лидеров различных направлений. Именно они 
впоследствии сформировали исламские поли-
тические организации – такие, как ПИВТ, 
“Адолат” (“Справедливость”), Исламское дви- 
жение Узбекистана (ИДУ) и другие [2: 17].  
У любой религии есть доктрина, которая все-
гда интерпретируется по разному в различных 
конкретных социально-исторических контек-
стах, а потому и обретает значение для людей 
именно как социальное явление – по-разному в 
различных средах. 

Одним из основателей названных выше 
организаций сетевого типа “Худжра” и “Дов-
ра” является Кори Мухаммаджан (Рустамов). 
Согласно многочисленным свидетельствам, 
Кори Мухаммаджан за период своей препода-
вательской деятельности подготовил свыше 
200 квалифицированных учеников, из числа 
которых вышли основатели различных на-
правлений ислама в современной Центральной 
Азии, получивших названия “муджаддадийа”, 
“ваххабийа”, “акрамийа”, руководители мно-
гих известных исламских партий и организа-
ций, включая ПИВТ и ИДУ. В 1970–1980-е гг., 
еще при жизни Кори Мухаммаджана, его по-
следователи и ученики группировались в ос-
новном вокруг двух основных направлений 
или движений.  

Первое – это движение “муджаддадийа” 
(“обновление”, “реформа”). Основные цели и 
задачи этого движения заключались в сле-
дующем:  

 внести некоторые изменения в устоявшиеся 
среди местных ханафитов ритуалы и даже в 
догматические вопросы; 
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 попытаться направить процесс реисламиза-
ции в русло “обновления и очищения”  
первородного ислама от позднейших  
“новшеств”; 

 сформировать у верующих политическую 
позицию. 
Это новое понимание догматики ислама 

было положительно воспринято рядом местных 
религиозных лидеров, ранее отрицавших неко-
торые из установлений ханафитской школы в ее 
локальной форме Матуридийа, которая узако-
нивает отделение власти от религии, не отрица-
ет сосуществования мусульманской уммы с не-
исламским государством, рассматривает как 
допустимые некоторые нешариатские (или до-
шариатские) обычаи и обряды и т. д. [3]  

Идеи отхода от матуридитских установок 
некоторые улемы начали высказывать на пуб-
личных собраниях и хутбах в начале 1980-х гг.1 
Взамен предлагалось взять на вооружение са-
лафитские установки, ориентированные на об-
раз жизни раннеисламской общины.  

Другая часть мулл, известная как тради-
ционалисты, выступала против идей обновле-
ния ислама. Кори Мухаммаджан к концу жиз-
ни больше тяготел к этой группировке. Так, он 
возражал против попыток “муджаддадийа” 
признать “неисламскими”, “еретическими” не-
которые обычаи и ритуалы: в частности, чте-
ние определенных аятов Корана и молитв 
(дуа) за упокой души и прощение умершего, 
или “во здравие” больного, почтительное от-
ношение верующих к “святым” (“авлийа”), к 
их гробницам, раздачу денежных пожертвова-
ний “токивор” во время похорон и т.д.2 Кроме 
того, Кори Мухаммаджан к концу жизни стал 
резко отрицательно относиться к политиче-
ским притязаниям “муджаддадийа”, считая, 
                                                        

1 Можно упомянуть воззвания на этот счет 
Абдували кори Мирзоева, Мохаммада Раджаба 
Коканди, у которых была масса сторонников, 
особенно в Ферганской долине и Ташкенте. Они, 
в частности, говорили о том, что в ситуации, ко-
гда существует угроза собственно исламскому 
характеру общины, следует очистить ислам от 
новшеств и скверны, навязанной “неверными”. 

2 Так, во время похорон самого Кори Му-
хаммаджана его близкие ученики раздали огром-
ную сумму денег присутствующим на похорон-
ном обряде людям в качестве “токивора”. 

что подобные стремления появились под 
влиянием зарубежных “ваххабитов”. В конце 
жизни он был ярым противником ваххабитов, 
считая, что слова ваххабитских мулл не соот-
ветствуют мазхабу. Но при этом Кори Мухам-
маджан, по свидетельству его учеников, поло-
жительно относился к исламским политиче-
ским партиям и считал, что их деятельность 
нужно поддерживать.  

После смерти Кори Мухаммаджана  
(1989 г.) раскол между представителями этих 
трактовок ислама усилился и в начале  
1990-х гг. приобрел антагонистический харак-
тер. По мнению С. Олимовой, этот “раскол 
стал одной из основных причин гражданской 
войны в Таджикистане. Тем не менее, следует 
признать, что деятельность Маулави Хинду-
стани, его сподвижников и коллег заложила 
основу для исламского политического движе-
ния в Центральной Азии” [4: 99–101]. На наш 
взгляд, противоречия между представителями 
этих трактовок ислама не являются основной 
причиной гражданской войны. Главным фак-
тором возникновения войны стали межрегио-
нальные противоречия, борьба за власть меж-
ду элитами северян (Согдийская область) и 
южан (Кулябская область), Каратегинской до-
лины и ГБАО. Исламский фактор изначально 
был второстепенным, хотя впоследствии и 
стал играть решающую роль в межтаджикском 
конфликте.  

В 1990 г. в СССР был принят закон  
“Об общественных объединениях граждан”, на 
основании которого стали оформляться раз-
личного рода движения, в том числе и в Тад-
жикистане. Попытка создать таджикское отде-
ление всесоюзной Исламской партии возрож-
дения была сделана в октябре 1990 г. В июне 
1990 г. в Астрахани состоялся съезд мусуль-
ман Советского Союза. На съезде была учреж-
дена всесоюзная Исламская партия возрожде-
ния, утверждены ее программа, устав, избран 
высший орган – совет улемов. Делегаты съезда 
Давлат Усмон и Саидиброхим Гадоев, вер-
нувшись в Таджикистан, обратились в Вер-
ховный Совет Таджикской ССР с просьбой 
разрешить проведение региональной учреди-
тельной конференции Исламской партии воз-
рождения. Сессия Верховного Совета, рас-
смотрев заявку, запретила деятельность Ис-
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ламской партии возрождения на территории 
республики как противоречащую Конституции 
и закону “О свободе совести в Таджикской 
ССР”, согласно которому религиозным орга-
низациям запрещается участвовать в полити-
ческой деятельности [5: 22]. Несмотря на это, 
инициативная группа провела учредительную 
конференцию 6 октября 1990 г. в мечети Чор-
тут Ленинского района. В соответствии с по-
становлением Верховного Совета “О пресече-
нии деятельности партий и общественно-
политических объединений, запрещенных за-
конодательством Таджикской ССР” от 14 де-
кабря 1990 г. организаторы конференции были 
оштрафованы. В ноябре 1990 г. ЦК Компартии 
Таджикистана выступил с заявлением “Об от-
ношении к попытке создания таджикского от-
деления всесоюзной Исламской партии возро-
ждения вопреки решению третьей сессии Вер-
ховного Совета республики и о ее запрете” [6].  

В условиях распада СССР представители 
региональной элиты обратились к партиям как 
средству политической мобилизации и поли-
тической борьбы. В этот период ПИВТ полу-
чила поддержку каратегинской региональной 
элиты, включая институциональное духовен-
ство, торговые слои, администрацию.  

22 октября 1991 г. республиканский Вер-
ховный совет принял закон “Об отмене неко-
торых актов Верховного Совета Республики 
Таджикистан по вопросам партий религиозно-
го характера”. Этот закон признавал утратив-
шим силу третий абзац постановления Вер-
ховного Совета Таджикской ССР от 5 октября 
1990 г. Фактически Верховный Совет дал раз-
решение на регистрацию Партии исламского 
возрождения и легализовал исламское движе-
ние в Таджикистане. 

Первый съезд ПИВТ состоялся 26 октября 
1991 г. На съезд прибыло 657 делегатов и 310 
приглашенных гостей. Съезд широко освещал-
ся прессой. С докладом на съезде выступил 
избранный председателем ПИВТ Мухаммад-
шариф Химматзода. Он рассказал о деятельно-
сти партии в условиях преследований, изло-
жил свой взгляд на политическую и экономи-
ческую ситуацию, отметив, что “...когда 
республики Союза одна за другой провозгла-
шают независимость, бывшее отделение все-
союзной Исламской партии возрождения объ-

являет о своей самостоятельности... пришла 
пора выйти из состава всесоюзной партии и 
организовать независимую исламскую партию 
возрождения Республики Таджикистан”. Ис-
ламская партия возрождения Таджикистана 
была зарегистрирована Министерством юсти-
ции 4 декабря 1991 г.1 На момент регистрации 
в ней насчитывалось около 20 тысяч членов. 
Как было записано в ее уставе, “Исламская 
партия возрождения Таджикистана, являясь 
общественно-политической организацией му-
сульман Республики Таджикистан, основыва-
ется на принципах Ислама: вера в единого бо-
га и его посланника пророка Мохаммада”. Ус-
тав гласил, что ПИВТ, являясь партией 
парламентского типа, принимает активное 
участие в избирательной борьбе и выдвигает 
своих представителей в народные кандидаты. 
Основными целями ПИВТ, согласно про-
граммным документам, были: духовное воз-
рождение граждан республики; экономическая 
и политическая независимость республики; 
политическое и правовое пробуждение с це-
лью осуществления основ ислама в жизни му-
сульман республики. Задачами ПИВТ стави-
лись агитация и пропаганда ислама среди на-
родов республики посредством доступных 
средств массовой информации; привлечение 
мусульман к экономической, политической и 
духовной жизни республики; соблюдение и 
осуществление требований ислама в повсе-
дневной жизни каждого члена ПИВТ; создание 
молодежных организаций.  

Таким образом, в этот период ПИВТ 
стремилась легально участвовать в политиче-
ском процессе в качестве парламентской пар-
тии, осознавая необходимость длительной 
просветительской работы по возрождению ис-
лама в стране. Необходимо отметить, что в то 
время из всех легализованных исламских пар-
тий Центральной Азии только ПИВТ приняла 
участие в парламентских и президентских вы-
борах.  
                                                        

1 Председателем Исламской партии возрож-
дения Таджикистана был избран М. Химматзода, 
заместителями – Д. Усмон и С. Гадоев. См.: Хаса-
нов К. Как это было: Истина о регистрации уста-
ва Исламской партии возрождения // Народная 
газета. – Душанбе, 2003. – 27 апреля. 
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3. Ульрих Р. Матуридитская школа Самаркан- 
да. – Алматы, 1999. 
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