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Аннотация: В статье анализируются особенности развития и основ-
ные векторы трансформации исторической индонезийской памяти 
в рамках либерального сегмента мусульманской уммы. Показано, 
что мусульманские интеллектуалы либеральной ориентации актив-
ны в формировании собственных версий коллективной историче-
ской памяти, что ведет к формированию мемориальной культуры 
уммы, которая развивается одновременно и параллельно, но разно-
направленно с исторической памятью светского гражданского ин-
донезийского национализма. Автор анализирует восприятие уме-
ренными либеральными мусульманскими интеллектуалами коллек-
тивной памяти уммы. Предполагается, что мемориальные активно-
сти развиваются в двух направлениях. С одной стороны, формирует-
ся большой нарратив, используемый при написании истории исла-
ма в Индонезии в целом. С другой, культура памяти уммы актуали-
зирует политические и идеологические противоречия националь-
ной современной истории, что содействует актуализации коллек-
тивных исторических травм в рамках мемориальных пространств. 
Особое внимание уделяется актуальным идеологическим противо-
речиям, которые формируют различные и параллельно развиваю-
щиеся модусы исторической памяти уммы в современной Индоне-
зии. Показано, что модель коллективной памяти уммы стимулирует 
развитие политики памяти в религиозно центричной системе коор-
динат умеренного ислама. В статье показано, как и почему форми-
руются и развиваются разграничительные линии коллективной па-
мяти Индонезии, подверженной фрагментации, что стимулирует 
развитие параллельных мемориальных культур светских национа-
листов, умеренных либеральных мусульман и сторонников ради-
кального политического ислама. 
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Abstract: The article analyses the features of development and the main 
vectors of transformation of the historical Indonesian memory within the 
liberal segment of the Muslim Ummah. It is shown that liberal Muslim 
intellectuals are active in the formation of their own versions of the col-
lective historical memory, leading to the formation of a memorial culture 
of the Ummah, developing various perceptions of the past. The last ones 
develop and coexist simultaneously and parallelly. It is presumed histori-
cal memory function in different directions presented by secular civil 
Indonesian nationalism and Muslim alternatives. The author analyses the 
perception of the Ummah's collective memory by moderate liberal Mus-
lim intellectuals. It is assumed that memorial activities develop in two 
directions. On the one hand, intellectuals of the Ummah, engaged in 
memorial politics, reproduce grand narratives of secular history in their 
attempts to write the history of Islam in Indonesia in general. On the 
other hand, the culture of memory of the Ummah actualises the political 
and ideological contradictions in the national modern history, which 
contributes to the actualisation of collective historical traumas within 
the framework of memorial spaces. Particular attention is paid to the 
actual ideological contradictions that form different and parallel devel-
oping modes of the historical memories of the Ummah in modern Indo-
nesia. It is shown that the model of the collective memory of the Ummah 
stimulates the development of the policy of memory in the religiously-
centric coordinates system of moderate Islam. The article shows how 
and why the dividing lines of the fragmentated collective memory of 
Indonesia are formed and developed, stimulating the development of 
parallel memorial cultures of secular nationalists, moderate liberal Mus-
lims and supporters of radical political Islam. 
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Введение 

Политика памяти вошла в число универсальных инструментов, 
которые используются элитами для актуализации собственной леги-
тимности и развития идентичностей, которые не только не оспаривали 
их власть, но и формировали коллективные представления о прошлом, 
содействующие консолидации общества. Политика памяти проводит-
ся большинством государств, а ее практическая реализация связана с 
активностью агентов исторической политики. Манипуляции с мемо-
риальной культурой воспринимаются через призму попыток элит 
сформировать наиболее оптимальную для них модель памяти. Исто-
рическая политика сводится в активности и деятельности различных 
ее агентов – от институтов памяти, если таковые институционализи-
рованны, до средств массовой информации и деятельности активистов 
политики памяти, которые формируют представления о прошлом в 
публичных и общественных пространствах.  

Социальные и религиозные институты как естественные  
носители коллективной памяти 

Среди дискуссионных проблем в современной историографии 
особое место занимает изучение институтов как носителей памяти. 
Речь идет не о специально созданных государством институтах наци-
ональной памяти, которые регулярно изучаются в исследовательской 
литературе. Не менее важной проблемой является анализ социальных, 
политических и культурных институтов как носителей частных и уз-
ких версий мемориальной культуры в сравнении с коллективной ис-
торической памятью общества. Число, состав и характеристики таких 
институтов как носителей памяти по существу или по определению 
могут значительно варьироваться.  

Следует принимать во внимание, что такие институты, были или 
являются носителями естественной, исторически сложившейся и ме-
няющейся коллективной памяти. На важность анализа таковых указы-
вает российский историк Н. Копосов, замечающий, что некоторые со-
циальные группы, носители естественной памяти по определению1, не 
выдерживают конкуренции с модернизацией, исчезают, что ведет к 
отмиранию целых пластов исторической мемориальной культуры. 
Проецируя предположение Н. Копосова на широкие контексты соци-
альной истории, естественными носителями памяти, которые более не 
существуют, являются крестьянство, дворянство и рабочий класс, чьи 
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идентичности и памяти существенно мутировали в результате модер-
низации.  

Умма как институт-носитель коллективной  
исторической памяти 

Неевропейские общества актуализируют в значительной степе-
ни близкую логику развития исторической памяти с той только разни-
цей, что отдельные институты, ответственные за развитие мемориаль-
ной культуры, кажутся более устойчивыми в сравнении с европейски-
ми носителями естественной групповой памяти. Особое место среди 
таких стран занимает Индонезия. Несмотря на секуляризацию и инте-
грацию в пространства глобальной экономики, традиционные соци-
альные группы, связанные с уммой, оказались более устойчивыми, 
чем западные сообщества, чья консолидация базировалась на принци-
пах религиозной принадлежности.  

Логично предположить, что умма в Индонезии представляет со-
бой не просто религиозный, но и социокультурный институт, который 
является носителем естественной коллективной памяти. Последняя 
через призму веры ассимилирует и интерпретирует различные вос-
приятия событий новейшей истории страны, интегрированной в фор-
мально доминирующий канон коллективной памяти Индонезии как 
нации-государства. Следует принимать во внимание и то, что истори-
ческая память уммы, как мемориальная культура индонезийского об-
щества подвергнута фрагментации, что позволяет в рамках коллек-
тивной памяти верующих выделять ее левые, традиционалистские и 
либеральные версии конструирования образов прошлого.  

Методология и историография 

В методологическом плане представленная статья опирается на 
достижения междисциплинарной историографии, сфокусированной на 
изучении интеллектуальной и культуральной истории как коллектив-
ных форм памяти. Различные политически и идеологически мотиви-
рованные манипуляции в прошлым стимулируют инструментализа-
цию истории, ее превращение в мобилизационный и легитимацион-
ный ресурс, применяемый элитами.  

Большинство исследований исторической политики и мемори-
альной культуры в Индонезии сфокусированы на анализе форм, осо-
бенностей, направлений и стратегий манипуляций с фактами прошло-
го. В научной литературе показана идеологическая зависимость мемо-
риальной политики, связанной с развитием политического ислама и 
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националистического воображения, которые формировали и опреде-
ляли особенности мемориальной культуры уммы. Историческая поли-
тика индонезийского общества, направляемая интеллектуалами уммы, 
в современной отечественной историографии не получила значитель-
ного развития.  

Большинство работ по исторической политике памяти в ее му-
сульманской версии актуализируют светские сюжеты, связанные с 
осмыслением травматического опыта исторической памяти, воспри-
нимаемой через призму коллективной памяти о событиях 1965 г.2, ко-
торые стимулировали политическое насилие с участием исламистов3, 
что существенно повлияло на восприятие ислама в социальной и 
культурной памяти Индонезии во второй половине 20 – первые деся-
тилетия 21 века. В рамках подобной ситуации изучение памяти уммы 
редуцируется до воображения и изобретения образов 1965 г. в мемо-
риальной культуре верующих4, которые могут интерпретироваться 
как травма или попытки ее преодоления и консолидации5 светских и 
религиозных сегментов коллективной памяти. В отечественной исто-
риографии изучение индонезийской коллективной памяти и историче-
ской политике не носит системного характера, а исследования по дан-
ной проблематике ведутся нерегулярно, а их число остается незначи-
тельным6.  

Цель и задачи статьи 

В центре авторского внимания в данной статье – проблемы ли-
беральной версии мемориальной культуры индонезийской уммы как 
носителя памяти по определению. Целью статьи является анализ ли-
беральной мусульманской памяти как социального и религиозного 
варианта индонезийской мемориальной культуры. В число задач авто-
ра входит анализ основных направлений развития мусульманской ис-
торической памяти в ее либеральной версии, выявление особенностей 
и характеристик мемориальной культуры умеренного сегмента уммы, 
изучение перспектив развития коллективной памяти верующих в кон-
текстах развития национального мемориального канона в целом.  
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«Исторический» уровень политики памяти уммы 

Политика памяти, приводимая либеральными активистами ин-
донезийской уммы, актуализирует два измерения исторического опы-
та, представленные рефлексиями относительно собственно истории 
ислама и политической травмой, полученной мусульманами на про-
тяжении ХХ века, когда ислам оказывался в центре политических де-
батов, а верующие пытались выработать свою стратегию поведения, 
используясь светскими элитами для решения их задач.  

Собственно “историческая” часть политики памяти в отношении 
истории ислама в современной Индонезии не пересекается ни с поли-
тическими, ни идеологическими противоречиями индонезийского об-
щества, отличаясь в большей степени академическим характером. По-
добные уровни мемориальной культуры фактически апеллируют к 
ассимилированной активистами политики памяти академической ис-
ториографии7, что придает ее умеренный характер, визуализируя 
уклон в направлении социального и культурного анализа, существен-
но снижая конфронтационный потенциал, характерный для других 
случаев манипулирования историей.  

Политика памяти уммы апеллирует к расширенному и междис-
циплинарному пониманию истории и коллективной памяти, проявле-
нием чего являются призывы принять «видение ислама в прошлом в 
иных координатах, чем только халяль и харам»8. Следует признать, 
что в рамках обсуждения проблемы географической территории, с ко-
торой был привнесен ислам, не все аналитики и эксперты солидарны. 
Среди возможных прародин индонезийского ислама не только фигу-
рирует арабский Ближний Восток, но также Китай и Персия9.  

Китайская версия неприятна националистической части уммы в 
силу политических противоречий между Индонезией и КНР, а пер-
сидская отвергается по причине того, что индонезийский ислам явля-
ется суннитским, а не шиитским. Для уммы наиболее правильной вы-
глядит теория проникновения ислама непосредственно с территории 
Ближнего Востока10, так как избавляет историю индонезийского ис-
лама от персидского и китайского посредничества. Эта сугубо научная 
проблема оказалась в центре внимания индонезийской политики па-
мяти в силу наличия в стране сильного религиозного образования и 
необходимости учащихся мусульманских школ в 9 классе сдавать эк-
замен по истории ислама11.  

Конкретное и содержательное наполнение курса периодически 
возрождает дискуссии, связанные не столько с историей уммы, сколь-
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ко с ее интерпретацией с точки зрения индонезийского национализма. 
В рамках политики памяти уммы на современном этапе особое значе-
ние для мусульманских интеллектуалов имеет концепт «хиджра», 
воспринимаемый ими в качестве центрального в исторической тради-
ции ислама в целом, что вынуждает их конструировать коллективную 
память, отталкиваясь именно от этого понятия. Азхар Ирфансия пола-
гает, что «хиджра» стала важным компонентом культуры историче-
ской памяти в Индонезии, так как означает «личное покаяние, связан-
ное с волной деполитизации, которая действительно становится все 
более распространенной в условиях гегемонии неолиберализма»12 че-
рез призму переосмысления коллективного опыта верующих именно в 
индонезийских контекстах.  

Образ хиджры в мемориальной культуре призван актуализиро-
вать преемственность ислама в Индонезии с исламом Ближнего Во-
стока. Активистами политики памяти подчеркивается, что «хиджра 
как историческое событие, описанное в Коране, тесно связана с кол-
лективностью людей. Эта историческая миграция не была переселе-
нием мусульман как отдельных личностей, это было движение спло-
ченной коллективной уммы… хиджра может стать геополитической 
стратегией, организованной Пророком Мухаммедом»13.  

Умма и исторический ревизионизм  
как стратегия формирования памяти 

В рамках такого видения истории ислама некоторыми активи-
стами политики памяти в Индонезии предлагается ее ревизионистское 
прочтение, основанное на полемике с ориенталистскими восприятия-
ми мусульман. В противовес западным версиям ислама как жесткой 
религии, склонной к насилию и авторитаризму, Заки Хайрул Умам 
утверждает, что в рамках ислама исторически сложились свой формы 
толерантности, а сам ислам был склонен не к унификации, а полифо-
ничности, так как «домодерные мусульманские общества были спо-
собны терпеть различия в утверждениях об истине в условиях, когда 
истина не может быть полностью раскрыта»14.  

Развивая такой нарратив, активисты исторической политики 
указывают на важность ревизии мемориальной культуры и ее пере-
смотра ради «уничтожения предубеждений, особенно тех, которые 
были институционализированы и приняты как норма»15. Поэтому 
предлагается иная версия памяти, основанная на истории ислама как 
гетерогенной и многоуровневой, что и позволяет индонезийским ин-
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теллектуалам определять «ранний ислам как очень мягкий», настаивая 
на то, что только «правоверие сделало его жестким»16.  

Пересмотру подвергается история ислама через призму его при-
влекательности, так как «ислам рос быстро благодаря нескольким 
факторам, включая простоту вступительных требований, отсутствие 
кастовой системы, наличие простого и отрытого поклонения, что де-
лало распространение религии возможным в форме мирного процес-
са»17. Предлагается иное видение вклада женщин, в отношении кото-
рых применялось «классическое предположение, что им нельзя дове-
рять толкование Корана, потому что они эмоциональны и иррацио-
нальны, и поэтому не подходят для серьезной работы по толкованию 
текстов»18.  

Предлагая феминизированную версию истории ислама, активи-
сты политики памяти настаивают, что в Коране не содержится «запрет 
женщинам толковать откровение. Если мы рассмотрим долгую исто-
рию исламской культуры, мы найдем много толкователей-женщин, 
которые внесли свой вклад в интеллектуальную жизнь ислама»19. 
Маргинализацию женщин как активистов уммы агенты исторической 
политики склонны связывать с «последствиями колониализма и внут-
реннего упадка в мусульманском обществе, которые мешали женщи-
нам получить легитимность и власть в обществе»20.  

Именно колониализм в мемориальной культуре воспринимается 
как тот фактор, который исказил основные векторы и траектории раз-
вития ислама. Если до установления западной гегемонии «дух ислам-
ской цивилизации был живым», то восточные общества «потеряли 
свою гибкость только тогда, когда вступили в современную эпоху, 
введя западные законы о богохульстве и гомосексуализме в 19 веке, 
что сделало отношение к разнообразию, включая сексуальность, 
жестким»21.  

Методологическая вторичность  
коллективной памяти уммы 

Рефлексии представителей уммы относительно истории ислама 
в плане развития нарратива воспроизводят стратегии характерные как 
для светской историографии, так и секулярных версий памяти – от 
восприятия истории и прошлого как конструктов до последовательной 
фрагментации исторического знания путем его специализации, вклю-
чая признание гендерной и женской истории как компоненты коллек-
тивной памяти. В рамках такого нарративного формирования мемори-
ального канона фиксируется событийность как часть коллективной 
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памяти верующих, а история уммы легитимируется путем проециро-
вания на нее тех характеристик, которые раннее были выработаны в 
индонезийской историографии, подверженной влиянию национализ-
ма.  

Националистическая модель исторической памяти требует леги-
тимации исторического опыта через его героизацию22, для чего фор-
мируется пантеон «отцов нации»23. Аналогичные методы используют-
ся и в рамках развития культуры памяти уммы, сочетаясь с попытками 
зафиксировать и картировать пространства памяти и коллективного 
опыта верующих на территории Индонезии24.  

История ислама в коллективной памяти либерального сегмента 
уммы воспринимается через призму различных языков историонапи-
сания, включая социальную, политическую и культуральную исто-
рию25. Именно в рамках такой стратегии развития памяти, с одной 
стороны, следует интерпретировать попытки виртуализации истории 
Султаната Демак как «первого исламского государства на Яве»26. Ис-
тория мечетей27 воспринимается как локализированная версия коллек-
тивной памяти мусульман, связанных с различными индонезийскими 
регионами.  

В мемориальной культуре уммы формируется образ истории ис-
лама, основанный на сближении мусульманского с доисламским, что 
позволяет существенно расширить содержательное наполнение про-
цесса исламизации, который интерпретируется как «история прихода 
ислама неотделимая от аккультурации местной культуры…. что при-
вело к аккультурации культуры жителей архипелага с исламскими 
учениями»28. Историческая память актуализируется мусульманскими 
средствами массовой информации29, которые не только популяризи-
руют наследие, но и содействуют его визуализации в публичных и 
общественных пространствах.  

Новейшая история ислама в Индонезии как пространство 
мемориальных конфликтов 

Если вопросы истории проникновения ислама и развития ис-
ламской идентичности в политике памяти лишены потенциала кон-
фронтационности, то проблемы новейшей истории уммы в независи-
мой Индонезии стимулируют «войны памяти» в современном обще-
стве. Причиной мемориальной конфронтации является восприятие 
истории политического ислама в различных системах координат, ко-
торыми, с одной стороны, руководствуются светские националисты и 
либеральные мусульмане, а, с другой, радикалы.  
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Камнем преткновения для носителей различных версий истори-
ческой памяти становится политический опыт Машуми30, включаю-
щий в себя участие ее будущих лидеров в националистическом дви-
жении перед второй войной и их сотрудничество с Японией. Эти два 
момента интегрируются в различные исторические памяти в то время, 
как послевоенная история Машуми становится причиной для мемори-
альных конфронтаций. Последние стимулируются попытками некото-
рых интеллектуалов, представляющих уммы, конструировать образ 
ислама в исторической памяти как центрального политического эле-
мента индонезийской модели развития31 в то время, как светские сег-
менты общества характеризуются содержательно иным восприятием 
этой проблемы.  

В рамках поиска мемориального компромисса некоторые авто-
ры указывают на то, что в Индонезии имела место коалиция между 
светскими националистами и исламистами32. Ответственность за ее 
кризис и провал ими возлагается на обе стороны, хотя и признается, 
что именно склонность светских элит к авторитаризации режима в 
середине 1960-х гг. не только разрушила этот хрупкий союз, но и 
предопределила разновекторное развитие различных версий коллек-
тивной памяти.  

Если политическая активность ислама является причиной фраг-
ментации культуры исторической памяти, то реальным пространством 
расхождения разных видений коллективного опыта становится ме-
четь, воспринимаемая в зависимости от идеологической конъюнктуры 
как «пространство рождения цивилизации»33 или как место политиче-
ской агитации, что лишь усиливает расхождения между различными 
версиями памяти в рамках уммы. Либеральная и оппозиционная ей 
версии исторической памяти уммы в Индонезии расходятся в вопро-
сах восприятия и интерпретации событий новейшей истории ислама.  

Если для первых концепт «халифат» имеет в большей степени 
отношение к истории ислама на Ближнем Востоке, то для вторых 
принципы халифата воспринимаются в качестве универсального ру-
ководства к действию, так как само понятие «халифат» представляет 
для них «систему лидерства для всех мусульман мира, призванную 
поддерживать исламский закон и распространять исламский призыв 
во всех уголках мира»34. В этом контексте становятся заметны раз-
личные тенденции восприятия исторической памяти, представленной 
памятью как коллективным опытом и памятью как руководством к 
политическому действию.  
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Выводы 
Историческая политика в современной Индонезии является 

важным и эффективно используемым элитами мобилизационным и 
легитимационным ресурсом. Особе место в индонезийской историче-
ской политике играет мемориальная культура уммы. Индонезийские 
мусульмане, как и светские интеллектуалы, достаточно активно ис-
пользуют символические ресурсы исторического прошлого, подвергая 
историю уммы пересмотру и ревизии, что ведет к фрагментации ме-
мориальной культуры, одновременному и параллельному соразвитию 
и софункционированию различных памятей, связанных с идеологиче-
ски отличными сегментами сообщества верующих.  

Политика памяти индонезийской уммы, как и мемориальная по-
литика Индонезии в целом, содействует генерации новых смыслов, 
приписываемых прошлому, что маловероятно и фактически невоз-
можно без активной и масштабной ревизии старых интерпретаций но-
вейшей истории ислама. Политика прошлого, проводимая по инициа-
тиве уммы, содействует ревизии коллективной памяти, одни моменты 
которой могут подвергаться маргинализации в то время, как другие 
воспринимаются в качестве более важных и определяющих восприя-
тие коллективного исторического опыта верующих в современной 
мемориальной культуре общества. Историческая политика уммы и ее 
культура памяти функционирует как одновременное и параллельное 
соразвитие различных версий коллективной исторической памяти, 
которые могут легитимировать политически и идеологически различ-
ные интерпретации истории уммы даже на уровне ее либерального 
сегмента.  

Индонезийская умма сформировала свою уникальную версию 
мемориальной культуры, основанной на соразвитии различных исто-
рических памятей, что допускает актуализацию и визуализации памя-
ти уммы как мемориальной традиции жертвы внешнего светского гос-
ударственного воздействия. Индонезийская мемориальная культура на 
уровне уммы отличается одновременно идеологическим и диалогич-
ным характером. Различные формы памяти уммы не только идеологи-
чески мотивированы, но они пребывают в состоянии диалога как друг 
с другом, так мемориальными культурами светской части индонезий-
ского общества.  

Политика памяти уммы не только представляет собой элемент 
национальной мемориальной культуры современного индонезийского 
общества. Функционирование в рамках уммы собственной коллектив-
ной памяти имеет принципиальное значение для актуализации поли-
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тических амбиций и притязаний ислама, что ведет к «суверенизации» 
истории ислама в современном мемориальном каноне Индонезии. 
Именно последние тренды не только подчеркивают важность и необ-
ходимость дальнейших исследований культуры памяти Индонезии – 
они актуализируют и визуализируют потенциальные линии новых по-
литических и идеологических расколов и фрагментаций социума, ко-
торые могут пройти на уровне уммы и ее вклада в историческую по-
литику современного индонезийского общества. 
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