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Аннотация. Представлен опыт герменевтического обзора наиболее распространенных и устой-

чивых стереотипных суждений об арабо-мусульманском мире, использующих исламскую терминоло-

гию – «джихад», «джихадист», «шахид». Детальный анализ данных понятий позволяет сделать вывод о 

несостоятельности тиражируемого образа ислама в качестве кровожадной религии, «джихадистов» в 

качестве его активных проводников, «шахидов» – в качестве смертников, выполнивших поставленную 

задачу. Представлено более двух десятков дефиниций джихада и более трех десятков уточняющих его 

подвидов, демонстрирующих неправомерность распространенного определения джихада исключи-

тельно в качестве «войны с неверными». Разбор понятия «джихадист», связанного со смысловым кор-

нем «джихад» и в публицистическом дискурсе означающего актора, субъекта так называемой «священ-

ной войны», также указывает на произвольность использования исламской терминологии. Анализ по-

нятия «шахид» демонстрирует элиминацию смысла «свидетельства», «свидетельствующего» и 

закрепившихся в публицистическом дискурсе негативных его коннотаций. Аутентичный смысл поня-

тий «джихад», «шахид» сохраняется в полной мере в теологическом дискурсе и частично в академиче-

ском, в то время как публицистические примеры демонстрируют утрату первоначального смысла. 

Обозначена важность философской рефлексии, выводящей за рамки стереотипного, шаблонного 

восприятия и навешивания ярлыков с использованием исламских понятий. Подчеркивается роль «гер-

меневтически воспитанного сознания» с ориентацией на пересмотр собственных пред-суждений и 

принятием культуры Другого. Следование данной интенции в качестве предваряющего принципа 

намечает контуры успешной коммуникации представителей культур. 
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В современных социокультурных условиях и обстоятельствах становится неизбежным 

использование инокультурной терминологии и включение ее в дискурс текущей повестки 

дня. Мы используем как саморазумеющийся понятийный аппарат, сформированный в другом 

культурном ареале, в другой «Большой культуре» [32, с. 58]. Саморазумеющийся в данном 
случае – как мы сами уразумели, то есть интерпретировали понятие, идею, практику методо-

логическими приемами и средствами своей культурной традиции. При этом, несмотря на 

предоставленные возможности глобализирующегося мира, открытость и доступность ин-

формации, многие понятия, идеи и практики инокультурных традиций, выходя за границы 
своей культурной среды, приобретают превратные коннотации. Так, пейоративным контек-

стом нагружены исламские понятия «ваххабит», «джихад», «шахид». Не говоря уже о кон-

струкциях вида «джихадист», «джихад-мобиль», «пояс шахида». 
Восток в широком понимании представлен множеством негативных образов. Хасан Ха-

нафи отмечает, что репрезентация Другого в карикатурном виде с такими чертами, как «во-

сточный деспотизм, примитивный склад ума, дикая мысль, насилие, фанатизм, отсталость, 

зависимость и другое» [49, с. 16.] служит созданию и поддержанию «постоянных отношений 
комплекса превосходства-неполноценности (superiority-inferiority complex) между Западом и 

Востоком, и отношения комплекса неполноценности-превосходства (inferiority-superiority 

complex) между Востоком и Западом» [там же]. Современный ориенталистский срез высвечи-

вает арабо-мусульманский Восток и арабо-мусульманскую культуру набором стереотипов: от 
деспотичного государственного устройства и отсутствия прав у женщин до устойчивого об-

раза ислама как религии жестокости, пропагандирующей войну с неверующими и ратующей 

за установление шариата во всем мире и прочее. 
В теории межкультурной коммуникации стереотипы не нагружены негативным содер-

жанием. Они представляют упрощенный образ представителя другой культуры или тради-
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ции и служат для экономии человеческих усилий. Формирование стереотипов происходит с 

опорой на скудные и сжатые сведения о Другом, которые мы получаем из личного опыта 

ограниченных инокультурных контактов, опыта близких нам людей и представленного об-

ширного информационного примера других людей. Стереотип выступает в качестве некото-
рого ориентира, пусть и упрощенного, который отчасти может подготовить к встрече с куль-

турным Другим. Примеры художественного творчества, затрагивая тематику стереотипов, 

реализуют комедийный сюжет. Этностереотипы (как авто-, так и гетеро-) о гастрономических 
предпочтениях, особенностях характера, способах организации быта, глобально обобщая об-

раз Другого, вызывают улыбку. Совершенно иная смысловая нагрузка у предрассудков, кото-

рые репрезентируют настороженно-враждебное отношение к представителям Другой куль-

туры или вообще социальной общности. В основе предрассудка – негативная оценка Другого, 
и как следствие – нарушение и ограничение его прав по различным основаниям, будь то воз-

раст, пол, раса, социальное положение и прочее. Тематика предрассудков и их итогов – дис-

криминации – в художественных примерах демонстрирует драматические сюжеты. 

Исламская проблематика привлекает внимание специалистов различных областей гу-
манитарного знания, аккумулируя, прежде всего, политологический и религиоведческий ас-

пекты. Арабо-мусульманские понятия, особенно – джихад и шахид, включены в подборку 

публикаций по исследованию роли религии, вопросов войны и мира в исламе, анализу рели-
гиозно-мотивированного терроризма. Кроме этого, собственно исламская терминология об-

наруживается в публикациях, посвященных истории и идеологическим программам ради-

кальных течений [30], эволюции «джихадистских» и экстремистских идей [25; 27], исламофо-

бии [5; 35] и анализу механизмов ее формирования [28], а также распространенным 
стереотипным представлениям [37] и репрезентации ислама в целом. Понятие «шахид» го-

раздо менее распространено в академическом дискурсе [16; 42], в то время как «джихад» и его 

производные представлены не только в религиоведческих и политологических работах, но и 

в исторических [8; 41], философских [17; 43], лингвистических [11; 40]. 
Тематика публикации, находящаяся на стыке политологического, религиозного, соци-

ального, культурного факторов, определила выбор методологического инструментария. Ис-

следование базируется на ключевых положениях логико-смыслового подхода [32], а также 
методах историко-философской реконструкции и герменевтической интерпретации. С учетом 

принципов историзма, системности и междисциплинарности применяется метод анализа 

словарных дефиниций и приемы типологизации. 

В исследовании предпринимается попытка рефлексивного осмысления культуры Дру-
гого с выходом за устоявшиеся смысловые границы различных «-измов». В настоящей публи-

кации предлагаются наиболее устойчивые гетеростереотипные представления об ара-

бо-мусульманском мире, включающие исламские понятия. 

Стереотип 1. «Джихад – война с неверными». Джихад – наиболее распространенное и 
узнаваемое понятие исламской тематики. Из публицистического дискурса нам всем понятно 

и очевидно, что такое джихад: война с неверными, война за установление всемирного хали-

фата, война мусульман с немусульманами и так далее. В теологическом дискурсе джихад 
представлен усердием (на пути Бога), то есть таким комплексом мер, осуществляемым во имя 

и ради Всевышнего. Академический дискурс демонстрирует широкую палитру уточняющих 

значений джихада от «усердия» и «усилия» до привычных «священной войны», «религиозной 

войны», которая представлена на рис. 1. 
Этимологическая составляющая джихада также представлена разноплановыми значе-

ниями, среди которых: 

1. столкновение [7]; 

2. борьба [7; 33, с. 172; 44]; 
3. сражение – battle [44]; 

4. сражаться – to fight [55]; 

5. бороться, стараться – to struggle [47]; 

6. стремиться – to strive [47; 55]; 

7. прилагать усилия – to exert [55]; 

8. старание [9; 31, с. 18; 33, с. 172; 34, с. 115]; 

9. усилие [9; 19, с. 66–67; 20, с. 57–58; 53, с. 538]; 

10. усердие [24]; 

11. рвение [24; 31, с. 18; 33, с. 172; 34, с. 115]. 



 Herald of Vyatka State University, Is. 1 (147), 2023  

© VyatSU, 2023          ISSN: 2541–7606                                                                                                               Philosophical sciences 
 

 

69 
 

Осложняет понимание джихада отождествление его с газаватом, не только в публици-

стической репрезентации, но и академической [7; 53, с. 538]. 
Кроме этого, принято различать виды джихада в зависимости от сфер его реализации, 

способов исполнения, объекту борьбы, применяемых средств, периодизации истории му-
сульманского общества и многих других оснований (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Значения джихада 

 

 
Рис. 2. Виды джихада 

 
Отдельно стоит отметить взгляды на джихад общины ахмадитов (ахмадия), позицио-

нирующей себя как исламской, но, тем не менее, не признанной исламским сообществом. Со-
гласно ахмадитам, различаются три вида джихада: 1) большой джихад (Jihad Akbar), то есть 
джихад человека с самим собой, очищение себя; 2) великий джихад (Jihad Kabeer), «который 
ведется против Сатаны и его учений» [52] путем распространения учения Священного Кора-
на; 3) малый джихад (Jihad Asghar), «который ведется против врага свободы совести» [52], то 
есть Священная война. 
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Данная подборка представленных интерпретаций джихада не претендует на всеохват-

ность его смысловой репрезентации. Более двух десятков определений джихада и более трех 

десятков уточняющих его подвидов демонстрируют несостоятельность распространенного 

определения джихада исключительно в качестве «войны с неверными». Тиражируемый образ 
джихада как средства осуществления кровавых расправ на поверку оказывается лишь за-

блуждением. В действительности джихад представляет не насилие, а усилие – в первую оче-

редь, совершаемое над собой, и только после – над Другим, обществом и так далее, в самых 
разнообразных индивидуальных и социальных сферах. 

Стереотип 2. «Джихадисты – убийцы». В русскоязычном поле джихадист – одноко-

ренное слово со смысловым ядром «джихад» – означает субъекта, действователя «священной 

войны» и выступает синонимом террориста. Публицистический дискурс четко визуализирует 
«джихадиста»: вышедший на тропу «войны с неверными» исламский террорист с чер-

но-белым флагом и автоматом наперевес. Из средств передвижения – «джихад-мобиль», из 

средств устрашения и поражения – «пояс шахида». 

«Шахид-мобиль» или «джихад-мобиль» – неклассическая и неофициальная языковая 
конструкция для обозначения средства передвижения, начиненного взрывчаткой и предна-

значенного для причинения вреда людям, имуществу и так далее. Не будучи официально 

именованной, тем не менее фигурирует и на официальном уровне, в том числе транслируясь 
средствами массовой информации [см., например, 3; 22; 36]. В публикациях, посвященных об-

зору и описанию самодельных «бомб на колесах», встречается пояснение: «неофициальное 

название в среде российских военнослужащих всех видов гражданских транспортных средств 

(колесных и гусеничных), переоборудованных в полевых условиях в боевое средство для ве-
дения огня из разного вида оружия, а также осуществления однократной суицидальной ата-

ки» [15]. Англоязычная военная лексика предусматривает использование понятия Suicide 

vehicle-borne improvised explosive device [15], то есть «автомобиль смертника с установленным 

самодельным взрывным устройством», без задействования собственно исламских понятий – 
джихад и шахид. В свете проводимой в 2022 г. СВО понятие «джихад-мобиль» вновь претер-

пело метаморфозы: перекочевав в другую культурную среду и лишившись первоначальной 

религиозной окраски в отношении исламских террористов, оно стало использоваться с при-
вязкой к националистам и «бандер-мобилям» [10; 26]. 

Ранее мы указывали, что сферы реализации джихада, а именно его смыслового яд-

ра-усердия, самые различные – религия, право, политика, экономика, военное дело, наука, 

культура, образование, медицина, экология и прочее. Джихад-усердие проявляется в искрен-
нем исполнении религиозного долга, борьбе с личными и общественными пороками, миссио-

нерской деятельности, образовательной, экономической, спортивной сферах. Арабо-мусуль-

манская культура выделяет актора джихада – муджахида (кстати, еще одно извращенное де-

структивными сообществами понятие), которым может выступать торговец, миссионер, 
воин, проповедник, учащийся, борец с собственными слабостями и другое. Не останавливаясь 

детально в этой части вопроса, отметим, что, например, Ансари Харави описывает девять ти-

пов усердствующих (муджахедин): три в отношении усердствующих мечом; три – усердству-
ющих в отношении души; три – в отношении дива [см. 21, с. 116–117]. Кроме этого, муджахи-

дом в исламских странах обозначаются активные участники общественно-политической дея-

тельности или внесшие значительный вклад в развитие исламского государства. 

Стереотип 3. «Шахид – террорист-смертник». Шахид – второе понятие арабо-мусуль-
манской культуры, приобретшее негативную коннотацию и практически утратившее аутен-

тичный смысл. Понятия «шухада» (букв. «свидетельство») и «шахид» (букв. «свидетельству-

ющий») имеют широкую смысловую область. Шахада, во-первых, отражает первый и важ-

нейший символ веры, во-вторых, «свидетельское показание» [19, с. 296], и только в-третьих, 
мученическую смерть за веру. Как отмечает А. А. Али-заде, шахид – понятие «для обозначения 

свидетеля на суде…, верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов» [2, 

с. 369]. К шахидам относятся и «пожертвовавшие собой за веру» [19, с. 296], и те, кто умер 
насильственной смертью: жертвы убийств, стихийных бедствий, эпидемий и прочее. Мучени-

ческие коннотации шахады требуют существенных пояснений: 1) кого можно признать ша-

хидом; 2) определение категории, вида наступления смерти; 3) условия наступления смер-

тельного случая; 4) характер намерений и так далее. Исходя из указанного комплекса крите-
риев, принято выделять три типа – «совершенный шахид, мирской шахид, шахид ахирата» 

[18, с. 144–150]. 
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Таким образом, представляется несколько рядов классификаций шахидов даже в муче-
нических коннотациях. Например, участники военных действий, в приоритете которых было 
вовсе не прославление религии Аллаха, а нажива, известность или месть, называются шахи-
дами земной жизни – шахид ад-дунья. Те, кто принимал участие в бою не с личной заинтере-
сованностью, а с целью возвышения слова, религии Аллаха, считаются шахидами земной и 
потусторонней жизни – шахид ад-дунья ва аль-ахира. Погибшие в результате ненасильствен-
ной смерти: вследствие болезни, исполнения заповеди веры, относятся к шахидам потусто-
роннего мира – шахид аль-ахира. 

Согласно другой ветвленной классификации шахидов в значении мученичества выде-
ляются: «мученики поля боя» [54, c. 204] (мученики этого мира и загробного) и «мученики 
только загробного мира» [54, c. 205]. Представленные примеры демонстрируют вариативные 
типы шахидов в зависимости от причины наступления смерти, условий и прочее, с указанием 
тех, кто умер случайной смертью или был убит мятежниками, умер в результате насиль-
ственной смерти или в результате болезни, несчастного случая, а также умерших во время 
паломничества, ведущих добродетельную жизнь и другое. 

Понятия «джихадисты», «шахиды», «джихад-мобили» основательно вошли в современ-
ный публицистический дискурс и используются в отношении ясных и мгновенно распознава-
емых примеров, как правило, псевдоисламских сообществ с взаимосоответствующим типом 
разрушительной деятельности. Мы подчеркнули некорректность применения исламской 
терминологии по отношению к религиозно-камуфлированным сообществам. Искаженный 
преступными объединениями аутентичный исламский понятийный аппарат, наспех тиражи-
руемый средствами массовой информации, образует превратную смысловую ловушку, в ко-
торой под лозунгами якобы джихада претворяются жестокие преступления, под маской джи-
хадистов фигурируют исключительно террористы, образ шахида бескомпромиссно иденти-
чен смертнику. При этом аутентичный смысл джихада, то есть усердия (на пути) и его 
однокоренного действователя – джихадиста, то есть того, кто усердствует (на пути), – полно-
стью исключается. 

Анализ дефиниций джихада, обзор трансформации смыслов и практик джихада в раз-
личные исторические периоды позволяют в многообразии значений выделить смысловую 
детерминанту, стягивающую весь спектр значений и практик. Эта детерминанта представля-
ет собой идею усердия (усердия на пути), которая может иметь различные способы, средства, 
цели своего исполнения, сохраняя смысл усердного, прилежного, требующего усилий отно-
шения. Джихадист в таком понимании – усердно идущий по пути, реализующий практики 
джихада. Шахид – также свидетельствующий искренность своих намерений и подтверждаю-
щий их поступками. 

В сегодняшних реалиях тема успешного межкультурного взаимодействия чрезвычайно 
актуальна, в связи с чем некорректное использование инокультурной терминологии, под-
крепляемое и тиражируемое, в том числе средствами массовой информации, подчас форми-
рует однобокое и ангажированное представление о культуре «Х» в целом и проводимых ею 
практиках в частности. Цель нашего исследования – вовсе не лингвистический пуризм и 
борьба с «чужесловием». Цель – корректное использование инокультурной терминологии с 
выходом за пределы собственного «когнитивного солипсизма» [32, c. 414], «выходом из соб-
ственного философского дома» [23]. Для чего нам покидать комфортный мир собственной 
традиции и приобщаться к культуре Другого без своих «культурных очков»? С одной сторо-
ны, для того, чтобы иметь возможность полнее и шире взглянуть на собственную культуру, 
оценить ее возможности в сравнении с другими культурными традициями, практиками, иде-
ями. С другой – для понимания культурного Другого и вывода его из категории угрожающего 
«Чужого». Тем самым становится возможным наведение сети мостов, где нет центральных и 
периферийных культур, более и менее цивилизованных и развитых. Для продуктивной меж-
культурной коммуникации важно быть открытым и восприимчивым к мнению культурного 
Другого, быть способным к решительной и мужественной верификации собственных 
пред-суждений, которые проявляются под влиянием информационного стереотипного пре-
избытка в отношении культуры Другого. 
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Abstract. The article presents the experience of hermeneutical review of the most common and stable 

stereotypical judgments about the Arab-Muslim world using Islamic terminology – "jihad", "jihadist", "Shahid". 

A detailed analysis of these concepts allows us to conclude that the replicated image of Islam as a bloodthirsty 
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religion, "jihadists" as its active agents, "shahids" as suicide bombers who completed the task. More than two 

dozen definitions of jihad and more than three dozen subspecies clarifying it are presented, demonstrating the 

illegality of the widespread definition of jihad solely as a "war with the infidels". The analysis of the concept of 

"jihadist", associated with the semantic root "jihad" and in the journalistic discourse of the signifying actor, the 

subject of the so-called "holy war", also indicates the arbitrariness of the use of Islamic terminology. The analy-

sis of the concept of "shahid" demonstrates the elimination of the meaning of "testimony", "testifying" and its 

negative connotations fixed in the journalistic discourse. The authentic meaning of the concepts of "jihad", 

"shahid" is preserved in full in theological discourse and partly in academic, while journalistic examples demon-
strate the loss of the original meaning. 

The importance of philosophical reflection, which goes beyond the stereotypical, formulaic perception 

and labeling using Islamic concepts, is indicated. The role of the "hermeneutically educated consciousness" is 

emphasized, with a focus on revising one's own preconceptions and accepting the culture of Another. Following 

this intention as a preliminary principle outlines the contours of successful communication of representatives 

of cultures. 

 

Keywords: cultural Other, intercultural communication, stereotype, prejudice, Islam, jihad, shahid. 
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