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Исходным положением традиционного представления о мусульманском мире является идея о 
его единстве не только в собственно религиозном смысле (единобожие), но и в социально- 
политическом и иных отношениях. Эта идея сыграла значительную роль в формировании 
политического сознания народов мусульманского мира. Разработка данной концепции стала 
важньгм направлением развития мусульманских течений в общественной мысли стран Востока. На 
протяжении столетий идея «исламского единства», выполнявшая интеграционную функцию, не раз 
являлась знамением политических движений, ставивших объединительные цели. Вместе с тем эта 
идея нередко питала и сепаратистские выступления, с ней тесно связаны становление и развитие 
религиозного национализма во многих странах Востока. В XX в. она приобрела особенно острый 
политический смысл, наполняясь рахтичным социальным содержанием в тех шій иных конкретных 
сит>'ациях. Единство мусульман нередко противопоставлялось (как показала история, не всегда 
безосновательно) светским концепциям национализма.

Концепция о единстве всех мусульман независимо от национальных и социальных 
различий является одной из основополагающих в догматике и социальной доктрине ислама. Во 
многих аятах Корана говорится о единстве и братстве верующих. Понятие таухида 
(единобожия, единения), на котором зиждется исламское богословие, подразумевает не только 
догмат о единственности бога и отрицании многобожия, выраженный в формуле «Нет 
божества, кроме Аллаха», но и мысль о единстве всех верующих перед этим Богом. В свою 
очередь, единство мусульман выражено и в отношении к ним Аллаха: поскольку божественная 
справедливость (адль) распространяется равным образом на всех членов общины (уммы), 
постольку все мусульмане рассматриваются как равные перед лицом Аллаха. Отсюда и вывод 
об абсолютном единстве всей уммы.

Уже в начальный период истории ислама (при жизни Мухаммада) сложилось понимание 
уммы, подразумевавшее не только духовную, но также и социальную общность, определяемую 
отношениями зависимости между ее членами и покровительством Аллаха. После смерти пророка 
Мухаммада в ходе арабских завоеваний складывается представление об умме как о территории, 
населенной мусульманами, включая места обитания локальных общин или даже отдельных 
мусульман за пределами дар ал-ислам. Умма на сегодняшний день -  это общность, основанная не 
только на духовных связях, но и на единстве образа жизни, деятельности и доходов.

Мусульманские богословы подчеркивают, что уже первоначальная община носила 
«наднациональный характер», поскольку среди первых последователей пророка были не только 
арабы, но и представители других народов. Вместе с тем именно «моноэтнический» облик 
общины Мухаммада (и раннего Халифата), видимо, обусловил раннеисламское представление 
об абсолютном единстве уммы. Однако с расширением границ арабо-мусульманского 
государства это представление наполнилось новым содержанием, поскольку этнический состав 
мусульманской общины вскоре стал весьма пестрым, так что, среди создателей арабо
мусульманской культуры арабы составляли меньшинство, хотя им принадлежали инициатива и 
господствующее положение, по крайней мере на раннем этапе. В этих условиях идея «единства 
мусульман» приобретала особую роль, обеспечив еще большее значение интегративной 
функции ислама как государственной идеологии.

Интегративная функция ислама имеет специфический характер в связи с кораническим 
положением о делении человечества на мусульман и неверных. По этому же принципу мир 
делится на дар ал-ислам (земля ислама) — территорию полного господства ислама, дар ас- 
сульх (земля договора), где мусульмане пользуются религиозной свободой, но не обладают 
политической властью и, наконец, дар ал-харб (земля войны) — неисламские районы; причем 
последние две «зоны» теоретически со временем должны быть превращены в дар ал-ислам.
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