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КОНФЛИКТУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – НЕТ! 
ДИАЛОГУ И КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ 
МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ – ДА! 

 
 
 
 
 
СПЕЦИФИКА ВХОЖДЕНИЯ РОССИИ  
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩИЙСЯ МИР 
 

«... мы излишне смиренны 
в мыслях о народном своем достоинстве, 
а смирение в политике вредно. 
Кто самого себя не уважает, того, 
без сомнения, и другие уважать не будут» 

Н.М. Карамзин  
«О любви к отечеству и народной гордости» (1802) 

 
На первый взгляд, глобализация формирует новую систему 

власти и отношений между людьми, обобщающую культуру мира в 
новой «глобальной деревне». Но человеческое бытие в условиях 
глобализации не обобществляется, как это может показаться на 
первый взгляд, а, напротив, индивидуализируется. Ведь в против-
ном случае теряется источник развития человеческого общества – 
противоречие. Именно в условиях глобализации общественного 
устройства мира индивидуализация человека возрастает и прини-
мает стабильную форму. Основой этой индивидуализации челове-
ческого «Я» является национальная локальная культура. Противо-
речие между глобализацией мира и индивидуализацией человека 
составляет основной источник развития мира и цивилизации. Че-
ловек, находясь в рамках мировой культуры, подчиняясь ее тен-
денциям и системности проявления, растворяясь в коллективизме 
сознания, восприятия ценностей и стимулов, защищает свою инди-
видуальную культуру, базирующуюся на национальной культуре.  

Российская культура, как и всякая другая культура, есть кате-
гория исключительная и индивидуальная по сущности. Но в исто-
рическом и философском аспекте российская культура включает в 
себя факты, процессы и тенденции, которые в отличие от других 
культур испытывали длительное и многогранное воздействие как 
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географического пространства, так и постоянного столкновения и 
противоречий, внутренних и внешних интересов различных наро-
дов, стран и культур в контексте исторического времени. Максим 
Грек еще в XVI в. дал поразительный образ России. Он сравнил 
Россию с образом женщины в черном платье, задумчиво стоящей у 
дороги. Это образ созидательницы, жертвенницы, хранительницы. 
Но образ в движении, в поиске своей истинной дороги, а поэтому 
находящийся в постоянных сомнениях и проблемах. Да, Россия 
именно женщина, которая, по словам Л.Н. Гумилева, переваривает 
в своем чреве другие культуры, даже агрессивные, и, подобно 
женщине, рождает на свет вновь русскую культуру, уже впитав-
шую и ассимилировавшую другие языки, символы, роли, ценности 
и т.д. 

Диалектика этого процесса ни у кого не вызывает сомнения, 
но его сущностное содержание было, есть и еще долго останется 
вопросом споров о роли и месте России, ее культуры, ее народа в 
мировой цивилизации. Сегодня это не только и не столько чисто 
философский вопрос. Это вопрос идентификации России как  
участника процесса глобальных изменений в социально-
экономической картине мира. При характеристике России, русско-
го народа и русской культуры одним из основных их признаков 
является относительная историческая молодость. В географиче-
ском плане территория России заселена значительно позже, чем 
другие регионы Древнего мира. Государственное устройство сла-
вян сразу приняло феодальную форму правления. А сама культура 
славянских народов впитала и ассимилировала в себе культуру 
Востока и Запада, культуру развитых средневековых государств и 
кочевых племен, христианство, язычество, древнееврейскую веру и 
восточные религии. Все это определило наличие у русской культу-
ры собственного внутреннего ритма развития, собственной перио-
дизации и типологизации. Особую ключевую роль в развитии 
культурного саморазвития русского народа сыграло православное 
христианство. Однако русская культура далеко не религиозна, она 
многогранна и разнополюсна. Преодолев замкнутость (после паде-
ния Византии и татаро-монгольского ига) и периферийность, рус-
ская культура приобрела те важнейшие черты, которые делают ее 
одновременно мировой культурой и культурой сугубо националь-
ной, интернационализирующей славянский мир и сохраняющей 
суть российского духа и бытия. 



 6 

Если посмотреть на социально-экономическую историю дру-
гих стран и народов, то и в их развитии можно увидеть множест-
венность позитивных национальных характеристик поведения и 
ментальности. И каждый народ именно суверенен в этих чертах и 
характеристиках своего характера, своей исторической карьеры, 
своего сегодняшнего состояния. Но можно ли противопоставлять 
характеристики одних народов другим, одних стран другим? Ясно, 
что нет. Но ясно ли это всем? Ведь сплошь и рядом неидентичность 
Запада и Востока выдается за их антагонистическое противоречие.  

Не может быть сегодня мира без России, как и не может быть 
России в изоляции от этого мира. М.Г. Делягин определил роль 
России в современном мире как «встроенного стабилизатора». В 
подтверждение этого он приводит такие рассуждения, и мы в це-
лом с ним согласны: «Исчезновение России поставит под угрозу 
существование человечества в его нынешнем относительно ста-
бильном состоянии... Однако исторические функция России нам 
представляются шире. На протяжении практически всего времени 
своего существования она представляла собой огромное буферное 
пространство, разделяющее Восток и Запад. ...наша страна тем са-
мым обеспечила человечеству сохранение критически необходимо-
го для его устойчивого развития уровня разнообразия в виде со-
хранения двух принципиально различных типов культуры». 

Но выполняя роль буфера или, по словам М.Г. Делягина 
«трансформатора», понижающего напряжение за счет вполне бес-
смысленной и во многом саморазрушительной работы, Россия не 
могла не выработать национальную доктрину, доктрину не только 
самосохранения, но и развития.  

Что является сегодня стержнем новой национальной доктри-
ны России? Ведь переходное состояние не может быть для страны 
вечным, не может она постоянно находиться в транзитарном со-
стоянии своей экономики, как не может быть власти, размытой по 
анклавам и субъектам России. В феврале 2004 г. В.В. Путин в каче-
стве интегрирующей идеи развития России назвал эффективную 
конкурентоспособность. Для страны, которая только что вышла из 
системного кризиса, разорвала порочный круг социально-
экономических проблем и взяла курс на формирование постинду-
стриальной системы общественной жизни, данное заявление имело 
принципиально важное значение. Ориентация на эффективную 
конкурентоспособность определила иной подход к решению эко-
номических, социальных и политических задач. В этом ключе ре-
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шения лежат удвоение за десять лет валового внутреннего продук-
та (ВВП), искоренение бедности, формирование гражданского об-
щества, создание стабильного среднего класса, проведение полно-
кровной реформы исполнительной власти, решение проблем в 
сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения 
людей. 

Сегодня мы с полным правом можем утверждать, что Россия 
сумела сформировать систему эффективной конкурентоспособно-
сти, как в экономической, так и в политической и в духовной жиз-
ни страны. Безусловно, данная система во многом имеет лишь по-
граничные параметры, многие направления ее развития носят 
характер тенденций. И все же, все же... впереди ясно определенная 
дорога перехода к постиндустриальной системе общественно-
экономических отношений. 

Год 2006-й внес в развитие этой системы новый содержа-
тельный элемент – «суверенную демократию». Данная категория 
предполагает развитие России как мощного, независимого, суве-
ренного государства, но государства демократического, привер-
женного основным гуманистическим ценностям человеческой ци-
вилизации начала XXI в. Определяя политическую форму 
«суверенной демократии», А.А. Кокошин пишет: «Реальный суве-
ренитет и суверенная демократия – два столпа политического и 
экономического развития России, обеспечения достойного места 
для нашей страны в международном сообществе». «Суверенная 
демократия» это не русская блажь и не разгул панроссийских на-
строений. Это суть, соль, столп, сущность нашего развития в XXI в. 
Идея, пусть сегодня во многом стихийно, принятая большинством 
россиян. 

Но Россия всегда была страной парадоксов. Чем весомей и 
прочней становится вертикаль государственной, а правильнее – 
президентской, власти, тем больше негативных проявлений дает 
окружающая действительность. И это не случайно. Центростреми-
тельные силы разрушения коммунистической идеологии и совет-
ского государства разбудили центробежные силы людского недо-
верия и чувства обманчивости происходящих событий, двойных 
стандартов, туманности целей предлагаемой общественной сущно-
сти. События последних 20 лет российской истории были противо-
речивы и разрушительны. «Дикая демократия» Б.Н. Ельцина, опи-
раясь на беспомощность горбачёвской «перестройки», ввергла 
страну в горнило социальной революции. И как обычно в револю-
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циях ... на поверхности заплескалась «пена» разных «измов» и цве-
та. Беспредельное личное обогащение, попрание нравственности и 
правопорядка, политическое двурушничество и пренебрежение ин-
тересами простых людей стали повседневной реальностью жизни 
россиян в период 1991–2000 гг. И как результат этой политической, 
идеологической и социально-экономической вакханалии на пове-
стку дня стал вопрос о существовании России, в то время как суве-
ренного государства. 

В условиях изменения мироустройства, изменения сущности 
общественного бытия землян все острее протекает борьба между 
глобализацией и антиглобализацией в современной системе циви-
лизации. Старые представления о национальных приоритетах, на-
циональных нормах подвергаются массированному удару объеди-
нительных форм мирового сотрудничества. Глобализация 
пронизывает не только экономические процессы, но и изменяет 
поведение людей, их систему ценностей, их личностные ориентиры 
и представления о желаемом будущем. Однако наряду с этими 
процессами в мире активизируются силы, основной целью которых 
является сохранение индивидуальности и первичности как эконо-
мической жизни их государств, так и духовного мира, языка и 
культуры граждан этих государств. Глобализм разрушает нацио-
нальные духовные ценности, традиционное поведение людей, ог-
раниченное пространство национальных и субнациональных куль-
тур. Крайне резко этот вопрос стоит в странах так называемого 
«третьего мира» и странах с переходной социально-экономической 
системой, в частности в России. Особенно если учитывать то, что 
Россия, пережив глубочайший системный кризис, в том числе и 
относительно своей национальной культуры, входит в постиндуст-
риальный мир не в качестве пасынка, а ускоряющей темпы своего 
развития мировой державы. 

В этих условиях идеи глобализма внутри России не всегда 
привлекательны. Косвенным подтверждением может являться дис-
куссия вокруг вступления России во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО). Не до конца восстановлена и государственность Рос-
сии. Власть еще разобщена сугубо местническими интересами, 
коррупцией и политической всеядностью. Однако замыкание Рос-
сии в своих национально-этнических постулатах весьма опасно и 
бесперспективно. Мы нуждаемся в мировом сообществе, и мировое 
сообществе нуждается в России. Мы нуждаемся в достижениях ми-
рового НТП, и мировое сообщество нуждается в российской науке 



 9 

и ее разработках. Мы нуждаемся в мировых гуманистических цен-
ностях, и мир нуждается в российской духовности и культуре. Эти 
процессы обоюдно необходимы и обоюдно выгодны. 

Стремление в глобальное сообщество может и уничтожить 
Россию как суверенное, самостоятельное государство. Вхождение 
России в мировое сообщество должно осуществляться не с «черно-
го входа», а как одного из лидеров мирового сообщества.  

XXI век – это качественно новые социально-экономические 
процессы и явления в жизни как отдельно взятой страны, так и все-
го мирового сообщества. Противоречия дня сегодняшнего – это 
уже не противостояние капитализма и коммунизма, не противо-
стояние между СССР и США, не противостояние идей социального 
и индивидуального развития личности. Сегодняшние противоречия 
ушли от коммунистических идей и идеологии социалистического 
развития. Ленинизм оказался слабым инструментом построения 
новой общественной системы. Им увлекаются и его разделяют все 
меньше и меньше жителей Земли. Однако его интерпретации в ви-
де идей Троцкого, Мао Цзэдуна, Че Гевары и аналогичных идеоло-
гов сегодня востребованы и легли в основу политики терроризма. 
Террор как политика устрашения и насилия над своими политиче-
скими противниками, переложенный на религиозные догмы, дал 
главное содержание противоречий XXI в. Но сам террор – это не 
противоречия по сути, а инструмент его разрешения. Суть же глав-
ного противоречия XXI в. можно выразить как противоречие меж-
ду богатством и бедностью. Оболочка этого противоречия может 
быть любой, например: мировая деревня и развитые страны, 
«восьмерка» богатейших государств и остальной мир, и даже хри-
стианский (белый) мир и другие народы, хотя последнее выглядит 
более примитивным, чем ранее названные «политические мунди-
ры» основного противоречия. Главное противоречие XXI в. имеет 
не духовный, а материальный скелет. 

Материальные блага, исповедование эпикурейского образа 
жизни прельщают человека и составляют в его первичных желани-
ях и потребностях подавляющую часть. Но это низшая ступень его 
интересов. Она сформирована его физиологическими потребностя-
ми и безусловными инстинктами. Человек по мере удовлетворения 
этих интересов выбирает два пути своего существования. Первый – 
подчинение себе материальных благ, второй – подчинение себя 
материальным благам. Второй путь выбирают многие. Однако 
полнота удовлетворения материальных потребностей человека от-
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носительна. По мере развития цивилизации ее границы расширя-
ются, но в то же время становится невозможным объять необъят-
ное. Человек останавливается перед выбором: что из конкретных 
материальных благ ему нужнее и полезнее в данный момент. Стре-
мясь удовлетворить как можно больше своих материальных жела-
ний, человек приходит к культу богатства. Первый путь – удел не-
многих, и, к сожалению, не все его выбирают искренне. 
Подспудное желание через бедность выйти к власти над бедными 
раздирает второй путь страшными противоречиями, а соблазн вла-
сти, как физической, так и духовной, искажает истинную цель пу-
ти. Отшельники, монахи и другие, уходящие от мира бытия в мир 
духовного, зачастую просто заключают временный компромисс 
между отказом от сиюминутных материальных благ ради приобре-
тения всеобъемлющей власти и поддерживающего его колоссаль-
ного богатства через определенный исторический период. В этом 
корень и судьба всех революционеров, всех ревнителей уравни-
тельного распределения и равной бедности, именно равной бедно-
сти, а не равного богатства. Ведь равного богатства, богатства, 
одинакового для всех и каждого, просто не может быть. 

Богатство всегда избирательно и крайне дифференцируемо, 
бедность в своей основе уравнительна, и в этом ее наибольшая со-
циальная опасность. Принято считать, что зависть больше присуща 
богатым, но это неверно. Зависть богатого – это стимул для дости-
жения уровня ревнуемого. Зависть бедных – это возвращение в 
свое лоно всех и всякого, на которых она распространена. Это не 
вина бедных, это их социальный профиль, так как сравнивать мож-
но лишь что-то с чем-то. Отсутствие объекта для сравнения приво-
дит к непониманию истинного содержания и сути сравнения. Это 
подтверждается всем ходом мировой истории. Рабы грабили и 
уничтожали имения своих господ, крестьяне жгли помещичьи 
усадьбы, рабочие разбивали и портили станки, и хотя через неко-
торое время при создании нового государства, строя или при пере-
ходе в другую социальную группу все разрушенное приходилось 
создавать заново, стремление к разрушению, к уничтожению, низ-
вержению является безусловным социальным кредо бедности. Это 
противоречие между видимым богатством и видимой бедностью 
ставит вопрос власти в сложное соподчиненное состояние: с одной 
стороны, власть является порождением богатства, а с другой – ос-
новой власти, ее фундаментом является бедность. Разрешение дан-
ного противоречия, нахождение «золотого сечения» составляет 
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наиболее сложный и наиболее взрывоопасный вопрос сохранения 
власти. 

Независимо от типа государственного устройства, его тота-
литарного или демократического характера, власть находится в ру-
ках богатых только тогда, когда это позволяют им делать бедные, а 
бедные позволяют это делать только тогда, когда удовлетворение 
их первичных интересов не опускается ниже порога физического 
существования. Точных рамок или формул, по которым это можно 
вычислить, общество не знает. Их определение идет венчурным 
путем и зачастую является авантюрой, т.е. действием без заранее 
ясного результата. Теоретическая посылка вышеизложенного не-
обходима к размышлению об экономическом состоянии и эконо-
мическом будущем России. Социальные катаклизмы, пережитые 
Россией в XX в., привели к череде бесконечной смены одних соци-
альных субъектов богатства другими. То есть богатство постоянно 
меняло хозяина, или, говоря языком экономическим, – собственни-
ков. 

XXI век, войдя в полосу глобализации, разрушил привычную 
полифонию национальных государств, изменил параметры, струк-
туру и объемы их национального богатства. «Сама по себе глоба-
лизация – явление объективное. Как этап развития человеческого 
сообщества, она принесла с собой немало положительного ... Вме-
сте с тем, чем дальше, тем больше ощущается негативные послед-
ствия глобализационных процессов». Фактически этими словами 
А. Галкин выразил аксиому процесса глобализации. Объективность 
глобализации привела к выигрышу стран «золотого миллиарда» и 
усилению противоречий в странах «третьего мира». Вместе с тем и 
сами жители наиболее развитых стран, втянутые в процесс глоба-
лизации, оказались в негативных экономических процессах, а их 
социально-экономический статус явно имеет выраженные кризис-
ные тенденции. В частности, А. Галкин выделяет такие негативные 
черты для жителей стран «золотого миллиарда», как:  

а) возрастание неустойчивости мирохозяйственных процес-
сов; 

б) обострение проблем занятости;  
в) частичный демонтаж социальной инфраструктуры;  
г) серьезное ослабление конкурентоспособности производи-

мой в них продукции и т.д. К этому следует добавить изменения в 
миропорядке. 
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По данным компании Global Market Insite, Inc. (GMI) – круп-
нейшего поставщика технологических решений для международ-
ной маркетинговой разведки, среди жителей большинства стран 
«Большой восьмерки» превалирует высокий уровень социальной 
тревожности: в Японии – 69%, Италии – 49, Германии – 40, Фран-
ции – 62, Великобритании – 36, России – 46, и лишь в США и Ка-
наде три четверти и более опрошенных (75% и 79% соответствен-
но) в той или иной степени уверены в своем будущем. Данные 
получены в ходе межстранового опроса G8 Fears по методике GMI 
Poll, который проводился с 15 по 23 июля 2006 г. среди 8000 рес-
пондентов в возрасте старше 18 лет. На основе этого опроса был 
сделан вывод, характеризующий социальные угрозы для большин-
ства стран «восьмерки», особенно для европейских континенталь-
ных государств: «Можно сказать, что социокультурные проблемы, 
связанные с риском глобализации (типа “потери национальной са-
мобытности” и т.п.) “просятся” в повестку для будущих встреч ми-
ровых лидеров G8». 

He менее остро стоит вопрос о прочности западной экономи-
ки, и, прежде всего, экономики США. Сегодня дефицит бюджетов 
всех уровней, включая индивидуальные бюджеты, в три раза пре-
вышает ВВП США, производимый за год. Общество и его члены, 
как хозяйствующие структуры, так и домохозяйства и даже отдель-
ные граждане, привыкли жить в кредит. Кредиторская задолжен-
ность превышает суммы поступления на счета всех уровней на 
19%. США в качестве основных источников своего развития могут 
рассчитывать лишь на инвестиции из других регионов мира и на 
дополнительную эмиссию денежных знаков. Но это в свою очередь 
усиливает кризисное ожидание и чревато социально-
экономическими катаклизмами. А учитывая, что США сегодня яв-
ляются координатором глобальной экономики, данные процессы 
могут коренным образом изменить историю и вектор развития ци-
вилизации человечества к середине XXI в. 

Государство в XXI в. не может и не имеет возможности со-
хранить статус обособленного члена мирового сообщества. Совре-
менный мир – многополярен, и глобализация не устраняет этого 
состояния, напротив, объединение индивидуального богатства уве-
личивает число полюсов, которые отличаются друг от друга как по 
культуре, истории, ментальности поведения населения, так и по 
природно-климатическим и территориально-географическим пара-
метрам. Разные научные коллективы и исследователи выделяют от 
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трех до десяти подобных национально-государственных «полю-
сов». Но среди всего многообразия вариантов во всех них в качест-
ве важнейших национально-государственных полюсов называются 
США, Китай, Россия. И это неслучайно. Каждое из этих государств 
обладает своей внутренней системой равновесия, и сохраняет это 
состояние относительно других государств в рамках мирового со-
общества. В основе его лежит стабильность, т.е. достижение равно-
весия реализации интересов социальных субъектов, групп, индиви-
дуумов, системы в целом при сохранении одновекторности этой 
реализации в рамках национально-общественного интереса страны. 

Новые государственности XXI в., или «полюса» националь-
но-государственных ассоциаций, формируются на базе существо-
вавших ранее идеологических центров национального суверените-
та. Национальные идеи этих центров хорошо известны. Так, 
относительно Китая, это «хуа и» (Китай и варвары) и «чжунго» 
(срединное государство), т.е. сохранение престижного положения 
страны как императив миропорядка. Относительно США это гло-
бальная всеохватывающая государственность, поскольку любое 
историческое действие в XXI в. для любого народа требует именно 
такой – глобальной – формы государственности. То есть США се-
годня выступают и четко позиционируют себя как гиперимперия. 
Относительно России процесс формирования нового миропорядка 
уходит к корням идиомы «Третий Рим». Россия начиная с 2000 г. 
(избрания В.В. Путина президентом), через рост экономической 
конкурентоспособности, политический центризм, суверенную де-
мократию и конструктивный консерватизм, воссоздает себя вновь в 
форме мировой сверхдержавы. Но это не имперскость, а новая 
форма национальной государственной ассоциации. Мировая сверх-
держава стабильна, стабильна как сама по себе, также и как обес-
печивающая стабильность в мировом сообществе. Сегодня, когда 
ислам, являясь идеологией большинства бедных стран, не имею-
щих реальных путей быстрого выхода из нищеты своего населения, 
реального вхождения в социальный статус членов «золотого мил-
лиарда», формирует питательный раствор терроризма, любые ме-
ры: военные, политические, гуманитарные, не в состоянии уничто-
жить корни терроризма. А они в бедности и еще раз в бедности 4/5 
населения Земного шара. Имперскость усиливает разрыв между 
странами, превращая большинство из них в новые колониальные 
государства (неоколонии) или беря на себя роль «внешних управ-
ляющих» этих бедных государств. Держава, напротив, взваливает 
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на себя груз мировых проблем и, разрешая их, обеспечивая ста-
бильный и справедливый (безусловно относительный) миропоря-
док, достигает через это свою собственную стабильность и сувере-
нитет. 

Среди других возможных полюсов нового миропорядка 
можно назвать Японию с ее идеей «единой азиатской нации», и 
объединенную Западную Европу, исповедующую, в той или иной 
форме, концепты «европейской оборонной идентичности» и сохра-
нения «собственного либерализма» как формы «внутренней глоба-
лизации». Безусловно, говоря о полюсах нового миропорядка, не-
возможно абстрагироваться от статуса и роли Индии, Бразилии, 
стран нового латиноамериканского альянса: Кубы, Венесуэлы и др. 
Однако у этих полюсов, как и у существующих сегодня, правда, 
существующих скорее виртуально, чем реально, есть серьезные 
проблемы сохранения своего положения в формирующемся миро-
порядке, особенно если рассматривать его в достаточно продолжи-
тельном по времени историческом периоде. Известно, что запасы 
углеводородного сырья при сегодняшних темпах использования 
составляют от 30 до 150 лет. С точки зрения истории человечест- 
ва – это миг. Но вряд ли человечество умерит свои потребности, и 
создание альтернативных источников энергии даже сегодня явля-
ется не фантастикой, а объективной реальностью. Максимум через 
3–5 лет человечество получит новые виды энергетических ресур-
сов, и это существенно изменит полюсность мирового разделения 
труда. Но создание новых видов энергетических ресурсов – резуль-
тат НТР, а ее основой являются научные кадры и МТБ науки. Се-
годня они, как и возможные источники новой энергии, находятся 
на территории трех национально-государственных ассоциаций: 
Россия, США, Китай. 

Именно с этих позиций можно определить место и роль Рос-
сии в глобализирующемся мире, т.е. назвать ее подлинное собст-
венное имя. Это имя имеет две стороны: материальную, т.е. эконо-
мическую, и культурную, т.е. духовную. С позиций мирового 
хозяйства Россия была, есть и будет мировой сверхдержавой, при 
сохранении своего геополитического пространства, территориаль-
ных границ и научно-материальной базы, того, что составляет на-
циональное богатство страны. Данная позиция экономики России в 
мире требует сохранения и перманентного достижения в реализа-
ции ее национально-государственного интереса, как группового 
интереса региональной национально-государственной ассоциации, 
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конкретных приоритетов своего развития. Их бесконечно много, но 
они иерархичны, и в соответствии с этой иерархией можно назвать 
важнейшие из них. 

Во-первых, сохранение единого суверенитета регионально-
национального экономического пространства. 

Во-вторых, развитие и совершенствование главного ресурса 
регионально-национальной экономики – человеческого капитала. 

В-третьих, создание в рамках стабильной реализации нацио-
нально-государственного интереса страны социально ориентиро-
ванной рыночной экономики, четко сфокусированной в своих це-
лях на достижение максимума общего (общественного) блага. 

В-четвертых, обеспечение экономической стратегии опере-
жающего развития, ориентированной на внутренние источники 
роста, реальный, а не монетарный характер народнохозяйственного 
комплекса, отличающейся высокой степенью специализации и 
комбинирования производства на базе достижений НТР и высоко-
квалифицированной рабочей силы. 

В-пятых, превалирование экспорта готовой продукции над 
экспортом сырья и полуфабрикатов и над импортом высокотехно-
логичной и наукоемкой продукции, при сохранении равновесной 
стабильности обмена с членами своей региональной ассоциации и 
членами других национально-государственных структурных полю-
сов легкой и малонаукоемкой продукций. 

В-шестых, формирование качественно нового типа общест-
венного расширенного воспроизводства как результата роста эф-
фективности реформируемых национальных образовательных и 
социально-культурных систем и механизмов их развития, бази-
рующегося на конкурентоспособной информации, 

B-седьмых, увеличение суммарной доли национального бо-
гатства в структуре мирового богатства (в материальной и немате-
риальной форме) как рационализация национальной экономики 
при вхождении в глобальное экономическое пространство. 

Безусловно, можно назвать и другие приоритеты. В частно-
сти, приоритеты создания программы «новой индустриализации 
страны», расширение интеграционных связей со стороны СНГ, 
обеспечение занятости населения и т.д. Однако, какая бы ни строи-
лась структура приоритетов России в мировой глобальной эконо-
мике, ясно, что ее роль и место как сверхдержавы определяются 
эффективной стабильностью реализации страной своих националь-
но-государственных интересов посредством оптимизации и через 



 16

равновесие в реализации интересов других участников глобального 
рынка, и прежде всего участников-лидеров региональных нацио-
нально-государственных полюсов мирового хозяйства. Такова ре-
альность глобализации. Вместе с тем экономическая глобализация 
невозможна без глобализации культурной. Но последнее несет в 
себе не меньше, а значительно больше противоречий, чем форми-
рование нового экономического порядка. Россия, участвуя в созда-
нии качественно иного глобального миропорядка, имеет свою уни-
кальную культуру, как и другие страны и народы. И эта 
уникальность национальных культур проявляется и в политиче-
ском, и в идеологическом, и в духовном мироустройстве. Однако, 
проявляя свою уникальность, каждая страна, каждый народ форми-
рует свое духовное индивидуальное пространство, и глобализация 
этих национальных культур сложна и противоречива. Ведь любая 
форма даже толерантного объединения культур содержит превали-
рование одной над другими. Но согласятся ли с этим народы, по-
глощаемые культурой других народов? 

Сегодня в мире складывается сложная картина взаимоотно-
шений государств. С одной стороны – стремление США к форми-
рованию одной сверхдержавы, а с другой – позиция России, фор-
мирование многополярного мира. С этих позиций стратегия 
будущего России уже обрела свои первоначальные параметры и 
сфокусировалась в определенную модель вхождения нашей страны 
в глобализирующийся мир. Реформирование нашего общества и 
его хозяйства вплотную подошло к переходу России в постиндуст-
риальное общество, или, как считает Л.И. Абалкин, в информаци-
онно-индустриальное общество, поскольку без индустрии мир раз-
виваться не может, но вместе с тем рождаются принципиально 
новые технологии, базирующиеся на освоении многоканальной 
системы информации. Вместе с тем Л.И. Абалкин считает, что ре-
формирование России представляет собой два взаимоувязанных 
между собой процесса. С одной стороны, формирование вышена-
званного информационно-индустриального общества, а, с другой 
стороны, переход «от административно-командной системы к со-
временной рыночной экономике». В той или иной мере эту точку 
зрения разделяют большинство российских ученых. Позитивные в 
целом изменения в хозяйственной жизни позволили России уже 
сегодня занять активную позицию в реализации концепции много-
полярного мира. В то же время давление на российскую внешнюю 
политику, да и на саму роль России в мире усиливается, что, в свою 
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очередь, заставляет Россию искать симметричные ответы и реали-
зовывать свои права на защиту национально-государственных ин-
тересов. Это тоже отражение многогранности вхождения России в 
глобализирующийся мир и определение в нем своей роли и места. 

«Россия в глобализирующемся мире» 
(Под редакцией чл.-корр. РАН Р.С. Гринберга),  

М., 2009 г., с. 93–130. 
 
 
ЕСТЬ ЛИ У РОССИИ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛИТА? 
(По материалам «круглого стола»  
журнала «Москва») 
 
Вопросы для размышления: 
1. Верно ли, что определяющими субъектами мировой исто-

рии являются политические, социальные и культурные элиты? 
Можно ли сказать, что это некий неизменный исторический закон: 
«так было, так есть, так будет»? 

2. Трюизмом стало признание отсутствия у современной Рос-
сии национальной элиты. Какой смысл вы вкладываете в понятие 
национальной элиты? В какие периоды своей истории Россия обла-
дала ответственной национальной элитой? Какие примеры подоб-
ного рода можно привести из истории других стран? 

3. Что собой представляет современная российская элита? 
Каков ее социальный, групповой (клановый), этнический состав? 
Каковы ее психологические характеристики? Каковы основные 
противоречия внутри нее? 

4. Существуют ли внутри современной российской элиты си-
лы, которые потенциально могли бы стать основой для новой на-
ционально ориентированной элиты? Можно ли говорить о сущест-
вовании в современной России некой контрэлиты (или хотя бы 
намеков на нее), потенциально способной сменить существующую 
элиту (или хотя бы войти в последнюю в качестве влиятельной 
группы)? 

Олег Кильдюшов, философ, социолог. 1. Ответ на первый 
вопрос в значительной степени будет зависеть от того, принимаем 
ли мы в качестве работающей саму терминологию из запыливше-
гося арсенала давно забытой философии истории: «всемирная ис-
тория», «субъект мировой истории», «исторический закон» и т.п. 
Ведь давно существуют и радикально иные концептуальные под-
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ходы – например, к пониманию цели и направленности историче-
ских явлений: история не имеет смысла, говорит нам знаменитый 
теоретик науки Карл Поппер, но именно мы сами можем и должны 
придать его ей, «то есть писать ту историю, которая нас интересу-
ет». Другие же авторы сомневаются в определяющей роли элит. 
Так, в русской мысли открытым противником элитаристской кон-
цепции истории, как известно, был Л.Н. Толстой. Однако если в 
анализе исторического процесса спуститься на уровень ниже, на 
уровень народа, «господствующего во всемирной истории, для 
данной эпохи», здесь, естественно, возникает проблема элиты, по-
скольку, как говорит Гегель, «во главе всех действий, следователь-
но, и имеющих всемирно-историческое значение, стоят индивиды», 
которые «выступают как живые воплощения субстанциального 
деяния мирового духа». Это и есть функциональное определение 
роли элиты в истории: к ней относятся те, для кого «всеобщее» од-
новременно является их собственным «частным». Гегель именно в 
этом смысле называет элиту «всеобщим сословием».  

2. В науке об обществе, социологии, социально-классовой 
структурой занимается теория стратификации, которая исходит из 
того, что общество делится на отдельные социальные группы 
(страты) в зависимости от профессиональных, образовательных, 
морально-этических, религиозных, имущественных и других при-
знаков. Границы страт определяются однородностью обществен-
ных функций, выполняемых теми или другими индивидами. То 
есть неизбежность расслоения общества, или социальной диффе-
ренциации, вытекает из специализации отдельных частей социаль-
ной системы, выражающейся в профессиональном разделении тру-
да, иерархии руководителей и исполнителей и т.д. В этом чисто 
аналитическом, а не оценочном смысле, в любом обществе, в лю-
бой нации есть национальная элита. Более того, почти сто лет назад 
выдающийся немецко-итальянский социолог Роберт Михельс, ана-
лизируя современные демократические партии, в том числе левые, 
сформулировал «железный закон олигархии»: поскольку прямое 
господство масс технически невозможно, то любой режим неиз-
бежно вырождается во власть немногих избранных – т.е. элиты 
(олигархии): «Как только демократия достигает известной стадии 
своего развития, начинается процесс вырождения, и тем самым она 
приобретает аристократический дух, а иногда и аристократические 
формы и становится похожей на то, против чего она выступила в 
поход. Тогда из ее собственного лона возникают новые обвините-
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ли, уличающие ее в олигархии. Однако после периода славной 
борьбы и периода бесславного участия в господстве и они в конце 
концов растворяются в старом доминирующем классе. Однако про-
тив них встают все новые борцы за свободу уже от имени демокра-
тии. И нет конца у этой жестокой игры между неизлечимым идеа-
лизмом новых и неизлечимой жаждой власти старых...» 

Другое дело – оценка качеств элиты, важнейшими из кото-
рых, естественно, являются коллективная ответственность правя-
щего класса в целом и персональная ответственность его конкрет-
ных представителей в отдельности. В рамках подобной традиции 
понимания «национально ответственной элиты» у нас в качестве 
примера ответственного политического класса обычно приводят 
американскую элиту, в среде которой стали возможными карьеры 
«государственных мужей» вроде Дж. Буша-младшего, являющего-
ся наследником одной из типичных династий, десятилетиями опре-
деляющих экономическую и политическую жизнь США. В этом 
смысле за известными событиями американской истории присутст-
вует еще один план: одновременно это личная, семейная история 
могущественных и богатейших династий Америки, столь странным 
для демократии образом решающих в междусобойчике судьбы 
страны и мира. Данный семейный, личностный элемент приобрета-
ет центральное значение в партийной системе, не имеющей четких 
политических программ и не ориентирующейся на устойчивые ло-
яльности избирателей. Однако в этом американском «образце» от-
четливо проявляется основная политическая дилемма современных 
меритократических обществ: социальная успешность тех или иных 
деятелей, якобы оцениваемая обществом по «объективным крите-
риям», на деле определяется различными исходными биографиче-
скими позициями. То есть механизмы замкнутого самовоспроиз-
водства элит, которые – как нас уверял либеральный дискурс – уже 
давно преодолены западным модерном, вновь возвращаются, так 
сказать, через заднюю дверь. Здесь достаточно вспомнить прези-
дентов Джона Адамса и Джона Куинси Адамса, Теодора Рузвельта 
и Франклина Делано Рузвельта, политические династии Кеннеди, 
Бушей и др. Еще более многочисленны местные кланы, в том числе 
династии сенаторов и губернаторов штатов. При этом, как извест-
но, американцы – большие мастера инсценировки и голливудиза-
ции, независимо от реального положения вещей. Одной из важ-
нейших тем этого бесконечного спектакля является попытка элиты 
США изобразить себя как внутри страны, так и перед всем миром в 
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качестве носителей принципов свободы и политической конкурен-
ции. Хотя, например, с точки зрения европейских политических 
стандартов подобная самостилизация не выдерживает никакой 
критики, поскольку для политической культуры Старого Света де-
мократия американского образца – это чистая плутократия, когда 
господствует пара сотен финансовых кланов и политических дина-
стий, которые инсценируют и играют в демократию при помощи 
СМИ («теледемократия»), принадлежащих им самим или дружест-
венным олигархическим структурам. Об их «ответственности» пе-
ред миром и Америкой лучше всего говорит продолжающийся гло-
бальный кризис.  

3. Под элитой современной России обычно понимается сово-
купность социальных групп постсоветского общества, которые с 
точки зрения объективных социальных признаков (общественный 
статус и размер дохода и собственности) и субъективных страти-
фикационных факторов (определенная самоидентификация и поли-
тические стратегии) находятся над всеми остальными – т.е. сред-
ними и низшими слоями бедных и люмпенов. Однако сразу следует 
сказать, что в силу небольшой численности элиту невозможно со-
циологически измерить обычными статистическими средствами. 
Поэтому основным методом является всегда спорный качествен-
ный метод «включенного наблюдения» – когда исследователь  
изучает поведение элиты непосредственно в жизни. Стоит ли гово-
рить, что в этом смысле весь наш народ состоит из квалифициро-
ванных элитологов, например, наблюдая выходки золотой молоде-
жи, вроде недавнего смертоносного ралли наследников 
«Черкизона» в Швейцарии... Желание устроить общественно-
политическую и экономическую жизнь «как в Америке» никогда не 
было чуждо для русской элиты. Поэтому мы тоже все чаще встре-
чаем отпрысков многих «достойных людей» на ответственных по-
зициях в бизнесе и госаппарате, иногда в младенческом с точки 
зрения топ-менеджмента возрасте. Это и понятно – ведь способ-
ность руководить массами и ворочать миллиардами заложена в 
них, так сказать, на генетическом уровне. Думается, осталось со-
всем недолго ждать, когда молодые обладатели «федеральных» 
имен заявят о своих правах на власть и собственность уже в нацио-
нальном масштабе. Не зря же, в самом деле, их отцы «восстанавли-
вали вертикаль», «равноудаляли олигархов» и «удваивали ВВП». 
Так что по закону исторической преемственности все созданное 
непомерным трудом должно перейти по наследству следующему 
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поколению хозяев новой России. Причем можно быть уверенным, 
что в этом вопросе будет найдено полное понимание в Вашингто-
не. Что касается проблемы состава элиты, то особенно «неприят-
ными» оказываются вопросы, связанные с двойным отчуждением 
власти/собственности – социальным и национальным, учитывая 
явно непропорциональную этническую структуру хозяев новой 
России. Например, в рамках демократического дискурса невоз-
можно объяснить, каким образом значительная часть национально-
го богатства страны оказалась присвоенной космополитической и 
компрадорской бизнес-элитой, да еще часто с двойным гражданст-
вом (что пока не характерно для большинства граждан РФ), кото-
рая якобы в качестве эффективных и транспарентных собственни-
ков эксплуатирует десятки миллионов людей («эффект ЮКОСа»). 
Ежедневный опыт перед населением ставит не менее острый во-
прос: почему во многих русских регионах целые отрасли экономи-
ки, где заняты миллионы людей, контролируют выходцы из ближ-
него (Закавказье) и внутреннего (Северный Кавказ) зарубежья 
(«эффект Кондопоги»)? К сожалению, не просто нет убедительного 
и общественно-приемлемого ответа на эти вопросы, но и сама их 
постановка воспринимается властью как покушение на основы 
строя. Это означает, что эти вопросы будут практически решаться 
демократическим большинством, минуя институты, обслуживаю-
щие столь нечувствительную к запросам народа-суверена элиту... 

4. Сегодня нужно не спрашивать, есть ли элита в России, а 
пытаться понять, что это такое и кто в нее входит. Ведь, несмотря 
на сохраняющуюся идеологическую нагруженность вопроса, поли-
тологам и социологам давно понятно, что все равно мы аналитиче-
ски получим какие-то элитные группы, как – это другой, методоло-
гический вопрос. Причем «элитарность» неизбежно проявляется 
как при выявлении самоидентификации людей, так и в зависимости 
от их социально-профессионального статуса или по их доходам. 
Однако чтобы не запутаться в «опросе элиты (и контрэлиты), сле-
дует вспомнить гегелевское определение элиты: «Занятие всеобще-
го сословия состоит в охранении всеобщих интересов». Стоит ли 
говорить, что если элита страны по каким-либо причинам отказы-
вается выполнять свои прямые функции, т.е. принимать решения, 
определять повестку дня, конструировать будущее, интерпретиро-
вать прошлое, конкретизировать настоящее, а в случае социального 
запроса и корректировать социальную реальность в рамках собст-
венного поля внутриэлитной борьбы за власть и собственных про-
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цедур внутренней конкуренции, то не следует удивляться, что это 
за нее сделают другие. В этом смысле задача русских элитных 
групп сегодня, как и 100 лет назад, заключается в том, чтобы отве-
тить на важнейшие вопросы национального бытия. То есть в том, 
чтобы из ответственной перспективы предложить нации ключевые 
институты и понятия, которые позволили бы разрешить вечный 
«русский вопрос». Последствия тогдашнего «решения» нам слиш-
ком хорошо известны. 

Дмитрий Андреев, политолог, заместитель главного ре-
дактора журнала «Политический класс». 1–4. Мне бы хотелось 
подойти к обсуждаемой проблеме с другой стороны. Сама форму-
лировка темы «круглого стола» уже как бы предполагает опреде-
ленный набор идей, которые любой здравомыслящий человек спо-
собен высказать на сей счет. Национальной элиты нет, это понятно. 
Что делать? Но вот почему у нас вместо национальной элиты во-
рье, которое прожирает советское наследство и транжирит углево-
дородную ренту? Точнее, не почему, а кто в этом виноват? Хочу 
начать с казалось бы постороннего сюжета – с характеристики 
ключевой исторической особенности нашего гражданского обще-
ства. В отличие от своего классического образца, находящегося  
с властью в конкурентно-партнерских отношениях, российское 
гражданское общество на протяжении вот уже нескольких веков 
(как минимум – с Петра, а то и еще раньше) ведет себя иначе. Его 
главная цель не соучастие во власти, а скорее защита от власти и 
одновременно стремление во что бы то ни стало что-то от этой вла-
сти получить. Ну, разумеется, защиту от внешней опасности и 
обеспечение внутреннего порядка и чтоб посвободнее жилось, но 
глав-ное – как можно больше взять и как можно меньше отдать. 
Эта вороватая хитринка – результат спонтанного, идущего из само-
го социального нутра протеста против избыточной административ-
ной регламентации каждого чиха. Отсюда и острая потребность в 
островках самоорганизации, где присутствие государства сведено к 
минимуму или его нет вовсе. А умыкание у государства всего, что 
плохо лежит, – нет, не хищение, а именно умыкание, своего рода 
дополнительный бонус к должности или положению, т.е. статусная 
рента, – если и не выглядит доблестью, то, по крайней мере, свиде-
тельствует о готовности к такой самоорганизации. В император-
ской России с ее сословной сложностью и – в последние десятиле-
тия существования монархии – сумятицей из-за усиливавшегося 
конфликта между имущественными возможностями и иерархиче-
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ски предопределенными дозволенностями такие островки были 
совсем уж фрагментарными. Статусная рента – отвратительное зло, 
если ее взимает власть, и одновременно насущная потребность, ес-
ли она берется ради святого дела – обустройства островков самоор-
ганизации в пику удушающему самодержавному произволу. Во 
всяком случае, именно так считало «прогрессивное» общественное 
мнение. 

В советское время пространство общественной самооргани-
зации – несмотря на многократно усилившуюся по сравнению с 
дореволюционным временем режимность! – заметно расширилось. 
С одной стороны, власть в определенном смысле даже сама санк-
ционировала приоритет неформальных (а значит, в той или иной 
степени разгосударствленных) отношений при принятии кадровых 
решений на всех уровнях и при распределении имущественных 
(квартира, дача, автомобиль и др.) и социальных (престижное обра-
зование, медицинское обслуживание и др.) благ. То есть возникали 
номенклатурные островки самоорганизации, на которых государ-
ство фактически освобождалось само от себя в лице своих же блю-
стителей и охранителей. С другой стороны, власть не посягала на 
разные – неопасные с ее точки зрения – формы массовой социали-
зации граждан (дачные и гаражные сообщества, досуговые объеди-
нения и др.). А оценочные ножницы статусной ренты стали еще 
шире, чем до революции. Если применительно к власти она оста-
лась «коррупцией», «взяточничеством», «воровством», то в отно-
шении советского обывателя она утратила даже те немногие оп-
равдательные нотки, которые нет-нет да и проскальзывали у 
представителей «прогрессивной» дореволюционной общественно-
сти, и превратилась в банальную повседневность. Советский обы-
ватель просто «доставал», «приносил с работы», «договаривался», 
«подмасливал», «крутился» – т.е. поступал «как все». И особо по 
этому поводу не комплексовал. 

В 90-е годы взаимоотношения между режимом и самоорга-
низующимся сообществом строились во многом по инерции. Ры-
нок просто вошел в отработанный предыдущими десятилетиями 
механизм, но не изменил его качественным образом, прежде всего 
потому, что сохранялось привычное ролевое распределение: госу-
дарство не отказывалось, по крайней мере на словах, от своих со-
циальных гарантий, а общество, в свою очередь, по-прежнему вос-
принимало себя просительной, а значит, зависимой стороной, удел 
которой не конкурировать с властью, а всего-навсего оптимизиро-
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вать те условия существования, которые предлагает власть. А воз-
можности для такой оптимизации на фоне криминальной привати-
зации, когда грань между бизнесом и преступлением становилась 
совсем трудноразличимой, открывались просто фантастические. В 
условиях обвального обнищания и регулярных неплатежей статус-
ная рента оставалась для огромного количества россиян единст-
венным источником существования. А для чиновничества оказыва-
лась компенсацией за неучастие в приватизации или за 
неудовлетворенность размерами капитализации обретенной (через 
подставных лиц или путем акционерной профанации) собственно-
сти. Зато бывшие островки самоорганизации разрослись до мас-
штабов целых континентов – власть, увлеченную разделом госсоб-
ственности, это попросту не интересовало. Гражданскому 
обществу стало не от кого защищаться, и обретенная им свобода 
уже изначально не имела никакого смысла. Вот почему граждан-
ское общество с воодушевлением приняло предложенный властью 
в начале 2000-х обмен надоевшей неконтролируемой вольницы на 
стабилизацию. Выгода здесь была обоюдная: гражданское общест-
во фактически закрывало глаза на проводимую реприватизацию и 
на непрозрачное распоряжение природной рентой, а взамен полу-
чало возможность бесконтрольного удовлетворения собственных 
интересов (мизерных даже в своем совокупном масштабе по срав-
нению с доходами от передела собственности и торговли углеводо-
родами). Способ же удовлетворения интересов для подавляющего 
большинства гражданского общества в ситуации неразвитости ма-
лого и среднего бизнеса и отсутствия у этого большинства опыта 
предпринимательства (а зачастую и желания обременять себя неиз-
бежными рисками) оставался один-единственный – статусная рен-
та. То есть бонус стал для наемных работников не подработкой, а 
основным источником существования. 

Сложившийся порядок можно назвать статусно-рентной де-
мократией. Ведь, несмотря на сворачивание характерной для 90-х 
избыточно-публичной политики, власть вовсе не стала «подмора-
живать» Россию, загонять в жесткий каркас тотального админист-
рирования «живое творчество масс», в чем сейчас любят обвинять 
режим эпохи стабилизации его либеральные критики. Напротив, 
реальное пространство власти в 2000-е заметно сократилось по 
сравнению с 90-ми и фактически свелось к контролю над ресурса-
ми, ключевыми предприятиями и инфраструктурными объектами, 
сведенными впоследствии в госкорпорации (которым сейчас, по-
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хоже, грозит очередная реприватизацня). Общество же, напротив, 
расширило ареал своих возможностей, оказавшись встроенным в 
коррупционную вертикаль. Для сравнения заметим, что в 90-е си-
туация была прямо противоположной: распыленная и плохо кон-
тролируемая государством собственность создавала локальные 
очаги власти, конкурировавшие друг с другом. Эта конкуренция 
производила впечатление демократической публичной политики, 
но совершенно не обеспечивала встроенности общества в тот диа-
пазон возможных рентных отношений, которые открывались при-
ватизацией бывшей советской госсобственности. То есть можно 
сказать, что демократия при Ельцине представляла собой форму 
без содержания, а при Путине – содержание без формы. 

В результате власть и общество стали жить в одном ритме, 
стремясь к максимизации прибыли при минимизации затрат, т.е. 
посредством ренты, реприватизации, остаточной утилизации, по-
средничества и иных непроизводительных форм обогащения. Соб-
ственность, должность, общественное положение, способности, 
статус, связи стали для каждого человека его маленькой «трубой», 
обеспечивающей существование. При таком раскладе рента леги-
тимная и рента нелегитимная часто оказываются неразрывно свя-
занными друг с другом. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к 
принципиальной смысловой мутации. Само по себе взимание ста-
тусной ренты с должности как своего рода дополнительный зара-
боток перестает быть самоцелью, а на первое место выходит пре-
вращение официальной, формально-юридической стороны любых 
взаимоотношений юридических и физических субъектов в имита-
цию, в прикрытие действительной теневой составляющей их ком-
муникаций. Криминальный этос все больше определяет ценности и 
нормы социально активного населения, диктует его манеру пове-
дения и стилистику. И как бы парадоксально это ни звучало, но при 
том, что разрыв в уровне жизни между малообеспеченным боль-
шинством и состоятельным меньшинством в России продолжает 
стремительно увеличиваться, сущностно нынешнее российское 
общество является подлинно солидаристским. Его разные страты 
роднит способ получения дохода, при котором каждый из акторов 
в меру возможностей взимает собственную ренту – частично для 
себя, а частично для выплаты ренты патронам ради своей легити-
мации в качестве элемента коррупционной вертикали. 

Понятно, к чему я веду. Наша уродская элита – плоть от пло-
ти всего остального общества, и надо найти в себе силы признать 
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эту прискорбную истину. Другое дело, что подобный дефект – не 
результат неизлечимой болезни, а следствие, так сказать, плохого 
воспитания. В ситуациях, когда нация оказывается предельно мо-
билизованной, степень ее доброкачественности – а значит, и доб-
рокачественности ее элиты – резко возрастает. Отсюда очевидный 
вывод: нам, русским, просто противопоказан немобилизационный 
образ жизни. Для нас губительно даже минимальное и весьма ус-
ловное благополучие – мы тут же начинаем разлагаться. И те, ко-
торые разлагаются быстрее, оказываются в числе так называемой 
элиты, которая всеми силами стремится не допустить новой моби-
лизации. Поэтому катастрофа, к которой мы катимся под руково-
дством нынешней потребительски ориентированной элиты, – это 
одновременно и очистительная гроза. Да, понимаю, встают вопро-
сы о цене такой грозы. Не спорю – цена велика. Но выбора-то нет 
из-за особенностей национального способа существования. Есть 
риск – а сейчас он, наверное, самый максимальный за всю историю 
России, – что у общества, ввергнутого в мобилизацию, просто не 
окажется сил выстоять. На это опять — только один ответ: альтер-
нативы, другого способа продвижения в истории у нас не сущест-
вует. 

Михаил Ремизов, директор Института национальной 
стратегии. 1–4. Российская элита не слишком соответствует клас-
сическим образцам правящего слоя. Можно выделить, как мини-
мум, три глубоко антиэлитарные черты, присущие ей. Антиэлитар-
ные – поскольку они по определению делают ее представителей 
скорее ведомыми, чем ведущими.  

а) Первая из них – это короткий горизонт сознания. Я имею в 
виду не горизонт планирования, а короткий горизонт целеполага-
ния, целеориентации. Он связан главным образом с полным отсут-
ствием склонности к мышлению в надличностных категориях. На-
стоящий аристократ никогда не скажет: этот замок принадлежит 
мне. Он скажет: этот замок принадлежит моему роду. Потому что 
век человека короток, а замок – это накопленный труд и накоплен-
ные усилия многих поколений людей. Необходима некая сомас-
штабность между ресурсами и теми, кто ими владеет. И она дости-
гается не за счет раздувания своего «эго», а за счет причастности 
«коллективным личностям». Такими «коллективными личностями» 
являются, скажем, японские или корейские корпорации. Как капи-
талистические преемники феодальных родов, они определяют го-
ризонт сознания своих владельцев и благодаря этому могут быть 
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субъектами стратегии и вести длинную игру. Напротив, в россий-
ских корпорациях мы видим лишь изменчивые оболочки для инте-
ресов тех, кто их контролирует. 

б) Вторая черта – это фетишизм в отношении к деньгам  
и предметам потребления, т.е. поклонение им – деньгам и предме-
там, – а не тому, что их создает. А создают их – общественные от-
ношения и присущая человеку способность к труду и творчеству. 
Эта особенность делает типового российского «элитария» эталон-
ным потребителем, а не создателем новых стоимостей. 

в) Наконец, третья определяющая черта – это провинциа-
лизм. Российский истеблишмент воспринимает интеграцию в за-
падную элиту как самоцель. И тем самым объективно обесценивает 
собственные статусные позиции, ставя под вопрос всю систему, 
внутри которой они сформированы. Одним словом, он хочет быть 
вторым или даже десятым в Риме, но не первым в Галлии. Ну что 
же делать, возразят мне, если мы и впрямь такая провинциальная 
Галлия? Это плохое оправдание. Ведь если Россию что-то и делает 
провинцией, то именно провинциализм ее элит. 

Эти и им подобные черты дают повод к критике российской 
элиты не с позиций народничества – к этому все привыкли, – а с 
позиций консервативного элитаризма. Легко представить себе от-
вращение идеологов последнего (Ницше или Ортеги-и-Гассета) 
перед лицом такого «человека элиты». Конечно, эту неприязнь лег-
ко списать на снобизм интеллектуалов, «не знающих, жизни». Но 
для нас главное, что эти черты плохи не только с эстетической или 
моральной, но и с практической точки зрения. Они во многом от-
ветственны и за экономический кризис в его российском измере-
нии, и за то, что сами элиты сегодня поставлены кризисом под во-
прос. Короткий горизонт сознания сделал их заложниками утопии 
перманентного роста. Под фетишизмом само время подводит чер-
ту. Не потому, что элиты будут меньше или хуже потреблять, а по-
тому, что сворачивается пирамида демонстративного потребления, 
на вершине которой они пребывают. В беднеющем обществе кар-
навал статусного потребления не должен продолжаться. 

Что касается кризиса проекта интеграции в глобальную эли-
ту, то он представляет собой отдельную от экономического кризиса 
и не менее значимую реальность. И дело не столько в том, что обо-
значились пределы геоэкономической экспансии российского ка-
питала, а в том, что стала очевидной недоступность его интеграции 
в сложившиеся на Западе элитные сети. Указанные социально-
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психологические свойства элиты ответственны не только за конъ-
юнктурные тенденции кризиса, но и за одну из главных системных 
проблем нашей страны – за то, что в России не происходит необхо-
димой для капиталистического развития концентрации капитала, 
т.е. обращения прибавочной стоимости в капитал. Речь, подчеркну, 
не о процессе слияния и поглощения (его принято именовать цен-
трализацией капитала) – с этим у нас все в порядке, но это «игра 
нулевой суммой», постоянный передел уже имеющегося «общест-
венного пирога» – и не об обращении прибавочной стоимости в 
ликвидность, а именно о ее обращении в капитал – средства произ-
водства, средства создания новых ценностей. Способность к такой 
концентрации – по сути, единственная причина, которая делает ка-
питализм прогрессивным укладом. На мой взгляд, главная причина 
этого деструктивного выбора заключена не в индивидуальных 
свойствах составляющих элиту людей, а в дефиците институтов, 
дисциплинирующих элиту и интегрирующих ее в общество. 

Можно выделить две разновидности таких институтов. Это 
институты традиции и институты мобилизации. Традиция и моби-
лизация – это единственные силы, способные превращать элиту во 
что-то приличное и ценное для общества. На Западе доминируют 
институты первого типа, т.е. механизмы формирования элиты че-
рез традицию. Это университеты, которые больше чем университе-
ты. Закрытые общества и клубы. Профессиональная, вышколенная 
бюрократия. Влиятельная академически экспертная среда, интег-
рированная в истеблишмент не только на правах интеллектуальной 
техобслуги. Династии – экономические, политические. И так далее. 
Эти и им подобные институты лежат в основе тех отработанных 
механизмов элитного консенсуса, которые позволяют развитым 
обществам сохранять преемственность и идентичность при регу-
лярных ротациях власти. Их можно назвать невидимым ядром де-
мократии. Кстати, с этой точки зрения призывы учредить демокра-
тию, обращенные со стороны Запада к тем незападным обществам, 
которые подобных внутренних механизмов лишены, можно оцени-
вать как изощренную форму издевательства. Мы, увы, подобных 
институтов пока в основном лишены. Выращивать их нужно. Но 
даже если начать прямо сейчас, результат будет получен лишь на 
длинных отрезках времени. 

Поэтому короткая ставка в отношении элит возможна только 
на механизмы второго типа – механизмы мобилизации. Здесь 
большого исторического выбора, увы, нет. Единственным потенци-
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альным субъектом мобилизации элит на данный исторический мо-
мент представляется институт президентства, ставший за минув-
шее десятилетие средоточием государственности как таковой. 

Сегодня в политизированной среде очевидно ожидание ново-
го, медведевского договора с элитами. Идет дискуссия о том, каким 
он должен быть. Одна из сторон этой дискуссии требует некоей 
хартии вольностей для элит. Ее оппоненты, как правило, настаива-
ют на сохранении статус-кво, т.е. автоматической пролонгации пу-
тинского договора с элитами. Обе позиции мне кажутся ошибоч-
ными. Реализация первой из них в условиях «долгого кризиса» 
может быть равнозначна национальному коллапсу. Что касается 
второй, то она рискует превратиться в такую форму сохранения 
наследия минувших 10 лет, которая будет равнозначна его обнуле-
нию. Если те меры по ограничению олигархической системы вла-
сти, которые были приняты при Путине, и имели исторический 
смысл, то, пожалуй, лишь в качестве подготовительного этапа к 
чему-то большему, нежели они сами. И это касается не только те-
мы элит, но вообще того образа страны, который проступил за ми-
нувшее десятилетие. Он – основа для национального строительст-
ва, а не завершенный шедевр социальной инженерии, который 
необходимо сохранять неизменным во всех его параметрах. Таким 
образом, тем, кто хотел бы утвердить позитивный исторический 
смысл минувшего десятилетия, следовало бы не настаивать на со-
хранении условий прежнего договора, а, напротив, повышать став-
ки. То есть говорить о том, что договор власти с элитами должен 
быть пересмотрен и что в новом – теперь уже не стабилизацион-
ном, а мобилизационном – пакте власть должна продиктовать зна-
чительно более жесткие условия лояльности элит стране, государ-
ству и обществу. 

В завершение – кратко о том, какими мне видятся основные 
параметры этого пакта. Разумеется, в самом первом приближении. 

Национальная ориентированность элит. Речь идет не о 
патриотичеcкой риторике. Свои чувства к Родине «элитарии» мо-
гут оставить при себе. В отличие от своих капиталов – в широком 
смысле слова. То есть не только финансовых, но и наработанных 
социальных капиталов. Как может достигаться их концентрация на 
национальном уровне? В экономической сфере представляются 
разумными предложения Владислава Иноземцева и Никиты Кри-
чевского о необходимости ограничений на вывод капитала и мер 
валютного регулирования, подобных тем, что были приняты Ма-
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лайзией во время кризиса конца 1990-х годов. В политической сфе-
ре речь идет о консенсусе основных игроков в том, что ни при ка-
ких обстоятельствах мы не торгуем суверенитетом. В том числе – в 
рамках политики государственных заимствований. 

Принцип личной ответственности наделенных большой вла-
стью и собственностью людей за результаты их деятельности. 
Применительно к деловому сообществу это означало бы, к приме-
ру, решимость государства спасать предприятия и отрасли, а не 
собственников. Разумеется, не всегда просто отделить одно от дру-
гого, но стремиться к этому нужно. Применительно к администра-
тивному классу речь должна идти о жесткой и системной ротации 
кадров на основе четких критериев результативности, заложенных 
в публичном контракте чиновника. По крайней мере, фигуры ми-
нистерского уровня должны приходить на свои должности и ухо-
дить с них именно на основе публичного контракта с властью и 
обществом. Тема системной ответственности элит имеет также 
уголовное измерение. О нем считается дурным тоном говорить, но 
нельзя не помнить.  

Технократизм кадровой политики, т.е. приоритет отраслевой 
компетентности перед логикой патрон-клиентельных связей. Уп-
разднить клановую логику в государственной системе почти не-
возможно, но ее можно хотя бы ограничить в интересах совместно-
го выживания. Сегодня ощутим катастрофический дефицит 
отраслевой компетентности, в том числе на министерском уровне. 
Необходима формализация критериев профессиональной пригод-
ности для номенклатуры правительственных позиций. В число этих 
критериев могут войти и профильное образование, и управленче-
ский опыт, и авторитет в отраслевой среде, и другие показатели. 

Принцип социальной ответственности. Создание механизмов 
социальной ответственности – непростая задача. Но в нашем слу-
чае существует один простой критерий решимости к ее выполне-
нию: введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Я гово-
рю об этом как о части пакта власти с элитами, а не как об одной из 
многих социально-экономических мер, поскольку, по сути, необхо-
димо политическое решение власти об ограничении интересов элит 
в пользу социального большинства. И это решение должно быть 
пусть вынужденно, но признано самими элитами. Сегодня оно ка-
тегорически отвергается. Например, под тем предлогом, что ударит 
по верхней части среднего класса. Естественно, многое зависит от 
того, как именно эта шкала будет выстроена. Но есть ценный исто-
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рический опыт. В США средний класс был создан государством 
искусственно, при жизни одного поколения, в тяжелых условиях 
депрессии и мировой войны. Причем создан в значительной мере 
именно благодаря весьма радикальному прогрессивному подоход-
ному налогу. Если в 1929 г. наиболее состоятельные 0,1% амери-
канцев владели более чем 20% национального богатства, то к сере-
дине 1950-х – лишь 10%. Сегодня российской власти необходимо 
решить: ее слова о приоритетности формирования среднего класса 
– это просто благонамеренная риторика или политический выбор? 
В конечном счете, власть не сможет продиктовать элитам пакт об 
их национальной и социальной ответственности, если не будет 
иметь широкой социальной опоры вне этих элит. То есть в том са-
мом среднем классе, понятом не как «совокупность потребляю-
щих», а как социально-экономическое и культурное ядро общества. 
Как качественное национальное большинство. Эту опору нельзя 
получить раз и навсегда, ее необходимо вновь и вновь формиро-
вать и постоянно поддерживать. 

В качестве резюме могу сказать следующее: вместо манифе-
ста о вольности дворянству нам нужен пакт о закрепощении элит. 
Значило ли бы это, что либерализация, о которой так много гово-
рилось в последнее время, отходит на задний план? Совсем нет. 
Либерализация необходима и возможна. Но – для граждан. Для 
элит же актуальны не свободы, а обязанности. По меньшей мере, 
таков консервативный – и по-хорошему элитарный – способ пони-
мания вопроса. Он состоит в том, чтобы определять свою власть и 
свою собственность через обязанности, а не через права. 

Елена Пономарева, кандидат политических наук, 
(МГИМО(У)). 1–2. В общем определении понятия «элита» мы не 
можем обойтись без обращения к теории элит, которая была созда-
на во второй половине XIX – начале XX в. итальянскими социоло-
гами Вильфредо Парето и Гаэтано Моской. Оба ученых, будучи 
последователями великого Никколо Макиавелли, разрабатывали 
свою теорию, опровергая Маркса. Его подходу к истории как к 
конфликту между экономическими классами элитисты противо-
поставляли политическую интерпретацию истории. Если Маркс 
выводил власть из экономического господства, которое для него 
означало собственность на средства производства, то элитисты ут-
верждали, что борьба происходит между господствующей полити-
ческой элитой и элитами, стремящимися прийти к власти. В 1881 г. 
Моска сформулировал теорию правящего класса, основанную на 
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вполне очевидном постулате: «Вo всех обществах, начиная с едва 
приближающихся к цивилизации и кончая современными, всегда 
существуют два класса людей – класс, который правит, и класс, 
которым правят. Первый класс, всегда менее многочисленный, вы-
полняет все политические функции, монополизирует власть, в то 
время как другой, более многочисленный класс, управляется и кон-
тролируется первым». 

Итак, правящий класс существует при любой форме правле-
ния, отличаясь лишь способом формирования. Например, при ав-
торитарных режимах он будет создаваться сверху – правителем, 
лидером, диктатором, которому необходимы посредники для 
управления государством, а при либеральных – снизу, выборным 
путем, в качестве координирующего органа. Хотя правящий класс 
и составляет меньшинство населения, это меньшинство лучше ор-
ганизовано, чем большинство, и поэтому оно образует весьма 
замкнутую и устойчивую группу. Введением в научный и полити-
ческий дискурсы в 1897 г. термина «элита» мы обязаны Парето. 
Впрочем, как писал сам ученый, выбор этого термина был для него 
во многом случаен, он не обосновывал его этимологическими изы-
сканиями. Парето неоднократно подчеркивал, что вместо слова 
«элита» «подошло бы любое другое название или даже простая бу-
ква алфавита». Однако нас в большей степени должно интересо-
вать не название явления, а тот смысл, который вкладывал ученый 
в этот термин. Так вот, элита, по Парето, – это совокупность лиц, 
имеющих наивысшие индексы в своих профессиональных сферах 
деятельности. Например, тому, кто сумел заработать миллионы, мы 
поставим 10 баллов, человеку, заработавшему тысячи, – 6, а тем, 
кто едва избежал домов приюта, – 1, выставляя 0 тем, кто туда по-
пал. Получается, что, таким образом, элита имеется не только во 
властных структурах, но и в любой области деятельности: элита 
политиков, элита юристов, элита воров, элита шахматистов и т.д. 
Разница в индексах у различных людей обусловлена их психологи-
ческими характеристиками, интеллектом, складом ума, и вследст-
вие изначального неравенства людей деление общества на элиту и 
массы неизбежно, это исторический закон. 

Что же касается правящей элиты, которая и является, на-
сколько я понимаю, главным предметом нашей дискуссии, то ее 
паретовское понимание, как и трактовка Моски «правящего клас-
са», очень близки и отражают современное состояние элиты. Итак, 
правящая элита – это узкая, малочисленная, замкнутая группа лю-
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дей, занимающих высокое положение соответственно степени сво-
его влияния и политического и социального могущества. Именно 
такая группа обладает высокой организованностью вследствие 
уровня компетентности своих членов, и ее авторитет признается 
большинством вследствие признания им способностей каждого из 
членов группы. 

С момента выхода в свет первых работ элитистов ученые 
сломали немало копий по поводу того, что все-таки такое «элита», 
но так и не пришли к единому мнению. Мне представляется инте-
ресным подход отечественного специалиста О. Крыштановской, 
которая считает, что «элита – это правящая группа общества, яв-
ляющаяся верхней стратой политического класса. Элита стоит на 
вершине государственной пирамиды, контролируя основные, стра-
тегические ресурсы власти, принимая решения общегосударствен-
ного уровня. Элита не только правит обществом, но и управляет 
политическим классом, а также создает такие формы организации 
государства, при которых ее позиции являются эксклюзивными. 
Политический класс формирует элиту и в то же время является ис-
точником ее пополнения». Таким образом, происходит членение 
элитного поля. Иными словами, элита – это те, кто имеет непосред-
ственное отношение к принятию решений и несет ответственность 
за эти решения. Эту узкую группу окружает политический класс 
внутренне неоднородный, дифференцированный, готовый к вы-
полнению организационных и управленческих функций и желаю-
щий попасть в элиту. Как говорил великий полководец: «Плох тот 
солдат, который не мечтает стать генералом». Э. Неизвестный в 
своем небольшом эссе «Красненькие, зелененькие и пьяненькие» 
прекрасно показал иерархию политического пространства совет-
ского общества. Оценка современной ситуации показывает, что 
организация властных отношений изменилась незначительно. Так 
вот, «красненькие» – это как раз те, кто принимает решения, на-
чальники, а «зелененькие» – референты, помощники, мечтающие 
перестать писать доклады и записки за своих боссов и пересесть в 
уютные кресла и удобные машины. 

Теперь о национальной элите. Я рассматриваю ее не в этни-
ческом смысле, а с позиции ориентации элитных решений на на-
циональные интересы конкретного государства, в данном случае – 
России. То есть речь должна идти о национально ориентированной 
элите, которая несет ответственность за свои действия и решения 
не перед узкой группой в 1–2% от общего числа населения, а перед 
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обществом в целом, которая соизмеряет свои поступки с нуждами 
большинства граждан страны. Такая элита может быть при любом 
режиме, при любой форме правления. И демократия со всеми ее 
атрибутами – представительными органами власти, выборностью, 
свободой слова, – к сожалению, не является обязательным услови-
ем формирования такой элиты. Такая элита стремится к власти не 
только чтобы обеспечить себя, но и чтобы сделать страну лучше, 
успешнее, как сейчас модно говорить, конкурентоспособнее. 

Современная российская элита имеет деление и по кланово-
му составу, и по этническому, и по социальному. Можно утвер-
ждать, что, помимо правящей элиты, которую мы определили как 
ответственную за принятие государственных решений и имеющую 
право подписи на важнейших, определяющих судьбу страны доку-
ментах, есть еще элита с прилагательными: бизнес-элита, культур-
ная элита, научная элита, военная элита, региональная элита и т.д. 
Конечно, самой влиятельной в современной России является биз-
нес-элита. Порой уже даже непонятно, бизнес платит налоги госу-
дарству или государство платит бизнесу. Произошло удивительное 
сращивание политики и экономики, власти и бизнеса. И в этой свя-
зи обязательно всем рекомендую прочитать доклад Н. Кричевского 
«Постпикалевская Россия: Новая политико-экономическая реаль-
ность». В этом документе все по полочкам расписано: откуда появ-
ляются какие деньги, куда они уходят, где зарегистрированы биз-
нес-структуры и т.д. и т.п. Одна моя студентка сказала: «Я 
прочитала доклад и заплакала. Умрем мы все в нищете и голоде». 
Вот какую реакцию у современного молодого человека вызывает 
то, что происходит в политико-экономической сфере. 

Вопрос о наличии в современной России некой контрэлиты, о 
существовании внутри правящей элиты сил, способных стать осно-
вой для новой национально ориентированной современной, пред-
ставляется мне архиважным. Однако до сих пор я не могу найти на 
него ответа. Проблема заключается в следующем. Элита есть про-
дукт общества, нашего общества. Нынешние представители элиты 
воспитывались не в сословных, не в частных школах, а в обычных 
средних, учились по одним и тем же учебникам великой и трагиче-
ской истории нашей страны, обязательно читали, согласно школь-
ной программе, Достоевского, Толстого. Чехова и Салтыкова-
Щедрина. Их родители были обычными врачами, учителями, воен-
ными. Так откуда берутся в нашей власти Чичиковы, Кабанихи и 
Смердяковы? Я не могу понять генезис антинациональной элиты, 
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выяснить первопричину ее появления. Известный публицист 
В. Овчинский считает, что главными производными антинародной, 
антинациональной элиты являются алчность и ложь. Один мой хо-
роший знакомый, работая в крупной западной фирме, как-то по-
ехал на переговоры о строительстве торгового объекта в средне-
русскую область. И, ведя переговоры с губернатором, обещал 
улучшить инфраструктуру, дать рабочие места нескольким тыся-
чам людей, закупать местную продукцию. На что получил сле-
дующий ответ: «Да что вы мне все это рассказываете? Мне все 
равно. Я посижу еще два-три года и уеду отсюда. И пусть хоть 
алым пламенем горит все. Но если вы заинтересованы в строитель-
стве, в получении прибыли, а значит, вам нужно разрешение за мо-
ей подписью, – вот это и мне интересно. Короче, миллион долла-
ров». В результате фирма ничего не построила в той области, но 
ведь в убытке оказался не губернатор (он свои миллионы с других 
желающих наберет), а область. Получается, пока каждый из нас не 
начнет с себя, пока каждый из нас не начнет жить завтрашним и 
послезавтрашним днем – ничего не изменится. Это с одной сторо-
ны. Что же касается внутриэлитных ресурсов на изменение, то, ду-
маю, они есть – в среднем звене, в офицерском корпусе, даже среди 
обслуживающих элиту интеллектуалов. 

А может сложиться и такая ситуация, что часть нынешней 
элиты при изменении мировой конъюнктуры, внутриполитической 
ситуации, поняв, что сохранение власти возможно только при про-
ведении национального курса, сама гильотинирует наиболее оди-
озную свою часть и начнет жизнь с чистого листа. Такой сценарий 
исключить нельзя. Но процесс этот будет очень болезненным и 
драматическим. Как сказал по этому поводу А. Проханов: «Бабоч-
ки будут плакать, когда здесь начнется заваруха». 

«Москва», М., 2010 г., № 1, с. 152–168. 
 
P. Шарипова, 
исламовед 
ИСЛАМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ В ТАТАРСТАНЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
С начала 90-х годов прошлого столетия в Татарстане про-

изошло определенное оживление религиозного фактора и рост в 
общественной жизни роли ислама. Татары-мусульмане, отринув 
прежний конформизм, стали открыто проявлять свою принадлеж-
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ность к исламу и его культуре, ощущать себя частью мусульман-
ского мира. Постепенно ценности и нормы ислама внедрялись в 
массовое сознание населения и оказывали определенное влияние 
на оценку поведения властей и событий, происходящих в окру-
жающем мире. К настоящему времени в религиозной жизни татар 
произошли значительные изменения. Так, были восстановлены 
старые мечети и построены новые, открыты различные мусульман-
ские учебные заведения. Среди них: начальные курсы при мечетях, 
средние учебные заведения (медресе «Танзиля», «Юлдуз» в Набе-
режных Челнах и др.), колледжи и вузы (медресе «Мухаммадия», 
Казанское медресе имени 1000-летия принятия ислама и т.д.). Не-
мало молодых людей получают образование за рубежом. Кроме 
того, стали издаваться газеты и журналы и осуществляться радио- 
и телепередачи с религиозным содержанием. В частности, большой 
популярностью среди верующих пользуется такая периодика, как 
газета «Иман» («Вера»), журнал «Иман нуры» («Свет веры»), вы-
пускающиеся в Казани, и газета «Ислам нуры» («Свет ислама»), 
выходящая в Набережных Челнах. 

Тем не менее влияние ислама на нравственно-культурное об-
новление татарского общества и решение его социальных проблем 
по-прежнему остается крайне низким. Основными факторами, пре-
пятствующими трансформации татарско-мусульманской уммы, 
являются: сохраняющийся разрыв между основной частью интел-
лигенции и мусульманским духовенством; ориентированность 
имамов, включая и высшее звено, – не на духовные, а на матери-
альные ценности; неготовность татарско-мусульманской культуры 
к нарастающим процессам глобализации, чрезмерная замкнутость 
на «местечковых» делах и внутрироссийской политике; нарастаю-
щая языковая и культурная ассимиляция татар в преобладающей 
русской и русскоязычной городской среде при быстром снижении 
доли живущих в этнически однородной сельской местности.  

Все перечисленные выше факторы объясняют то, что для  
большинства татар ислам является скорее элементом идентично-
сти, наследием предков, некоторым ориентиром, нежели образом 
жизни и духовным ядром. Короче говоря, значительная часть наро-
да остается всего лишь урожденными мусульманами. Ислам про-
должает оставаться в тени и не играет существенной роли в фор-
мировании культурного и идейного потенциала всего общества. 
Прежде всего это проявляется в отсутствии должной системы му-
сульманского образования и просвещения. И дело здесь не только в 
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недостатке кадров, но и в отсутствии самой системы организации 
этой работы, направленной на восстановление традиций и их со-
единение с достижениями современной мусульманской мысли. От-
сюда необходимость разработки концепции исламского образова-
ния. Что касается работы нынешних мусульманских учебных 
заведений, то в большинстве из них уровень обучения ниже, чем в 
дореволюционных новометодных медресе. Имамы, получившие 
образование в арабских странах, придерживаются ханбалитского и 
шафиитского мазхабов (богословско-юридических школ), в то вре-
мя как татары являются последователями либерального ха-
нафитского толка. Преобладающая часть имамов – выпускников 
местных религиозных учебных заведений имеют «низкий образо-
вательный и в целом интеллектуальный уровень, среди богословов 
практически нет таких, которые отличались бы хорошей теорети-
ческой подготовкой, что имеет также историческое объяснение». 

Согласно выступлениям и публикациям, посвященным во-
просам образования, существует два подхода к их решению: 1) ис-
ламское образование должно быть традиционным, татароязычным 
и свободным от каких-либо заимствований, чуждых исламу, кото-
рые в конечном итоге приводят к забвению родного языка и веры; 
2) исламское образование должно возродить традиции джадидов, 
татарских мусульманских реформаторов конца XIX – начала  
XX в., способствуя изучению богословских и светских наук с уче-
том новейших научных достижений, помня о широко пропаганди-
руемом джадидами принципе иджтихада. Согласно этому принци-
пу сфера образования находится (во всяком случае, должна 
находиться) в постоянной динамике, чутко реагируя на изменения 
во внешней среде, адаптируясь к ее меняющимся потребностям и 
вместе с тем активно влияя на состояние среды, предопределяя и 
сами эти потребности. Последователи джадидов (неоджадиды) 
учитывают, что мир вступил в эпоху развитых технологий, основ-
ной, если не единственной базой которой является уровень образо-
ванности народа, и этому нет альтернативы. 

Поэтому они считают, что перед исламскими учебными заве-
дениями стоит задача готовить выпускников, которые придавали 
бы больше значения сути, нежели форме; отличались бы широтой 
взглядов, веротерпимостью, глубоким пониманием Корана и Сун-
ны, позволяющим давать исламское обоснование вопросам, 
встающим перед обществом. Учитывая возможности современных 
средств коммуникации, они должны поддерживать связь с очагами 
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исламской науки и культуры, быть способными вести конструк-
тивный диалог с властью, выступать в роли ее партнера, формиро-
вать сознание своих последователей, защищать их права конститу-
ционными методами. То есть речь идет о формировании кадров 
мусульманской интеллигенции, обладающей широкими интеллек-
туальными возможностями, компетентными в вопросах шариата. 

Последователи обоих подходов придают большое значение 
изучению Корана и Сунны. Коран рассматривается как величайшая 
сила, призванная поднять человечество на высшую ступень духов-
ного и нравственного совершенства. Отмечается, что он является 
первоисточником ислама, а значит – первоосновой исламской 
культуры в целом. К нему восходят все догмы, понятия, ценности, 
критерии, виды поклонения, обряды, этические нормы, правила 
поведения и законоположения и т.д., которые являются предметом 
рассмотрения различных исламских наук. Неоджадиды считают, 
что знание Корана и тесно связанных с ним исламских наук помо-
жет лучшему усвоению светских предметов, т.е. обеспечит миро-
воззренческий синтез знания и веры как необходимое условие их 
взаимодополнения и взаимообогащения в едином процессе миро-
понимания. Как традиционалисты, так и неоджадиды обращают 
внимание на то, что, призывая к размышлению, Коран не только 
указывает на опасность мыслительных заблуждений, но и опреде-
ляет источники мышления, т.е. те вопросы, над которыми человеку 
следовало бы задуматься и использовать их в качестве источника 
для своих знаний и осведомленности. Исламские добродетели – 
постоянство и терпение, необходимые человеку для сохранения 
своего достоинства, должны проявляться, прежде всего, в трех слу-
чаях: при ощущении физической боли и страданий; в случае како-
го-либо несчастья – невзирая на то, виновен ли он в нем сам или же 
нет; также в период общих бедствий, таких как войны, насилия, 
эпидемии или что-либо другое. То есть искренне верующие прояв-
ляют терпение как в благополучные, так и в трудные времена. В 
отличие от сторонников традиционного исламского образования 
т.е. традиционалистов, неоджадиды, учитывая поликонфессио-
нальный и полиэтничный характер российского общества, придают 
большое внимание терпимости ислама.  

Исследователи отмечают, что Коран, который учит не только 
любви и уважению к основателям великих мировых религий, но и 
гораздо большему – вере в них, не мог опуститься до нетерпимости 
к самим этим религиям. «Нет принуждения в вере», – сказано в  
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аяте 2:256. Мусульманам предписано не чинить никому препятст-
вии в исповедании веры, не прибегать к принуждению, когда 
власть сосредоточится в их руках. Этот принцип является основ-
ным в религиозной сфере.  

С точки зрения создателей традиционных и неоджадидских 
теорий, ислам формирует в душе человека движущую силу, пону-
ждающую его к труду, поиску знаний в соответствии с моральным 
кодексом, содержащимся в Коране. Однако следует иметь в виду, 
как подчеркивают теоретики, ислам не формирует и не создает ка-
кую-то новую неизвестную мораль. Он не пытается принизить оп-
ределенные хорошие моральные качества человека и возвысить 
другие. В этической сфере ислам охватывает только то, что было 
хорошим и приличным у всех людей, ничего не отбрасывая и не 
изменяя. Он приспосабливает каждый принцип морали к человече-
ской жизни, указывает подобающее ему место и максимально рас-
ширяет сферу его применения. Цель этого заключается в том, что-
бы человеческой жизнью управляли не страсти, амбиции, эгоизм 
или личные интересы, а возвышенная и чистая мораль в сочетании 
с добропорядочностью. В образовательных теориях подчеркивает-
ся, что ислам призывает людей создать такой образ жизни, который 
строился бы исключительно на добре без всякой примеси зла. Как 
традиционалисты, так и неоджадиды ратуют за то, чтобы ислам-
ское образование было ориентировано на формирование у молодых 
людей нового сознания, основанного на приоритете духовных.  

Неоджадиды подчеркивают, что общество и образование не-
разделимы. Любые сколько-нибудь глобальные проблемы, с кото-
рыми сталкиваются общество или социум, неизбежно сказываются 
и на состоянии сферы образования. Исламское образование в дан-
ном случае, согласно их мнению, не является исключением. Оно 
обязано реагировать и оказывать свое влияние на развитие тех или 
иных тенденций в обществе, поддерживать или, напротив, тормо-
зить их, находить специфические возможности решения глобаль-
ных или локальных социальных проблем, упредить нежелательное 
развитие событий. Исламское образование не может не реагировать 
на такие глобальные проблемы, как: сдерживание гонки ядерных, 
химических, биологических и других смертоносных средств массо-
вого уничтожения; надежные способы защиты окружающей среды; 
методы борьбы со все более агрессивными и массовыми проявле-
ниями терроризма и организованной преступности; решение  
проблемы преодоления голода, массовой неграмотности; борьба со 
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смертоносными болезнями. Исламское образование также не мо-
жет не реагировать на резкое усиление напряженности в человече-
ских отношениях на национально-этнической и религиозной осно-
ве из-за трудно преодолимой ментальной несовместимости людей 
и человеческих обществ и т.д. По мнению неоджадидов, исламско-
му образованию посильна поистине историческая роль в спаси-
тельной интеграции и гармонизации знания и веры, в упреждении 
необратимых деформаций в менталитете татар, исповедующих ис-
лам, а главное – в возрождении и непрерывном обогащении их 
высших идеалов и жизненных приоритетов. 

Сегодня, кроме проблем, связанных с развитием исламского 
образования, перед татарским обществом, как считают многие ис-
следователи, остро стоит задача возрождения приходов (махалля). 
До революции 1917 г., как известно, татары жили в махалле. Что 
же она собой представляла? По словам известного татарского про-
светителя И. Гаспринского: «Махалля представляет собой миниа-
тюрное государство с прочной связью частей с целым и имеет свои 
законы, обычаи, общественные порядки, учреждения и традиции, 
поддерживаемые в постоянной силе и свежести духом ислама. Об-
щина эта имеет свои власти в лице старшин и всего прихода, не 
нуждающиеся в высшем признании, ибо авторитет этой власти – 
авторитет религиозно-нравственный. Община эта имеет совершен-
но независимое духовенство, не нуждающееся ни в каких санкциях 
и посвящениях. Всякий подготовленный мусульманин может быть 
учителем, муэдзином, имамом, ахуном и пр., при согласии общи-
ны». Профессор Духовной академии Батанов считал, что «махалля 
это закрытое общество, в котором властвовал дух религиозного 
единства. Постороннему, даже отличавшемуся глубокой религиоз-
ностью, было очень трудно стать ее членом». Власти махалли ори-
ентировали ее членов на решение двух жизненно важных задач: 
экономической – обеспечение нормального жизненного уровня 
своей семье; политической – сохранение своей народности и веры. 
Дореволюционные приходы были обязаны своим возникновением 
и развитием купеческим семьям, которые отдавали на их нужды 
значительные средства в качестве обязательного налога закята и 
пожертвований. Укреплявшая свои позиции буржуазия выделяла 
значительные средства на строительство мечетей, зданий мектебов 
и медресе, поддержку мулл и муэдзинов. Таким образом инициато-
рам возрождения махалли в сегодняшнем Татарстане надо учиты-
вать, что в дореволюционный период татарская локальная община 
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обладала значительной финансовой базой и самостоятельностью 
для осуществления своей духовно-просветительской деятельности. 
Возможность учреждать приходские попечительства, систематиче-
ские пожертвования верующих, формирующаяся система общин-
ного самоуправления, контролировавшая и распределявшая благо-
творительные средства, отсутствие налогового обременения 
приходов, систематическая поддержка предпринимательской эли-
ты позволяли мусульманским общинам успешно функционировать 
без прямой поддержки государства. 

В современном Татарстане создание надежной экономиче-
ской базы функционирования мусульманских махалля приходов, 
их образовательных и организационных структур – неразрешимая 
проблема, объясняемая в первую очередь бедностью большинства 
народа.  

Учитывая важную роль ислама в сохранении и развитии на-
ции, ученые, общественные и религиозные деятели современного 
Татарстана подчеркивают необходимость активизировать деятель-
ность Духовного управления в организации учебно-воспитатель- 
ного процесса на татарском языке в религиозных учебных заведе-
ниях. 

Исходя из того, что противоречия между различными рели-
гиозными организациями не служат делу национального единства, 
отмечается важность преодоления этих проблем на путях взаимно-
го согласия и координации деятельности мусульманских структур 
на конфедеративных принципах. Осознавая, что исламское возро-
ждение должно учитывать национальные интересы, подчеркивает-
ся необходимость опираться на многовековые традиции татарского 
народа. 

«Восточный социум и религия», М., 2009 г., № 4, с. 261–277. 
 
 
Р. Герман, 
политолог (г. Ставрополь) 
РОССИЙСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: 
ПОЛИТИЗАЦИЯ НЕПОЛИТИЧЕСКОГО 
 
Кавказ – это сообщество народов, культур и языков, которые 

развиваются и взаимодействуют в этом пространстве тысячелетия-
ми. За период XIX–XX вв. в жизни народов Кавказа произошли 
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коренные изменения: народы Кавказа вошли в состав России. Тут 
целая гамма позитивных моментов, но вместе с тем создан и целый 
комплекс проблем, которые влекут за собой конфликтогенный по-
тенциал. И в этом плане нужна политика снижения его влияния. В 
силу своей сложности кавказский узел конфликтов с трудом подда-
ется развязке или ослаблению. Россия объективно тысячелетней 
историей вмонтирована в кавказские реалии, почти во все кон-
фликты как частью своей территории, своих народов, так и долго-
временными нитями связей и интересами на Кавказе. Они опреде-
ляются как геополитическим положением, так и исторически 
теснейшими контактами и традиционными ориентациями эконо-
мической и культурной общности России и огромной части корен-
ного населения Кавказа. Без России, без учета ее интересов и непо-
средственного приоритетного участия ни одну существенную 
проблему на Кавказе не решить. И те, кто сегодня рьяно старается 
разорвать российско-кавказскую историко-культурную общность, 
вредят своим странам и народам независимо от того, под знамена-
ми каких экстремистов они выступают – от национал-сепаратистов 
до казаков-унитаристов. 

Рассмотрим роль и влияние неполитических компонентов 
геополитики в контексте современной российской геополитики на 
Северном Кавказе. В своем классическом варианте политическая 
наука, как правило, абстрагируется от проблем, связанных с воз-
действием ресурсных и пространственно-географических факторов 
(а на Северном Кавказе именно эти факторы зачастую являются 
определяющими) на эволюцию и усложнение политических сис-
тем. Под государственной политикой мы понимаем комплекс раз-
нообразных (от экономических до оказывающих демонстрацион-
ное и морально-психологическое воздействие на население) мер и 
действий, непосредственно влияющих на состояние этносов и ме-
жэтнических отношений в регионе в широком смысле слова (ибо 
это родственные и взаимосвязанные народы), проводимых после-
довательно согласованными демократическими методами всеми 
государственными и общественными институтами с точки зрения 
учета интересов всех народов и стран Кавказского региона, ны-
нешних и перспективных интересов Российской Федерации. 

Реальность же такова, что нельзя считать такой комплекс 
сформированным. Пока преобладают недопустимые на Кавказе 
различного рода импровизации в сочетании со слабым знанием 
специфики Кавказа. При этом отсутствуют необходимая координа-
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ция в деятельности различных государственных институтов, их 
стремление опереться в политической борьбе не на стратегических 
союзников, а на силы, декларирующие идейную близость (часто в 
конъюнктурных целях). 

Призывы уйти с Кавказа раздаются не только из-за рубежа, 
но и внутри, казалось бы, просвещенной России. Их авторы не по-
нимают, что такие призывы противоречат прежде всего националь-
ным интересам России, ее целостности и единству. При этом не 
учитываются историческая, специфическая роль и положение как 
России на Кавказе, так и Кавказа в России. Здесь отсутствует по-
нимание того, что если даже Россия и захотела бы уйти с Кавказа в 
силу объективных причин, она уже никогда этого не сможет. Тем 
не менее даже среди просвещенных представителей нашего време-
ни встречаются суждения об ошибочности существования самой 
кавказской геостратегии в системе внутренней геополитики России 
во всей исторической перспективе. Так, столь уважаемый исследо-
ватель, как М. Ильин, говорит о том, что в XIX в. «Россия вышла за 
пределы евразийской геополитической ниши и стала бессмысленно 
растрачивать силы на тщетное освоение заведомо не своих – не  
осваиваемых геополитически – территорий: Польша, Кавказ и За-
кавказье, Средняя Азия, Забайкалье, Дальний Восток, Аляска». 
«Логика абсурдной экспансии, полностью заимствованная у петер-
бургской империи кремлевским союзом, нынче снова воспроизво-
дится очередными политиками-мифотворцами... Есть, однако, и 
более основательные, вполне материальные причины: крайняя не-
развитость внутренних геополитических скреп (коммуникационной 
инфраструктуры) и гипертрофия внешних связей-коммуникаций». 

Северный Кавказ уже в силу одного своего географического 
положения не может быть «территорией-проливом», как это пред-
лагает М. Ильин, если Северный Кавказ не будет частью России – 
он будет частью Турции или превратится в конфедерацию полевых 
командиров, рассматривающих южные рубежи России в качестве 
своих «охотничьих угодий». Согласиться с М. Ильиным можно в 
том, что главное средство для решения «геополитических задач» – 
«преобразование уродливой геополитической инфраструктуры». 

Подходы, предполагающие комплексное изучение факторов 
развития политических систем и по-разному реализующиеся в гео-
политике, геостратегии, геоэкономике, представляются все же не-
достаточными для решения ряда проблем, связанных с описанием 
эволюции и взаимодействия политических систем. Для выявления 
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глубинных механизмов такой эволюции зачастую недостаточно 
«двумерного» сопряжения политической сферы с пространственно-
географическими факторами (как это реализуется в геополитике и 
геостратегии) или политической сферы с ресурсно-
экономическими факторами (как это реализуется в геоэкономике); 
для этого требуется исследование более сложного, «трехмерного» 
взаимодействия политической сферы одновременно и с ресурсны-
ми и с пространственно-географическими факторами, что позволя-
ет получить «объемную» картину исследуемых процессов. Это 
тройное взаимодействие, собственно, и предполагает формирова-
ние некоего нового направления исследования, которое следовало 
бы обозначить как «геоэкономическая политика» и которое следует 
разрабатывать в практическом плане применительно к Северному 
Кавказу. 

В первом приближении геоэкономическую политику можно 
было бы определить как направление исследований, рассматри-
вающее роль определенных пространственно-географических и 
ресурсно-экономических факторов в функционировании и эволю-
ции политических систем. Иными словами, синтез трех вышепере-
численных факторов (параметров) может стать плодотворным 
лишь при включении в рассмотрение четвертого параметра – пара-
метра эволюционного усложнения политической системы. Как 
представляется, для геоэкономической политики этот последний 
параметр должен стать ключевым, центральным элементом ее ис-
следовательского метода. 

Российская геополитика на Северном Кавказе должна состо-
ять из таких, на первый взгляд, неполитических компонентов, как 
геоэкономическая политика, георелигиозная политика, геоэт-
нополитика, геоинформационная политика и т.д. 

Все больший приоритет в государственной политике на меж-
дународной арене приобретает экономика. Ослабление гонки воо-
ружений сопровождается усилением конкуренции в экономической 
и научно-технической сферах. Формы регулирования этой конку-
ренции будут иметь большое влияние не только на мировую эко-
номику, но и на более широкую сферу международной безопасно-
сти и политических отношений. Как отмечал китайский 
исследователь Хэ Фан, «конкуренция и борьба за ведущую роль в 
экономике, контроль и антиконтроль, санкции и ответные санкции, 
протекции и контрпротекции превратились уже в основные формы 
международной борьбы». Слова китайского ученого найдут прямое 
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подтверждение, если обратить внимание на конкурентную борьбу в 
Каспийско-Кавказском регионе на рынке транспортировки нефте-
газовых ресурсов. 

Практика показывает, что вместо политики в чистом виде 
(политико-административного регулирования) на Северном Кавка-
зе следует проводить геоэкономическую политику. Борьба за энер-
гоносители и маршруты их транспортировки в Кавказско-
Каспийском регионе – наглядное тому доказательство. Непрекра-
щающийся рост цен на нефть и аналогичный рост ее потребления 
вкупе с увеличением зависимости большинства стран от газовых 
поставок объясняют повышенное внимание крупных мировых иг-
роков к Каспийскому региону. Привлекательность каспийских за-
пасов углеводородов (по оценкам экспертов – до 4% от мировых) 
обусловливается, помимо прочего, их сравнительно удачным гео-
графическим расположением. Ценность Каспия как одного из цен-
тров добычи углеводородов только увеличивается в связи с ростом 
нестабильности на Ближнем Востоке, превращая этот регион в 
своеобразный противовес зависимости от ОПЕК. Кроме того, кас-
пийская нефть сможет заменить как нефть Северного моря, когда 
та пойдет на убыль, так и России, где предполагается серьезный 
спад добычи после 2015 г. Все это говорит о возрастании ценности 
и роли каспийских энергоносителей в мировой экономике в бли-
жайшие десятилетия.  

Активная деятельность России в процессе транспортировки 
энергоносителей на мировой рынок входит в число приоритетных 
направлений энергетической политики страны, прописанной в 
«Энергетической стратегии России на период до 2020 года» (ут-
верждена распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2003 г.). 
В связи с этим указывается, что отечественная политика в данной 
сфере должна быть направлена на переход страны от положения 
преимущественно поставщика сырьевых ресурсов к роли незави-
симого участника мирового оборота энергетических товаров. Эта 
задача диктуется как тенденциями международной интеграции в 
энергетической сфере, так и потенциальными выгодами от качест-
венного изменения роли России в  мировой торговле энергоресур-
сами. 

Реализация данной стратегии сталкивается с реальным про-
тиводействием со стороны других мировых игроков, которые по-
степенно наращивают свое присутствие в жизненно важных для 
Москвы регионах, в том числе и на Каспии. В настоящее время 
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Россия смогла сохранить часть своих позиций в регионе, однако в 
нефтяном секторе ее оттуда активно «выдавливают». Аналогичные 
попытки в газовой сфере пока терпели фиаско. С учетом того, что 
российская система магистральных экспортных нефтепроводов пе-
регружена и наращивание объемов транспортировки каспийской 
нефти по ней в связи с этим затруднено, прикаспийские страны 
проявляют большой интерес к новому экспортному маршруту. 

Таким образом, налицо постепенное снижение роли России в 
транспортировке каспийской нефти на мировой рынок. Россия опо-
здала с радикальными изменениями своей инфраструктуры и не 
может в полной мере воспользоваться крайне благоприятной 
конъюнктурой мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Подчерк-
нем, что самый крупный проект нефтяного трубопровода на пост-
советском пространстве был реализован не только без участия Рос-
сии, но и даже в ущерб ей. Главное, что он уже сдан в 
эксплуатацию, а Россия не может пока противопоставить ему ана-
логичный по масштабам проект. Трубопровод Бургас–
Александруполис еще не вошел в стадию практической реализа-
ции, что позволяет говорить о потере лидирующей позиции Моск-
вы в транспортировке «черного золота» из Каспийского региона. 
Тем не менее существует вероятность того, что данные опасения 
пока преждевременны и Россия может сохранить свое ведущее по-
ложение в транспортировке нефти в случае, если начало «нефтяно-
го бума» в Казахстане будет отложено на длительный срок. Про-
гноз о том, что уже к 2010 г. каспийские месторождения могут 
быть выведены на максимум добычи, может оказаться нереали-
стичным. 

В газовом сегменте мирового рынка позиции России как ос-
новного поставщика выглядят крайне крепко и даже неприступно. 
Это относится и к Каспийско-Черноморскому региону. Таким об-
разом, надо признать, что в газовом секторе Россия смогла полно-
стью восстановить свои позиции, прежде всего с помощью При-
каспийского газопровода, соглашение о котором было подписано в 
декабре 2007 г. лидерами Казахстана, Туркмении и России в Моск-
ве. Серия заключенных соглашений по транспортировке газа в об-
ход Каспия нанесла непоправимый урон лоббируемому западными 
инвесторами Транскаспийскому проекту. Единственным серьезным 
конкурентом России в вопросе транспортировки каспийского газа 
является Китай, активно углубляющий сотрудничество с Казахста-
ном и Туркменией. Тем не менее необходимо иметь в виду, что на 
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сегодняшний день не существует ни утвержденного бюджета этого 
проекта, ни его четкого ТЭО, что делает перспективы его реализа-
ции весьма туманными. 

В заключение необходимо отметить, что Россия по-преж-
нему занимает привилегированное положение в энергетическом 
секторе в Каспийском регионе. Естественно, Москва заинтересова-
на в сохранении существующего положения в сфере транспорти-
ровки центральноазиатских нефти и газа. Контроль над трубопро-
водами дает ей возможность влиять как на отдельные сегменты 
мировой энергетической системы, так и на геополитическую об-
становку в Центральной Азии и на Кавказе. Попытки вытеснения 
России из Центрально-Азиатского и особенно Кавказского регио-
нов становятся тем не менее все настойчивее и агрессивнее, что 
должно подталкивать Москву к ускорению планирования и реали-
зации ответных шагов экономического характера. В противном 
случае благоприятные экономические позиции России в указанных 
регионах могут в среднесрочной перспективе существенно ослаб-
нуть. 

Особое внимание следует обратить на Чеченскую Республи-
ку. Через Чечню пролегают стратегические коммуникации между 
Каспийским и Черным морями. В первую очередь это нефтепровод 
Баку–Махачкала–Грозный–Новороссийск. Обеспечение беспере-
бойного нефтетранзита на этом маршруте, а также по второй «тру-
бе», идущей от Каспия к черноморскому терминалу (Тенгиз–
Астрахань–Новороссийск), является существенной предпосылкой 
прочного мира в Чечне. Важнейшая задача российской энергетиче-
ской дипломатии – закрепление за этими коммуникациями значе-
ния основных экспортных маршрутов транспортировки каспийской 
нефти на мировые рынки. На примере «нефтяного вопроса» в Чеч-
не мы видим сочетание геоэкономической и геоинформационной 
политики. Налицо извращение экономических фактов, превраще-
ние их в политические и – как следствие – политизация экономики. 

В постсоветский период слова «Чечня» и «нефть» оказались 
зарифмованными. Отсюда и представление о том, что главной 
«движущей силой» политических процессов в Чечне после 1991 г. 
является борьба за нефть и контроль над ее добычей, транспорти-
ровкой и реализацией. Впрочем, эти представления активно под-
держивались и российскими СМИ, и различными общественными 
и политическими деятелями. Многократно озвучивался тезис о 
нефти как о «проклятии Чечни». Отсюда и традиционно высокий 
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процент опрошенных респондентов, считающих, что нефть и есть 
основа двух чеченских кампаний 1990-х годов. Но закат «чечен-
ской нефти» наметился еще в период брежневской «стабильности». 
Другой вопрос заключается в том, что Дудаев и его команда в на-
чале 1990-х годов смогли убедить массы населения в том, что неза-
висимая Чечня станет «вторым Кувейтом». И нефти в этой «кар-
тинке будущего» уделялось первостепенное значение. 

Удивительно, но обычная для любой этнонационалистиче-
ской революции риторика (апелляция к будущему богатству в слу-
чае избавления от злокозненной метрополии) была принята «на 
ура» не только массой чеченцев, но и российскими журналистами, 
их легковерными зарубежными коллегами. Таким образом, нефть 
стала не экономическим, а идейно-политическим фактором (коим 
она остается и сегодня). Становится понятным, что нефть в регрес-
сирующем (с точки зрения запасов, добычи и переработки) регионе 
не могла дать богатства всем гражданам. Но она могла стать моби-
лизующим оружием («наши богатства хочет захватить коварная 
Москва»), а также обеспечивать преуспевание немногим. 

Во внешней геополитике в общемировом масштабе сегодня 
происходит размывание Вестфальской модели мироустройства, 
когда государство перестает быть единственным актором геополи-
тики. Сейчас ситуация иная: появились «акторы вне суверенитета» 
(международные организации, региональные администрации, рели-
гиозные, мафиозные, террористические, сепаратистские и ирреден-
тистские организации, политические партии и движения, трансна-
циональные корпорации), все более воздействующие на принятие 
решений и способные оказывать непосредственное влияние на ход 
событий, вносящие все больший вклад в формирование политиче-
ской картины мира.  

Но несмотря на это, во внутренней геополитике, геополитике 
регионов, единственным актором должно остаться государство. 
Примером того, что бывает, когда государство слагает с себя эти 
полномочия, является Чеченская Республика в ее нынешнем со-
стоянии. Состояние дел в республике можно охарактеризовать как 
«кадыровский касикизм»; между Москвой и Чечней сегодня сфор-
мировались отношения, когда «политическому истеблишменту» 
республики гораздо выгодней демонстрировать лояльность феде-
ральной и региональной власти, чем воевать. Демонстрация лояль-
ности превратилась в своего рода бизнес.  
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Россия теряет свои позиции на Кавказе, и там может вырасти 
поколение людей, интересы которых уже не будут связаны с Рос-
сией. Для нас российская политика на Кавказе имеет актуальное 
политическое и социально-культурное значение и на сегодня, и на 
перспективу. Это даже уже и не «чистая» политика, а сама жизнь, 
настолько мы интегрированы друг в друга. И на этом фоне, хотим 
мы этого или нет, приоритетными являются прежде всего социаль-
но-экономические и этнокультурные моменты политической стра-
тегии и тактики российского присутствия в этом регионе. Вопрос 
этот нельзя сводить к военно-политическим моментам нынешней 
конъюнктуры. Кавказ и Россия – это не только отдельные цивили-
зации, но и цивилизации интегрированные и приобретшие издавна 
новое качество, которое уже стало неотъемлемым для обеих. Вот 
почему в нынешних сложных условиях как никогда нужна обосно-
ванная и весьма корректная, но долгосрочная государственная по-
литика на Кавказе, включающая ряд неполитических компонентов, 
о которых речь идет выше. И сделать это нужно потому, что на Се-
верном Кавказе неполитические аспекты жизни общества (этниче-
ские, экономические, духовные) имеют тенденцию к политизации – 
естественной или искусственной.  

Сегодня нет четких механизмов защиты русских на Кавказе, 
реализации государственных интересов России на Кавказе. Не 
принимаются санкции против тех, кто односторонне ущемляет эти 
интересы, нанося ущерб России и Кавказу. Политическая воля у 
руководителей федеральных органов власти в России, как и орга-
нов власти кавказских республик, проявляется только в случае 
борьбы друг с другом или при произнесении разного рода пустых 
деклараций. Тут одержана не одна победа, но с поражением авто-
ритета государства, власти и народов России. И на этом смутном 
фоне разрыхляется сама Россия, распадается российское геополи-
тическое пространство, авторитет, завоеванный веками, обмануты 
надежды кавказцев, которые также столетиями были ориентирова-
ны на Россию, на российскую культуру. До сих пор не обеспечено 
пресечение попыток внедрения на территорию Кавказа, в частно-
сти, Северного Кавказа, зарубежных политических разведок и мис-
сионеров различных мастей, использующих этнокультурную и 
особенно конфессиональную близость для превращения региона в 
зону реализации своих политико-идеологических и экономических 
интересов, поддержку антироссийских политических сил, тем са-
мым усугубляя и так взрывоопасную ситуацию на Кавказе. Все ча-
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ще в этот регион проникают сектанты и фундаменталисты с разно-
го рода экстремистскими идеями. Кавказской политике Российской 
Федерации недостает последовательности, предсказуемости, от-
крытости и искренности, доброжелательности и верности. Отсюда 
на деле нынешние политические действия федеральных органов 
власти на Кавказе фактически становятся провокационными и обо-
стряют борьбу внутри Кавказа различных неполитических сил. 
Серьезнейшим просчетом местных и федеральных органов власти 
явилось заигрывание и непротивление в свое время этно-
кратическим силам даже в случае проявления ими агрессивного 
национализма. И это если не при отсутствии, то при недостаточной 
поддержке политических сил, ориентированных на пророссий-
ский, полиэтнический характер развития общества, межнациональ-
ный баланс интересов и межнациональное согласие. 

На Кавказе и в России в целом наблюдаются тенденции пе-
реключения усиливающейся конкурентной борьбы во всех сферах 
общества в русло межэтнического соперничества. И так уже иска-
женные непродуманными реформами человеческие отношения 
подвергаются дополнительному испытанию. И не все это выдер-
живают. Личностные качества: профессионализм, культура, воспи-
танность, честь и достоинство, отходят на задний план. Для дикта-
та над личностью используется и этнический фактор. Поэтому 
нужны специальные меры государственной поддержки развития 
полиэтнических сообществ и соответствующих отношений на всех 
уровнях, направленные на создание морально-психологического 
климата дружбы и сотрудничества. Фактически прекращена работа 
по формированию культуры межнационального общения. Межна-
циональные отношения рассматриваются только как зоны кон-
фликтов, трагедий и кровопролития, отбрасывая вековой опыт 
дружбы, сотворчества и сотрудничества. 

Углубление конфронтационной политики опасно для Кавказа 
и России, она становится достоянием массового сознания. И это 
может привести к консервации конфликтов в этом регионе, в ре-
зультате которой Кавказ будет исключен из районов благополучно-
го экономического и культурного развития. Сейчас необходима 
политика обеспечения равноправия граждан независимо от нацио-
нальностей на территории Российской Федерации. Признание и 
юридическое закрепление многонационального характера всех 
республик, краев, областей и автономий, входящих в состав Рос-
сийской Федерации, при равенстве прав человека и национально-
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стей на всей территории – один из важных моментов равноправия 
субъектов Федерации. Но под лозунгами равноправия и абсолюти-
зации прав человека нельзя допускать нивелировки жизни народов 
и территорий. В едином государстве должны быть единые для всех 
«правила игры», способные обеспечивать на деле равноправие лю-
дей и национальностей независимо от территорий их проживания. 
Основное содержание этнополитической проблематики России в 
наиболее явной форме проявляется сегодня на Кавказе как на фоне 
глобальной постановки проблемы российско-кавказских отноше-
ний, так и при анализе конкретных ситуаций, связанных с межна-
циональными конфликтами. Отсюда и приоритетное значение те-
зиса об исторической взаимообусловленности и неотделимости 
друг от друга России и Кавказа, которые обречены жить в условиях 
диалога и сотрудничества.  

Просчеты национальной политики федерального центра  
(фактически – отсутствие геоэтнополитики на Северном Кавказе) 
проявляются в межнациональных столкновениях в местах ком-
пактного проживания нескольких крупных этнических групп. 
Ставрополь-2007 – наглядный тому пример. Так, в мае-июне  
2007 г. Ставрополь, который доселе не был охвачен вспышками 
этнической конфликтности, оказался, увы, включен в «горячую 
географию». Однако само географическое положение Ставрополь-
ского края говорит о том, что этот регион требует особого внима-
ния. И не только со стороны местных и региональных властей. 
Другой вопрос в том, что Ставропольский край не может выживать 
и развиваться исключительно с опорой на собственные силы. 
Именно этот субъект РФ требует гораздо больше, чем другие рос-
сийские регионы, федерального вмешательства. И эта федеральная 
«интервенция» не может ограничиваться исключительно поддерж-
кой «рекреационной зоны» края. 

Для районов Северного Кавказа с высоким удельным весом  
русского населения Ставропольский край является центром притя-
жения. С требованиями и просьбами о включении в состав Ставро-
польского края на протяжении 1990-х годов обращались предста-
вители Моздокского района Северной Осетии, Кизлярского и 
Тарумовского районов Дагестана, Зеленчукского района Карачае-
во-Черкесии, Наурского и Шелковского районов Чечни. В 1990-е 
годы лозунг «воссоединения» с краем неоднократно поднимался 
лидерами русского и черкесского движения Карачаево-Черкесии. 
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Таким образом, властям надо было быть готовыми и к прояв-
лениям «русского бунта» в крае. Готовыми надо быть и к тому, что 
этот «бунт» далеко не все захотят принять и поддержать. Указан-
ные тенденции – пример того, как «деполитизация» (фактическое 
отсутствие государственной национальной политики) этнических 
отношений, уход государства из их регулирования приводят к 
«приватизации этничности», а проще говоря – к этнополитической 
мобилизации антироссийской направленности. Государственная 
геоэтнополитика должна быть направлена на формирование граж-
данской нации, не этнической, а общероссийской идентичности. 
Проблема заключается в другом. Любой бунт (неважно, как этни-
чески окрашенный) работает против государства, способствует 
дезорганизации власти и ее развалу. Последние события в Ставро-
поле вызвали к жизни «призрак Кондопоги». В известном издании 
«Коммерсант-Власть» вышла статья, посвященная ставропольско-
му инциденту, даже вышла с алармистским заголовком «Это будет 
Кондопога, умноженная в сто раз». Однако, даже если отказаться 
от алармистской аналитики, следует признать, что ситуация в сто-
лице края заслуживает самого пристального внимания. Иначе ин-
терпретацией этих событий займется «общественность», которая в 
отличие от пресловутых «маршей несогласных» может стать на-
много более деструктивной силой. Эта сила будет реальной (тут уж 
точно невозможно будет говорить про щедрую поддержку из-за 
океана), и это будет несистемная сила. О какой же, в самом деле, 
«системе» можно говорить, если участниками протеста смогут 
стать жители спальных районов Ставрополя (русские и чеченцы по 
национальности).  

Таким образом, сегодня от власти требуются вполне кон-
кретные меры.  

Во-первых, следует признать, что сама по себе полиэтнич-
ность края не может не провоцировать межэтнические конфликты.  

Во-вторых, любой, даже бытовой конфликт между предста-
вителями различных этногрупп будет интерпретирован со време-
нем как межэтнический. Следовательно, необходимо не допускать 
«окукливания» этнических групп края, созревания в их рядах своей 
квазигосударственной элиты (это, между прочим, относится и к 
русской общине края, и к русским общественным организациям 
тоже). 

Основной смысл российской национальной политики в Став-
рополье должен заключаться в одном-единственном слове –
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«интеграция». Если этот интеграционный проект не будет реализо-
ван, то мы получим (собственно говоря, уже получили) сегрегиро-
ванное региональное сообщество. Сегодня Ставрополье стало 
фронтиром, своеобразной пограничной линией, разделяющей «рус-
ский мир» и «кавказский мир». Но фокус-то в том, что эти два мира 
представляют одно государство – Российскую Федерацию. А зна-
чит, границы между этими двумя мирами быть не может. Иначе – 
раскол страны (фактический, не обязательно по беловежскому об-
разцу), сжатие «русского мира» подобно шагреневой коже. Следо-
вательно, национальная политика в Ставрополье не может быть 
этнически ориентированной. Главным ее приоритетом должен 
стать российский интегризм. Однако это приоритет не только для 
власти, но и для всего российского общества в целом. В конце кон-
цов, если власть не готова решать актуальные политические задачи 
страны, должна найтись состоятельная и конструктивная сила, ко-
торая предложит свой проект России. И то, что такая сила сегодня 
отсутствует, не менее опасно для страны, чем бессилие федераль-
ной и региональной властей. 

Следует обратить внимание на то, что этническая пестрота 
Кавказа на практике делает радикальный этнонационализм поли-
тической утопией (особенно в регионах, где нет большого числен-
ного перевеса одной этногруппы, как в Карачаево-Черкесии). Борь-
ба за превосходство этноса фактически приводит к победе 
этноэлиты, которая быстро коррумпируется и замыкается на собст-
венных эгоистических устремлениях. Народные же массы доволь-
ствуются ролью митинговой пехоты. Как следствие – во второй 
половине 90-х годов на Кавказ пришли идеи радикального ислама, 
противопоставляющего себя исламу традиционному.  

Следует понимать, что рост сторонников так называемого 
ваххабитского подполья – это не только приход в ряды противни-
ков власти экстремистов. Это нередко и протест (социальный или 
политический) против несправедливости. Как отмечает в своей по-
следней книге «Ислам для России» известный исследователь Кав-
каза востоковед А. Малашенко, «действия власти часто вызывают 
раздражение у мусульман, лояльных российскому государству, но 
резко негативно относящихся к его методам подавления исламской 
оппозиции. Власть не делит исламистов на радикалов и умеренных, 
да и вообще сваливает в кучу всех, кто по тем или иным причинам 
расходится во взглядах с вставшими на путь конформизма пасты-
рями традиционного ислама». 
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Многовековая укорененность ислама в жизни народа перио-
дически приводила к спору ислама «традиционного», связанного с 
народными религиозными устоями и практикой, и ислама «чисто-
го», декларирующего свою свободу от «примесей», народных тра-
диций. При этом в исторической перспективе одно и то же направ-
ление ислама могло играть то роль «традиционного», то роль 
«чистого». Если в XIX в. роль «чистого» ислама сыграл мистиче-
ский суфизм, то в конце XX столетия эта роль была отведена сала-
фийе (ваххабизму), сторонники которого объявили войну тради-
ционалистам – суфиям.  

Процесс распространения «чистого ислама» затронул Чечню 
(особенно после Хасавюрта), Дагестан и другие субъекты россий-
ского Кавказа, включая и относительно мирную западную часть 
региона (Адыгею, Кабардино-Балкарию). Появились яркие пропо-
ведники «обновленного ислама», хорошо подкованные в основах 
исламского богословия в отличие от провластных ДУМов –
Духовных управлений мусульман. «Чистый ислам» как нельзя 
лучше подходит к кавказским условиям в качестве протестной 
идеологии. В отличие от «традиционализма» эта система ислама 
обращена к надэтническим универсалистским и эгалитарным цен-
ностям. Для сторонников радикального ислама не имеет значения 
принадлежность к тейпу, клану или этнической группе. Это можно 
расценивать как ответ этнократизму и этноклановой системе рас-
пределения власти. Отсюда и возможности формирования горизон-
тальных связей между активистами из разных кавказских респуб-
лик. В условиях отсутствия внятной идеологии и концепции 
российского национального строительства салафийа стала интег-
рирующим фактором на Кавказе. Весь фокус, однако, заключается 
в том, что если исламский национальный проект развивался как 
антироссийский и антирусский, то многие лидеры «обновленцев» 
не грешили русофобией и были готовы на российскую юрисдик-
цию на Северном Кавказе при условии его тотальной исламизации. 
Одновременно кавказские ваххабиты отвергают светский характер 
российской государственности и институты российской власти в 
регионе. 

Между тем российской власти (и, кстати сказать, либераль-
но-модернизационному проекту в целом) угрожают не подпольщи-
ки-бандиты, а политически и идейно мотивированные люди, пони-
мающие свои цели и задачи, в отличие от коррумпированной и раз-
вращенной российской элиты – как властной, так и оппозиционной. 
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Сегодня главная задача федеральной власти на Северном Кавказе – 
«россиизация» его жителей, слабо «воображающих себя» гражда-
нами одной страны, Российской Федерации. Население региона в 
большинстве своем на первое место ставит этническую, конфес-
сиональную, родовую, но не общегражданскую российскую иден-
тичность. 

Для того чтобы преодолеть эту ситуацию, необходимо пре-
одоление внутрирегионального апартеида, оптимизация внутрен-
ней миграции. Для этого российской власти требуется принципи-
ально иная кадровая политика. Проводниками «российской идеи» 
на Кавказе должны стать не лично преданные бюрократы и не кор-
румпированные чиновники, а политически мотивированные люди 
(представители Москвы, а также слой так называемых еврокавказ-
цев, т.е. выходцев из республик Кавказа, нацеленных на реализа-
цию модернизационного, а не трайбалистско-традициона-
листского проекта). Именно эти два проекта представляют собой 
возможные тренды развития внутренней российской геополитики 
на Северном Кавказе. Однако на протяжении всего существования 
постсоветской России высшая власть вместо насаждения формаль-
ного права систематически усиливала неформальные связи в Севе-
ро-Кавказском регионе. Все это в совокупности и привело к утрате кон-
троля и влияния за ситуацией и новому пробуждению Кавказа. Если 
уже сегодня российская власть не возьмется за решение сложного 
клубка социально-экономических и политических проблем Кавказа 
системно, а не посредством кадровой чехарды и поиска стрелочников, 
то завтра Кавказ будет обустроен по разумению других сил.  

Сохранение нынешнего инерционного сценария Кремля – 
«сдача всего в обмен на лояльность», может привести к тому, что 
региональные элиты окончательно приватизируют власть в респуб-
ликах. Но воспитанное отнюдь не в традициях американской и ев-
ропейской демократии население может начать борьбу против не-
справедливой приватизации власти под исламистскими и 
этнонационалистическими лозунгами. В любом случае, если Рос-
сия хочет сохранить за собой Кавказ, альтернативы усилению го-
сударства в этом регионе нет. Точнее, единственная альтернатива – 
это несколько федераций полевых командиров. 

Другой вопрос, что означает для нас «усиление государст-
ва»? Очевидно, что это – не усиление местных этнономенклатур-
ных режимов и их коррупционных связей с московскими покрови-
телями. Это и не сдача региональных ресурсов и власти под чисто 
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внешнюю лояльность и не хаотические проверки паспортов и зачи-
стки. Ключ к решению этих проблем находится за пределами Кав-
казского региона. Все проекты по обустройству Северного Кавказа 
упираются в одну точку. Для того чтобы деприватизировать АОЗТ 
«Чечня», «Карачаево-Черкесия», «Адыгея» и другие объекты ад-
министративного рынка, Россия должна стать полноценным госу-
дарством, а не корпорацией кормленцев, сильным государством, 
которое будет невозможно купить и которому жители Кавказа бу-
дут готовы присягать и служить. Вряд ли этому поможет сгон сту-
дентов и бюджетников на избирательные участки в день выборов. 
Напротив, качественная и свободная экспертная дискуссия помо-
жет поставить правильный диагноз северокавказским болезням. 

Деполитизация кавказской политики как уход государства из 
сфер регулирования – опасная тенденция. Именно государство яв-
ляется гарантом права, закона – свободы в рамках дозволенного. 
Прямое властное (административно-политическое) воздействие на 
Северном Кавказе нейтрализуется и деформируется из-за комплек-
са региональных особенностей. Следовательно, для сохранения и 
усиления геополитического контроля России над Северным Кавка-
зом нужна особая геостратегия, в которую входят неполитические 
компоненты. Пока государство проводит некачественную кавказ-
скую политику, не в пользу России политизируются неполитиче-
ские сферы. Следовательно, существует альтернатива: блокировать 
политизацию или политизировать самим, в свою пользу, либо про-
водить такую политику, что для политизации неполитических сфер 
не будет возможностей. 

Главная угроза российской государственности на Северном 
Кавказе – приватизация (этнизация, этнократизация, этноэлити-
зация, этнокриминализация) политики, т.е. когда государство вы-
пускает политику из своих рук в силу тех или иных причин, ее обя-
зательно берет кто-то другой и пользуется по своему усмотрению, 
как правило, в антигосударственных интересах. Выход из сложившейся 
ситуации – в точном определении тех возможностей, широкий спектр 
которых содержит в себе более чем 200-летний практический опыт рус-
ской политики на Кавказе. Ни одна страна мира не обладает таким бо-
гатым опытом кавказской политики, как Россия, и ни одна страна не 
относилась к этому до сих пор более легкомысленно, чем Россия. 

«Российская политика XXI века:  
Неполитический потенциал политического»,  

М., 2009, с. 282–300. 
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Э.Аетдинов, 
политолог 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ  
КАК РЕАКЦИЯ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО  
НАЦИОНАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ 
 
Этнополитическая мобилизация в настоящее время понима-

ется как процесс, в ходе которого этническая группа, во-первых, 
политизируется на основе осознания своих коллективных интере-
сов и чаяний и, во-вторых, организуется в качестве коллективного 
субъекта, обладающего ресурсами для ведения политического дей-
ствия. В большинстве случаев данное явление рассматривается ис-
ключительно с оценочных позиций, где ему придается негативный 
оттенок и не учитывается его глубинная суть как формы политиче-
ской деятельности социальной (этнической) группы. 

Эта тенденция развилась под определяющим влиянием кон-
структивистских и инструменталистских трактовок этногенеза, ко-
торые рассматривают этнополитическую мобилизацию как инст-
румент, к которому обращаются этнические элиты в целях 
легитимации собственных политических требований. Представля-
ется, однако, что этим не исчерпывается вся полнота феномена эт-
нополитической мобилизации.  

Фундаментальная роль объективных факторов этнополитиче-
ской мобилизации наглядно прослеживается при рассмотрении 
случая крымско-татарского национального движения – одного из 
наиболее известных и структурированных из всех гражданских 
движений на постсоветском пространстве, до настоящего времени, 
несмотря на глубокие политические трансформации, сохраняюще-
го свои лозунги, силы и влияние. Причины, история и движущие 
силы крымско-татарского национального движения никогда не 
подвергались объективному осмыслению в отечественной (совет-
ской и постсоветской) науке. В их освещении доминировал некри-
тический, идеологизированный подход, связывавший депортацию 
крымских татар с многочисленными случаями коллаборационизма 
в годы Великой Отечественной войны. Факты, опровергающие 
официальную версию, не рассматривались. Не принимались во 
внимание и следующие обстоятельства: то, что первая волна де-
портации крымских татар прошла еще до оккупации – в 1942 г., что 
никак не может быть объяснено сотрудничеством с оккупантами, а 
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также то, что в 1944 г. депортации подверглись преимущественно 
женщины, дети и старики, поскольку большая часть мужского 
крымско-татарского населения находилась в рядах действующей 
Красной Армии. В целом репрессивный характер политического 
режима в СССР не учитывался и не упоминался. 

Источником крымско-татарского национального движения в 
его нынешнем понимании следует считать преступную по своей 
сути практику советского тоталитаризма коллективных обвинений 
и наказаний по произвольным критериям: социальной, классовой, 
конфессиональной, этнической принадлежности. Распространен-
ным видом коллективных репрессий были депортации, которым 
подвергся, в частности, и крымско-татарский народ. Выжившие в 
результате депортации крымские татары и их потомки начинают 
борьбу за восстановление доброго имени, прав и возможность вер-
нуться на родину. Эта борьба усиливается с разоблачением культа 
личности И. Сталина в 1956–1957 гг. Приведенные факты позво-
ляют сделать вывод о доминирующей роли объективных  
обстоятельств и факторов в основе процесса этнополитической мо-
билизации, что особенно четко проявляется на примере крымско-
татарского национального движения, возникшего стихийно. Еди-
ная направляющая сила движения отсутствовала, что ничуть не 
препятствовало высокой этнополитической мобилизации, про-
явившейся как реакция на «внешнее» по отношению к самой этни-
ческой группе воздействие.  

Исследователи выделяют пять этапов в развитии крымско-
татарского национального движения (КТНД) в советский период:  
I этап – с 1944 по 1956 г. – начало КТНД; борьба за выживание. II – 
1956–1964 гг. – становление КТНД; постановка политических це-
лей, интеллектуальное осмысление задач и отстаивание прав на-
ции. III – 1964–1969 гг. – период наибольшей активности; подъем и 
расширение КТНД. IV – 1970–1985 гг. – наступление реакции; кри-
зис КТНД. V –1985–1991 гг. – КТНД на подъеме; возрождение. 

Нетрудно заметить, что этапы развития крымско-татарского 
национального движения во многом совпадают с фазами эволюции 
политического режима в Советском Союзе. В его развитии отрази-
лись тенденции развития политического режима в СССР, оно яви-
лось в значительной степени следствием и одновременно фактором 
демократизации в стране. Закономерно установление тесных связей 
между крымско-татарским национальным движением и правоза-
щитным движением в СССР во второй половине 1960-х годов, в 
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том числе с А.Д. Сахаровым, П. Григоренко, Московской Хель-
синкской группой. 

В 1987–1988 гг. крымские татары обрели возможность вер-
нуться в Крым. Несмотря на кажущееся достижение цели, нацио-
нальное движение крымских татар не теряет актуальности, в значи-
тельной степени сохраняя свой мобилизационный потенциал. При 
наличии единого центра национального движения, в значительной 
степени направляющего и координирующего усилия его членов, 
ключевая роль, необходимо признать, вновь принадлежит объек-
тивным основаниям и факторам. Изменение политической ситуа-
ции вновь создает почву для этнополитической мобилизации, но по 
иным основаниям. 

Политика современных украинских властей в отношении 
крымских татар двойственна, половинчата и официально не 
оформлена, что тоже является проявлением определенной полити-
ческой позиции. С одной стороны, видя в среде крымских татар 
высокую поддержку, а также под влиянием международных орга-
низаций и настойчивых требований крымских татар власть прини-
мает определенные решения, удовлетворяя часть требований по 
сохранению, реставрации памятников культуры и архитектуры 
крымских татар, выделению помещений или земельных участков 
для мечетей. Однако все эти меры, как правило, не направлены 
специально на улучшение социально-экономического положения  
крымско-татарских репатриантов, снижение чрезвычайно высокой 
(свыше 40%) безработицы, улучшение качества медицинского об-
служивания (заболеваемость среди крымско-татарских репатриан-
тов вследствие бытовой неустроенности по многим показателям 
более чем вдвое превышает средние аналогичные показатели по 
Автономной Республике Крым). На практике даже те немногочис-
ленные принятые решения, направленные на улучшение положе-
ния крымских татар и их социально-экономическое обустройство, 
ситуацию принципиально не меняют.  

Значительно сегрегированным остается крымское общество. 
Крымские татары в нем часто вытесняются на аутсайдерские пози-
ции. Меры, предлагаемые экспертами для улучшения состояния 
межэтнического и этнополитического взаимодействия на полуост-
рове, чаще всего не принимаются, либо в ходе реализации их 
смысл искажается. Во всех сферах общественной практики в отно-
шении крымских татар в Крыму Украиной проводится политика 
ассимиляции и сдерживания этнического (этнополитического, эт-
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нокультурного, социально-экономического) развития. В то же вре-
мя в большинстве отечественных научных работ, выстроенных, 
казалось бы, в рамках конфликтологического подхода, «крымско-
татарский вопрос» либо вообще не рассматривается, либо потенци-
альным источником конфликта видится само присутствие крым-
ских татар на полуострове, а не действия властей СССР в 
продолжение 1940–1980-х годов. 

На начало 2008 г. на полуострове, по данным Республикан-
ского комитета по делам национальностей и депортированных 
граждан Крыма, было зарегистрировано около 264,5 тыс. крымских 
татар. В настоящее время около 20–40 тыс. крымско-татарских ре-
патриантов не имеют гражданства Украины и, следовательно, ли-
шены гражданских прав. В ситуации продолжающегося процесса 
приватизации земли это означает для них также отсутствие воз-
можности обрести права собственности на земельный участок, яв-
ляющийся основным или даже единственным источником средств 
к существованию для таких семей. Даже спустя более 17 лет с мо-
мента провозглашения независимости, несмотря на многолетние 
требования крымских татар, не решен вопрос о статусе крымско-
татарского народа в Украине, возвращении Крыму исторической 
топонимики.  

Ни на одном из уровней власти не рассматривается вопрос о 
пропорциональном представительстве крымских татар в органах 
власти и местного самоуправления, о возможностях реального 
влияния крымских татар на затрагивающие их интересы властные 
решения, о возвращении или компенсации утраченной во время 
незаконной депортации собственности. Если в составе Верховной 
рады Украины прошлого созыва было два депутата – крымских 
татарина, то в нынешнем составе – только один. 

В 1991 г. в Крыму был создан Милли Меджлис крымско-
татарского народа. Орган был призван объединить и скоординиро-
вать усилия крымских татар по восстановлению и защите своих 
прав, став важным инструментом этнического представительства и 
этнополитической мобилизации, опирающимся на заметные чело-
веческие ресурсы и высокий моральный авторитет как среди крым-
ских татар, так и за рубежом; стал заметным явлением внутренней 
политической жизни не только Крыма, но и всей Украины. С мо-
мента создания по настоящее время этот представительный орган 
крымско-татарского народа действует без юридической регистра-
ции, но функционирует как действенная, высокоэффективная сете-
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вая структура. Все это время бессменным лидером Меджлиса явля-
ется Мустафа Джемилев. Роль данного органа и лично его руково-
дителя М. Джемилева оказалась значима при принятии решений, 
как непосредственно касающихся крымско-татарского народа, так 
и вопросов социально-экономического и политического развития 
Крыма.  

В настоящее время крымские татары составляют численное 
меньшинство – около 13% от двухмиллионного населения Авто-
номной Республики Крым и немногим более 0,5% всего населения 
Украины. Использование мажоритарных механизмов в такой си-
туации не могло бы привести к созданию этнического представи-
тельства, и придание Меджлису крымско-татарского народа ле-
гального статуса представительного органа, на наш взгляд, было 
просто необходимым шагом на пути снижения этнополитической 
напряженности и к более широкой вовлеченности крымских татар 
во внутреннюю политику, способствовало учету их интересов. Не-
удовлетворенность подавляющего большинства крымских татар 
политико-правовыми и социально-экономическими условиями 
жизни, стремление изменить ситуацию становятся факторами, спо-
собствующими в последнее время повышению их политической 
активности. При этом необходимо учесть, что практика продол-
жавшихся десятилетиями репрессий со стороны Советского госу-
дарства, ущемлений в правах крымско-татарского народа и много-
летняя неэффективность государственных органов современной 
Украины имеют следствием низкий уровень доверия к государст-
венным структурам в среде крымских татар, частое неверие в 
принципиальную способность государства и его структур качест-
венно решить проблемы крымско-татарского народа. Согласно 
данным Управления по делам депортированных Государственного 
комитета Украины по делам национальностей и миграции, по ре-
зультатам распаевания государственных земель в Крыму в  
2004 г. обеспеченность земельными паями населения составила 
39%, крымскотатарского – 18,5%. Очевидно, что такое положение 
дел и обоснованные опасения вновь остаться без земли и средств к 
существованию становятся мощным фактором этнополитической 
мобилизации и веским мотивом к инициативному занятию (само-
захвату) земельных участков крымскими татарами в Крыму. 

Лидер крымско-татарского национального движения 
М. Джемилев и возглавляемый им Меджлис крымско-татарского 
народа в последние годы встречают все более мощную оппозицию 
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среди своих соотечественников. Оппоненты в среде крымских та-
тар упрекают лидера и Меджлис, как правило, в недостаточно же-
сткой позиции в отстаивании прав своего народа, «соглашательст-
ве» с властями Украины и должностных злоупотреблениях. 
Социально-бытовые и экономические условия жизни резко контра-
стируют с ожиданиями и надеждами, существовавшими в первые 
годы возвращения в Крым. Недовольство вызывают фактическое 
бесправие и неравенство, неспособность решать многие проблемы, 
в том числе правового характера, связанные с возвращением, обу-
стройством, определением статуса репатриантов, восстановлением 
прав крымско-татарского народа. Способствует сохранению этно-
политической напряженности и позиция части политиков и СМИ, 
пытающихся манипулировать общественным мнением путем пере-
ориентации его фокуса, канализирующих существующее в общест-
ве недовольство многочисленными социальными проблемами в 
этнополитическое русло. Их усилия, часто небезуспешные, в ре-
зультате приводят к этнополитической мобилизации иного  
типа. 

Проблемы, отсутствие элементарных необходимых условий 
жизни порождают недовольство крымских татар работой цен-
тральных и местных властей, растет разочарование деятельностью 
Меджлиса, все чаще подвергается сомнению его способность адек-
ватно и эффективно представлять интересы крымских татар. Вызы-
вает вопросы легитимность Меджлиса как по формальным основа-
ниям (критикуется практическая сторона организации выборов в 
представительный орган), так и по целям, результатам деятельно-
сти. Последние годы в крымско-татарском национальном движе-
нии ознаменовались усилением оппозиционных Меджлису сил и 
настроений. Оппозиция становится более многочисленной и орга-
низованной. Среди основных оппонентов Меджлиса наибольшим 
влиянием пользуются Координационный совет общественно-
политических сил крымско-татарского народа, объединяющий не-
сколько организаций, и недавно созданная организация «Милли 
фирка», претендующая на обретение статуса политической партии, 
объединившая в своих рядах немало авторитетных в среде крым-
ско-татарского национального движения людей. Как Меджлис, так 
и оппозиционные ему силы имеют свои печатные органы. Наибо-
лее влиятельные и массовые крымско-татарские периодические 
издания – газеты «Голос Крыма» (до недавнего времени занимав-
шая безапелляционно промеджлисовскую позицию) и «Полуост-
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ров» – в последнее время явно «дрейфуют» в сторону от Меджли-
са. «Полуостров» и вовсе открыто поддержал оппозиционную 
Меджлису организацию «Милли фирка». Дошло до того, что в де-
кабре 2006 г. многолетний соратник М. Джемилева, авторитетный 
эксперт, руководитель политико-правового управления Меджлиса 
Надир Бекиров обратился к главе Меджлиса с призывом оставить 
свой пост и уйти в отставку. В декабре 2007 г. М. Джемилев заявил 
V Курултаю крымско-татарского народа о своем желании оставить 
должность. Однако многие наблюдатели усомнились в искренно-
сти слов М. Джемилева, поскольку по результатам голосования он 
вновь возглавил Меджлис крымско-татарского народа. 

Несмотря на растущую и активизирующуюся оппозицию, 
практически во всех вопросах, связанных с интересами крымских 
татар и представительством их интересов, фигурирует Меджлис. 
Его все еще сохраняющееся влияние обусловлено, прежде всего, 
былым авторитетом в среде крымских татар, колоссальным опытом 
политической борьбы, прежними политическим успехами, «укоре-
ненностью» во власти (значительная часть назначений на государ-
ственные посты лиц из числа крымских татар согласовывается 
лично с М. Джемилевым), а также в решающей степени признани-
ем его в качестве представительного органа крымско-татарского 
народа властями Украины (несмотря на утрату доверия к данному 
органу и большинству его членов в среде крымских татар) и иными 
политическими и социальными силами как внутри Украины, так и 
за ее пределами. В значительной степени способствуют подобной 
расстановке сил внутри крымско-татарского национального дви-
жения на данный момент, очевидно, «внешняя» направленность 
деятельности Меджлиса, широкая ориентация на «внешний» эф-
фект и, напротив, слабость таковой у его оппонентов. 

Таким образом, проведенный анализ ситуации позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. Этносы (этнические группы) способны активно проявлять 
себя в политике, выступая носителями определенных групповых 
интересов, целей, ценностей. Сфера этнических интересов по своей 
природе может быть признана явлением политическим, так как за-
трагивает интересы большого количества людей, а именно пред-
ставителей данной этнической общности (группы). Следовательно, 
целесообразно как теоретическое, так и практическое признание 
политической субъектности этносов (этнических групп). Данное 
требование отвечает также общепризнанным демократическим 
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принципам, наделяющим правосубъектностью отдельных граждан, 
их объединения и организации. 

2. Этнополитическая мобилизация не может рассматриваться 
исключительно как продукт социального «конструирования» этни-
ческих лидеров. Чтобы быть эффективной, она должна иметь объ-
ективные основания, но может быть обусловлена различными 
группами факторов. Целесообразно выделение групп факторов как 
в объективной, так и в субъективной сторонах этнополитической 
мобилизации. Политизация интересов этнической группы происхо-
дит особенно стремительно в случаях неприкрытого ущемления 
прав по признаку этнической принадлежности. 

3. Проблема гармонизации межконфессионального и межэт-
нического взаимодействия, достижения согласия в Украине поми-
мо усилий членов самих сообществ и общественных организаций, 
требует деятельного участия властей Крыма и Украины. Спустя  
17 лет после распада СССР (когда власть и ответственность за при-
нятие решений на полуострове переместились в Киев) крымское 
общество остается значительно сегрегированным. Положение и 
реальный объем прав крымско-татарских репатриантов и осталь-
ных крымчан существенно разнятся – осознание этого обстоятель-
ства само по себе является существенным фактором этнополитиче-
ской мобилизации, социальной и политической напряженности. 

4. Применительно к национальным движениям и их лидерам 
целесообразно различать легитимность внешнюю (вынужденную 
или добровольную) и внутреннюю (всегда добровольную). Внут-
ренняя легитимность представляет собой признание членами этни-
ческой группы за активистами национального движения и его ли-
дерами права представлять данную этническую группу и ее 
интересы во взаимоотношениях с государством и иными политиче-
скими акторами. Внешняя легитимность – признание со стороны 
иных политических акторов, в том числе государства (однако не 
только его одного), способности данного движения (организации) и 
его лидеров выступать представителем данной этнической группы 
и ее интересов в политике. Национальные движения, их структуры 
и лидеры не всегда одновременно и в равной степени обладают 
внутренней и внешней легитимностью. 

«Политэкс», СПб., 2009 г., т. 5, № 3, с. 49–63. 
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Есбосын Смагулов, 
политолог 
УЧАСТИЕ ЭТНИЧЕСКИХ И  
РЕЛИГИОЗНЫХ ГРУПП В  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КАЗАХСТАНА  
 
После распада СССР одной из главных проблем, влияющих 

на стабильность политической системы Казахстана, остается со-
хранение гармоничных и сбалансированных межэтнических и 
межконфессиональных отношений. В последние годы отмечается 
значительное изменение этноконфессионального облика республи-
ки, причем по-прежнему актуальны многие тенденции и тренды, 
заданные почти два десятилетия назад распадом некогда единого 
государства. Безусловно, происходящие изменения и миграцион-
ные процессы уже не отличаются такой динамикой, как в 1990-е 
годы, тем не менее статистика свидетельствует о серьезном изме-
нении этнического состава населения. Так, в 1997 г. население 
страны составляло 14 955 тыс. человек, из которых казахов было 
7972 тыс. (53,3%), русских – 4490 тыс. (30%), украинцев – 549 тыс. 
(3,67%), узбеков – 370 тыс. (2,47%)/ уйгур – 210 тыс. (1,4%),  
татар – 249 тыс. (1,67%), немцев – 356 тыс. человек (2,38%). К  
2007 г. население страны выросло почти на 3% и достигло  
15 395 тыс. человек, из которых казахов – 9110 тыс. (59,18%), рус-
ских – 3945 тыс. (25,63%), украинцев – 440 тыс. (2,86%), узбеков – 
440 тыс. (2,86%), уйгур – 233 тыс. (1,52%), татар – 229 тыс. (1,49%), 
немцев – 222 тыс. человек (1,44%). Как видим, доля коренного на-
селения увеличилась почти на 6%, а русского – уменьшилась при-
мерно на 4,5%. Также растет представительство центральноазиат-
ских этносов на фоне снижения численности европейских 
этнических групп. 

Если рассматривать ситуацию в региональном разрезе, то 
можно отметить наличие крупных диаспор и сосредоточение неко-
ренного населения в отдельных областях. Так, большая часть сла-
вянского и немецкого населения сконцентрирована на северо-
востоке страны. Крупнейшая узбекская диаспора сложилась в Юж-
но-Казахстанской области, граничащей с Узбекистаном. Уйгуры 
проживают преимущественно на юго-западе республики. В то же 
время в последние годы наметилась тенденция увеличения доли 
казахского населения за счет внутренней и внешней миграции, а 
также традиционно более высокой, чем у представителей славян-
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ских этносов, рождаемости. Мощным фактором, стимулирующим 
переезд казахского населения из южных регионов на север, стал 
перенос столицы из Алма-Аты в Астану. 

Не так давно многие зарубежные наблюдатели предсказыва-
ли Казахстану судьбу бывшего Союза, не считая новое государство 
жизнеспособным прежде всего из-за полиэтнического состава его 
населения. Известный западный геостратег З. Бжезинский допус-
кал даже возможность раскола под влиянием внешнеполитических 
факторов: «В связи с тем, что в северо-западных и северо-
восточных регионах Казахстана в значительной степени домини-
руют русские колонисты, Казахстан может столкнуться с опасно-
стью территориального отделения, если в отношениях между Ка-
захстаном и Россией будут наблюдаться серьезные ухудшения». 
Американская специалистка по Центральной Азии М.Б. Олкотт 
также отмечала углубление внутренних противоречий в стране. 
«Идет интенсивное расслоение общества на сельских и городских 
жителей, пожилых людей и молодежь, жителей севера и юга, каза-
хов и неказахов – и это лишь некоторые из основных линий раско-
ла», – так характеризовала она ситуацию, сложившуюся в 90-е го-
ды прошлого века.  

Тем не менее в сложный период становления государствен-
ности республике удалось избежать серьезных катаклизмов в сфере 
межэтнических отношений. Любопытно, что отсутствию конфлик-
тов между основными этносами на фоне кровопролития, происхо-
дившего тогда во многих регионах постсоветского пространства, 
М.Б. Олкотт давала довольно специфическое объяснение: «При 
глубоко укоренившихся расхождениях в политических ценностях 
между двумя основными национальностями Казахстана сохранение 
в стране спокойной социально-политической обстановки можно 
объяснить лишь апатией населения». Однако подобное социально-
психологическое объяснение ситуации далеко не исчерпывает всех 
факторов, влияющих на данную проблему.  

Своеобразным предохранительным клапаном, в который вы-
ходил протестный потенциал 90-х годов, стала миграция, носившая 
явно выраженный этнический характер. Большинство из тех, кто 
покидал страну, направлялись в Россию и другие славянские рес-
публики СНГ, а также в Германию. Даже критически настроенные 
к этнической политике властей Казахстана аналитики признают, 
что трудностям интеграции в новых условиях многие предпочли 
возвращение к более понятным правилам игры. Так, А. Грозин в 
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свое время писал: «Первопричиной массового выезда русских из 
Казахстана является глубокий психологический дискомфорт и 
перманентный стресс, испытываемый в процессе приспособления к 
возникающему этноориентированному режиму, совпавший с труд-
ностями адаптации к рыночным отношениям». Впрочем, вместе с 
экономической стабилизацией и улучшением благосостояния насе-
ления поток мигрантов заметно уменьшился и даже наметился об-
ратный процесс. «Пережив в начале 1990-х годов значительный 
отток русскоязычного и немецкоязычного населения в Россию, 
ФРГ и Израиль, Казахстан в дальнейшем вновь оказался привлека-
тельным для мигрантов из других стран. Более того, многие из тех, 
кто по разным причинам покинул РК, теперь возвращаются на 
прежнее место жительства – в том числе из России», – отмечается в 
публикации российского журнала «Международные процессы». 

Статистика свидетельствует о том, что миграция по-
прежнему активно влияет на этнический состав населения. На фоне 
активного возвращения в Казахстан этнических казахов из сосед-
них стран СНГ, Китая, Монголии, Ирана и Турции долгие годы от-
мечалась довольно существенная эмиграция на историческую ро-
дину этнических русских, немцев, украинцев, евреев. В последние 
годы в Казахстане фиксируется положительное сальдо внешней 
миграции: если в 2000 г. количество прибывших в республику со-
ставило 47 442 человек, а выбывших – 155 749 (потери населения – 
108 307 человек), то в 2004 г. соответствующие показатели состав-
лявляли: по иммигрантам – 68 319 человек, по эмигрантам – 65 530, 
положительное сальдо – 2789 человек. А вот данные за 2006 г.: 
прибыл 66 731 человек, выбыло 33 690, положительное сальдо со-
ставило 33 041 человек. Снижение уровня иммиграции свидетель-
ствует о стабилизации экономической ситуации и уменьшении ми-
грационного потенциала большинства этнических групп. Но нельзя 
не отметить, что среди представителей многих этносов все еще со-
храняется отрицательное сальдо внешней миграции. 

Еще одним заметным фактором социально-политической 
жизни в последние десятилетия стал «религиозный Ренессанс». 
Хотя некоторые исследователи ставят под сомнение правомерность 
использования этого понятия, но даже невооруженным взглядом 
можно заметить рост интереса к религии. В последнее время оче-
видными стали следующие тенденции: усиливается влияние тради-
ционных религиозных институтов; расширяются социальные 
функции религии; шире становятся возможности для получения 
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религиозного образования; заметно активизируется миссионерская 
и пропагандистская деятельность религиозных сил, представляю-
щих самые разные вероучения (от традиционных для Казахстана до 
«экзотических» и откровенно  сектантских). 

Статистика отмечает динамичный рост числа религиозных 
объединений и культовых сооружений в Казахстане, а социологи-
ческие опросы фиксируют подъем качественных показателей рели-
гиозности всех групп населения. Согласно официальным данным, 
количество религиозных объединений за годы независимости уве-
личилось почти в шесть раз: с 671 в 1990 г. до 3783 в 2007 г. Осо-
бенно заметен за указанный период рост числа общин, представ-
ляющих ислам (с 46 до 2144), православие (с 62 до 281), 
католицизм (с 42 до 98) и протестантизм, включая пятидесятниче-
ские и харизматические церкви (с 457 до 1177). Из протестантских 
церквей бурного роста благодаря активной миссионерской работе 
добились нетрадиционные для Казахстана харизматические и ме-
тодистские образования; если в 1990 г. таковых было всего 13, то в 
2007 г. – уже 540. При этом более старые протестантские общины 
переживают упадок, многие религиозные объединения распадают-
ся. Например, численность лютеранских объединений, прихожана-
ми которых были в основном немцы, снизилась со 171 в 1990 г. до 
25 в 2007 г., что объясняется миграцией немецкого населения в 
Германию. 

Между тем специфичным для Казахстана является широкое 
отождествление в массовом сознании этнической и конфессио-
нальной принадлежности. Даже государство (в «Программе совер-
шенствования казахстанской модели межэтнического и межкон-
фессионального согласия на 2006–2008 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 
2006 г.) признает, что «любое усложнение, тем более обострение 
межконфессиональных отношений, будет перенесено в межнацио-
нальную сферу». 

Происходящие процессы, вопреки многочисленным заявле-
ниям о победном марше глобализации и вестернизации, свидетель-
ствуют о том, что проблема этнической и религиозной идентично-
сти и самоидентификации выходит на первый план при 
формировании стратегических планов на будущее. Для Казахстана, 
как одного из наиболее пестрых в этноконфессиональном плане 
государств, важнейшим условием созидательного развития страны 
является поддержание толерантных отношений между представи-
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телями всех национальных и религиозных общин. Государственная 
политика направлена на то, чтобы исключить конфликтогенный 
потенциал полиэтничности и поликонфессиональности и использо-
вать их не как почву для выяснения отношений, а как конкурентное 
преимущество и позитивный фактор развития. Происходящие в 
этой сфере процессы по-прежнему привлекают широкий интерес и 
требуют дальнейшего исследования, особенно в контексте проис-
ходящего реформирования конституционных основ политической 
системы. Надо отметить, что в казахстанском обществе сложились 
разнообразные институты, позволяющие представлять на различ-
ных уровнях интересы тех или иных этнических и религиозных 
групп. Законодательство запрещает создание политических партий 
на этнической или религиозной основе. Однако широко представ-
лены многочисленные национальные культурные центры, общест-
венные объединения и движения. Большую активность проявляют, 
например, славянское движение «Лад», Ассоциация русских, сла-
вянских и казачьих общин. Землячества, объединения бизнесменов, 
молодежи, национальные культурные центры немцев, корейцев, 
татар, украинцев, уйгур и некоторых других этносов действуют по 
всему Казахстану. На языках этих народов издаются газеты и жур-
налы, выходят теле- и радиопрограммы, действует несколько на-
циональных театров. Ассамблея народов Казахстана (АНК), соз-
данная еще в 1995 г., задумывалась как инструмент взаимодействия 
органов власти с этническими сообществами страны, поэтому в нее 
были включены представители практически всех действовавших в 
стране национальных культурных центров и других этнических 
организаций, а также религиозных объединений. Статус АНК не 
имел конституционного подкрепления, поскольку она рассматри-
валась как одно из общественных объединений, хотя и с особыми 
функциями и задачами. Что касается возможной законотворческой 
роли АНК, то более десяти лет она ограничивалась участием в 
«общественно-политической экспертизе законопроектов, затраги-
вающих сферу межэтнических отношений» с помощью выработан-
ных механизмов. Примечательно, что в «Стратегии Ассамблеи на-
родов Казахстана на среднесрочный период (до 2007 г.)», утвер-
жденной Указом Президента Республики Казахстан от 26 апреля 
2002 г., «политизация конфессий и этноориентированных органи-
заций» была названа в числе факторов, которые «могут оказать 
дестабилизирующее влияние на состояние межэтнических отноше-
ний». 
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Однако очередной этап реформирования политической сис-
темы Казахстана, связанный с внесением изменений в Конститу-
цию в мае 2007 г., привел к изменению роли и места АНК в поли-
тической системе государства. Инициатором изменений в Основ-
ной закон страны стал президент Н. Назарбаев. В 2007 г. он обо-
значил семь основных направлений, которые определили содержа-
ние конституционной реформы: перераспределение властных 
полномочий и ответственности, повышение роли парламента; ук-
репление роли политических партий; развитие местного само-
управления; совершенствование судебной системы; обеспечение 
межнационального согласия и укрепление Ассамблеи народов Ка-
захстана; дальнейшее развитие институтов гражданского общества; 
укрепление системы защиты прав и свобод граждан. 

Нововведения, касающиеся различных сторон государствен-
ного строительства, должны были не только расширить полномо-
чия законодательных органов власти, но и способствовать форми-
рованию современной многопартийной системы, развитию 
гражданского общества и неправительственного сектора. В конеч-
ном итоге предполагалось, что все это приведет к более широкому 
представительству граждан, политических партий, общественных 
объединений, в том числе и этноконфессиональной направленно-
сти, в политической жизни. Ожидалось, что достаточно широкое 
партийное представительство в Мажилисе послужит первым шагом 
к формированию уравновешенной двух- или трехпартийной систе-
мы, а усилившиеся в результате получения депутатских мест пар-
тии станут опорой системы внутриполитических сдержек и проти-
вовесов. Оппозиция в случае получения ею даже небольшого 
количества мандатов могла бы обрести более солидную почву под 
ногами и стать инструментом выражения альтернативных точек 
зрения на происходящее в стране. 

Однако состоявшиеся по новым правилам в августе 2007 г. 
выборы обеспечили монополию партии «Hyp Отан», во главе кото-
рой стоит президент Н. Назарбаев. Другие партии не смогли пре-
одолеть 7%-ный порог, поэтому все места достались «партии вла-
сти». Номенклатурно-квотный принцип формирования депутатских 
списков свел на нет задумки о повышении роли партийных фрак-
ций в представительных органах, а механизм консультирования 
главы государства с фракциями по поводу назначения премьер-
министра больше напоминает совещание с самим собой, поскольку 
сама фракция правящей партии комплектовалась при непосредст-
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венном участии президента. К тому же, согласно принятым изме-
нениям, снят действовавший прежде запрет на занятие партийной 
деятельностью для Президента Республики Казахстан. 

Единственная «альтернативная» фракция в парламенте, но-
минально не представляющая партию власти, – группа депутатов 
от АНК, но и этот орган, как известно, формирует и возглавляет 
президент. Выборы депутатов Мажилиса от Ассамблеи народов 
Казахстана состоялись 20 августа 2007 г. На безальтернативной 
основе были избраны девять депутатов, представляющих крупней-
шие этнические группы страны. В ряды парламентариев влились 
представители казахов, русских, уйгуров, украинцев, узбеков, нем-
цев, балкарцев, корейцев и белорусов. Решение об установлении 
квоты для этнических групп в нижней палате парламента стало од-
ной из ключевых политических инноваций. Целью внесения дан-
ных положений стало обеспечение более широкого участия раз-
личных этносов, проживающих в Казахстане, в общественно-
политической жизни страны. Однако даже многим крупным общи-
нам (например, татарам, башкирам, азербайджанцам, туркам, че-
ченцам, ингушам и др.) придется дожидаться своей очереди как 
минимум до следующих выборов. А если учесть, что в Казахстане 
проживают представители более чем 120 этнических групп, то 
многим из них вряд ли вообще светит перспектива получить место 
в законодательном органе. Идея усиления роли Ассамблеи народов 
Казахстана и выделения определенной квоты для ее представите-
лей в обеих палатах парламента неоднократно обсуждалась на сес-
сиях АНК и заседаниях Государственной комиссии по разработке и 
конкретизации программы демократических реформ. Хотя сама 
идея расширения участия представителей этнических групп в зако-
нотворческом процессе не вызывает особых возражений, надо от-
метить, что механизмы ее осуществления по-прежнему не прорабо-
таны и не закреплены законодательно, что может привести к 
противоречиям и конфликтным ситуациям. 

О том, что принцип квотирования мест в парламенте унитар-
ного государства по национальному принципу вызывает сомнения 
по целому ряду причин, прежде всего правового характера, некото-
рые аналитики заявляли еще до принятия майских конституцион-
ных поправок.  

Директор Казахстанского института стратегических исследо-
ваний при Президенте РК Б. Султанов в целом позитивно оценива-
ет конституционные поправки: «Полиэтническую специфику Ка-
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захстана отражает придание конституционного статуса Ассамблее 
народов Казахстана, которая получает право делегировать согласно 
установленной квоте своих представителей в мажилис и сенат Пар-
ламента. Абсолютно ясно, что, несмотря на некоторые правовые 
коллизии, создается прецедент гарантированного представительст-
ва этнических интересов в высшем законодательном органе стра-
ны. Вполне закономерно, что с учетом значимости стабилизирую-
щей роли АНК в межнациональных отношениях в РК право на ее 
формирование отныне становится прерогативой главы государст-
ва». Обратим внимание, что даже глава близкого к администрации 
президента аналитического центра указывает на «некоторые право-
вые коллизии», порожденные установлением этнических квот. 
Другой представитель КИСИ, известный политолог К. Сыроежкин, 
высказывается по этому поводу более определенно. По его мне-
нию, «создан опасный прецедент квотного представительства (се-
годня это национальные меньшинства, завтра – социальные или 
религиозные группы, послезавтра – нечто иное)». Руководитель 
аналитического центра «Альтернатива» А. Чеботарев так обобщает 
причины, заставляющие его усомниться в необходимости измене-
ния статуса Ассамблеи: «...во-первых, подобные привилегии не ха-
рактерны для консультативно-совещательных органов, каковым 
является АНК. Во-вторых, данная кооптация противоречит обще-
признанным нормам равного избирательного права, предполагаю-
щего равенство возможностей кандидатов на соответствующие вы-
борные должности. В-третьих, такая система характерна 
преимущественно для развивающихся стран третьего мира, где 
стандарты выборов существенно отличаются, причем далеко не в 
лучшую сторону, от общепринятых во всем цивилизованном ми-
ре». Исходя из этого, А. Чеботарев полагает, что Казахстан сделал 
шаг назад.  

Зарубежный же опыт свидетельствует о том, что принцип 
квотирования, закрепившийся в законодательной практике ряда 
государств, трудно назвать однозначно позитивным. Например, 
принятое в Ливане закрепление ряда высших государственных по-
стов за представителями тех или иных этноконфессиональных 
групп не оградило эту страну от гражданской войны и жесткого 
противостояния, конца которому не видно. Квотирование по этни-
ческому признаку чаще всего, как это происходит в Боснии и Гер-
цеговине, представляет собой результат определенного компро-
мисса, отражающего необходимость прекращения гражданской 
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войны и примирения доведенных до крайнего противостояния сто-
рон. Обсуждение возможностей применения аналогичных меха-
низмов квотирования в Ираке – это попытка спасти страны от рас-
пада на три части: шиитскую, суннитскую и курдскую.  

Политические реформы в Казахстане осуществляются в пе-
риод, когда межэтническое согласие вновь испытывается на проч-
ность. В 2006–2007 гг. на месторождении Тенгиз, в селах Мало-
водное и Казатком Алма-атинской области произошли конфликты, 
заставившие аналитиков и прессу заговорить о межнациональных 
конфликтах и угрозе стабильности. На Тенгизе произошел кон-
фликт между рабочими казахской и турецкой национальности, свя-
занный с неравными условиями работы и оплаты труда граждан 
Казахстана и иностранцев. Дискриминация местных рабочих имеет 
место на многих совместных и иностранных предприятиях, поэто-
му акции протеста и забастовки стали в последние годы обычным 
явлением, особенно в нефтедобывающих регионах, в отдельных 
случаях конфликты приобретают межэтнический характер. Что ка-
сается событий в Алма-атинской области, то здесь поводом для не-
го стали «разборки» между молодежью казахской и чеченской на-
циональностей. Бытовой конфликт обернулся массовыми 
беспорядками, приведшими к гибели нескольких человек.  

Можно назвать целый ряд социально-экономических и поли-
тических причин, которые привели к дестабилизации и появлению 
локальных очагов напряженности. Среди них и тяжелые матери-
альные условия значительной части населения, особенно коренной 
национальности, неравные условия оплаты труда на принадлежа-
щих иностранцам предприятиях, трудности адаптации и интегра-
ции оралманов (репатриантов-казахов, возвращающихся на исто-
рическую родину из-за рубежа, прежде всего из Узбекистана, 
России, Монголии, Китая и других стран) и т.д. Но при этом было 
бы достаточно наивным отвергать в этих конфликтах и этническую 
составляющую. 

Еще одной причиной роста конфликтогенности аналитики 
называют кадровую политику, не всегда отражающую полиэтниче-
ский состав населения государства. Среди государственных слу-
жащих, начиная с низовых звеньев и заканчивая высшими органа-
ми власти, сохраняется тенденция ко все более широкому 
представительству коренного этноса в органах власти. Дисбаланс 
такого рода отмечается также в вооруженных силах и правоохра-
нительных структурах. Отдельные этнические группы закрепляют-
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ся в тех или иных исторически сложившихся и устоявшихся за 
полтора десятилетия независимости нишах, например, в тяжелой 
индустрии, строительстве, малом и среднем бизнесе и т.д. Но мо-
жет ли это послужить заменой их полноценного доступа к полити-
ческим, экономическим и идеологическим ресурсам власти? Опа-
сения по поводу этноцентрических тенденций, особенно при 
решении кадровых и языковых вопросов, могут спровоцировать 
новую миграционную волну, и это в условиях, когда Казахстан 
остро нуждается в научных и управленческих кадрах, высококва-
лифицированной рабочей силе. Привлекаемые относительно высо-
ким уровнем заработной платы потоки гастарбайтеров вряд ли смо-
гут в полной мере восполнить этот дефицит, ведь среди приезжих 
преобладают работники низкой квалификации, заполняющие нишу 
на рынке тяжелого неквалифицированного труда и в сфере обслу-
живания. 

Ведение более сбалансированной кадровой политики позво-
лило бы избежать возможного чувства обиды у представителей 
многочисленных этносов, населяющих Казахстан. Не секрет, что не 
всегда при комплектовании исполнительных и представительных 
органов власти, правоохранительных структур должным образом 
учитывается этнический состав населения региона. Особенно это 
актуально там, где компактно проживают различные диаспоры. В 
какой-то степени разрешить эти проблемы и должно было учреж-
дение квот для представителей АНК в депутатском корпусе. Выбо-
ры парламентариев от Ассамблеи – это попытка создать механизм, 
позволяющий довести до высшего законодательного органа запро-
сы и ожидания национальных меньшинств. Но вслед за этим долж-
ны последовать и другие шаги, причем не только законодательного 
характера. В частности, этнолингвистический фактор должны учи-
тывать в своей повседневной работе, особенно в кадровых назна-
чениях, органы власти в центре и на местах, политические партии, 
неправительственные организации. 

Теперь же де-факто и де-юре Ассамблея стала не просто об-
щественной организацией и составной частью гражданского обще-
ства, но и компонентом политической системы. Этот статус закре-
плен в Основном законе, что предполагает дальнейшую 
законодательно-нормативную проработку вопроса о статусе АНК, 
в том числе выработку транспарентных и отвечающих запросам 
этнических групп механизмов взаимодействия различных нацио-
нально-культурных центров, правил выборности руководящих ор-
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ганов Ассамблеи. Вероятно, необходимо продумать возможность 
ротации представителей от АНК в Мажилисе и Сенате, дабы дать 
возможность для получения законодательной трибуны представи-
телям более широкого круга этносов, желающих участвовать в по-
литической жизни государства. 

«Политическая конкуренция и партии в 
государствах постсоветского пространства», 

М., 2009 г., с. 258–270. 
 
 

С. Горак,  
политолог 
«ВЕЛИКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ  
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ ТУРКМЕНИСТАНА 
 
Формирование идеализированного образа за пределами и 

внутри страны остается одной из характерных черт авторитарных 
режимов. В постсоветской Центральной Азии этот феномен допол-
няет предыдущую ленинско-марксистскую практику. Несмотря на 
то, что содержание идеологии приспосабливается к новым услови-
ям строительства нации и государства, ее форма остается в основ-
ном прежней – от советского режима. Создание идеологии здесь 
происходит под руководством бывших сотрудников компартии, у 
которых нет оснований менять заученную форму. Вероятно, самая 
причудливая идеология на постсоветском пространстве сложилась 
в Туркменистане во время правления его первого президента  
Сапармурата Ниязова (Туркменбаши). Культ его личности был  
во многом связан с характером. В то же время идеология культа 
личности и создание образа президента и его эпохи заложили фун-
дамент туркменской политической культуры, отказаться от кото-
рой было бы рискованно для любого политического лидера после 
смерти Туркменбаши. Новый президент Гурбангулы Бердымухам-
медов не смог и даже, видимо, не был намерен выходить из зало-
женных рамок. 

Бердымухаммедов, постепенно и аккуратно отказываясь от 
идеологии предыдущего режима, насаждает собственный культ 
личности. Туркменистан можно считать образцом эволюционной 
перемены идеологии страны. В статье углубленно анализируется 
этот переходный период смены идеологии. Поскольку у автора нет 
возможности работать непосредственно в стране, мы описываем 
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прежде всего внешние проявления режима по материалам, посту-
пающим из Туркменистана.  

Переходный этап. От вождя Туркменбаши к вождю Бер-
дымухаммедову. Основным императивом для нового режима по-
сле смерти Ниязова стало вначале становление нового президента 
Гурбангулы Бердымухаммедова в качестве туркмена № 1. Он не 
мог с самого начала демонтировать культ личности Туркменбаши и 
сразу выстроить новый. Для туркменского общества и государст-
венного аппарата независимого Туркменистана такой шаг был бы 
слишком резким. Любая попытка либерализации могла бы привес-
ти к непредвиденным последствиям, к глубокой трансформации, 
которую определенная часть общества ожидала после ухода прези-
дента Ниязова (2007). Однако такая политика не входила в планы 
Бердымухаммедова. Первоначально ставка в идеологическом плане 
делалась на преемственность идеологии, что должно было сохра-
нить спокойствие в обществе. В туркменском календаре есть День 
памяти первого президента Туркменистана Сапармурата Туркмен-
баши (Указ Президента Туркменистана, 2007, 5 марта), что вписы-
вается в политику сохранения заслуг первого президента в соответ-
ствии с традицией почитания предков. Трансформация идеологии 
проходила в строго определенной последовательности под контро-
лем аппарата, созданного еще Туркменбаши. К этим лицам при-
надлежит Виктор Храмов из Аппарата Президента и Мая Моллае-
ва, заведующая архивным отделом при Кабинете министров 
Туркменистана и архивного фонда Президента Туркменистана. К 
значимым персонам, продвигающим идеологию нового президента, 
принадлежал и Онджук Мусаев, председатель единственной заре-
гистрированной Демократической партии Туркменистана, который 
еще до своей отставки в июле 2008 г. успел предложить добавление 
титула «Великий» к имени Бердымухаммедова.  

Но президент Бердымухаммедов должен был создать собст-
венный образ так, чтобы отличиться от прежнего лидера, одновре-
менно сохраняя его основные, выгодные черты. В этом же духе 
можно интерпретировать всю предвыборную кампанию, в ходе ко-
торой в обществе укрепился положительный образ «реформатора», 
обещающего кардинальные преобразования. Сформировался образ 
нового молодого президента, почитающего старших и предков, но 
одновременно избавляющего общество от самых странных введе-
ний своего предшественника. Эти обещания и даже их частичное 
выполнение (реформы образования, здравоохранения, восстанов-
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ление пенсий, частичный доступ в Интернет, календарь) не могли 
угрожать системе авторитарной власти, наоборот, укрепляли пози-
цию лидера-реформатора. Распространителям идеологии Бердыму-
хаммедова был дан сигнал, каким образом должны создаваться ос-
новы новой идеологии. Новая символика режима проявилась уже 
на инаугурации президента. В отличие от церемоний времен Турк-
менбаши весь спектакль был сосредоточен не на личности нового 
президента, а на соблюдении туркменских традиций (древних и 
вымышленных) и одновременно политической культуры Туркмен-
баши. К традиционным и псевдотрадиционным действиям относи-
лась передача колчана со стрелами (символ единства) и хлеба с  
солью (символ богатства и достатка) на белом ковре (символ сча-
стливого пути). Данная смесь «традиций» была в туркменском слу-
чае использована первый раз в истории при возвышении нового 
вождя. К постсоветским традициям при церемонии можно отнести 
присягу президента на Коране и Рухнаме, священной книге первого 
президента. Упоминание имени предыдущего президента и ссылки 
на его заветы в инаугурационной речи президента также стали 
символическими знаками для того поколения, которое выросло в 
духе идеологии «башизма». С первых дней своей работы новый 
президент сохраняет ежедневные ритуалы правления своего пред-
шественника. На совещаниях с министрами правительства и дру-
гими туркменами президент Бердымухаммедов сидит в массивном 
кресле Туркменбаши, в то время как его подчиненные сидят в 
обычных креслах или отчитываются перед президентом стоя. Бер-
дымухаммедов символически подчеркивает продолжение политики 
Туркменбаши и представляется как реальный и могущественный 
правитель – туркмен № 1. 

Демонтаж культа личности Туркменбаши. Первый прези-
дент Туркменбаши обозначил три основных столпа туркменской 
идеологии – независимость, нейтралитет и Рухнаму, которые 
должны были привести туркменский народ к золотому веку (Алтын 
асыр). Ключевым аспектом воспитания нового поколения и одним 
из символов эпохи Туркменбаши стала священная книга Рухнама. 
Факт, что президент Бердымухаммедов оставил Рухнаму как один 
из источников изучения истории и идеологии Туркменистана, сви-
детельствует о глубоком внедрении идей этой книги в большую 
часть общества и эффективности идеологической пропаганды 
Туркменбаши. Как уже было сказано, Рухнама появилась на инау-
гурационной церемонии нового туркменского президента. Каждый 
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год в сентябре (бывший месяц Рухнама) проходят конференции, 
выставки и другие мероприятия, посвященные этому произведе-
нию, и празднуется день Рухнамы. Продолжающийся культ Рухна-
мы, однако, практически не затрагивает ее официального автора, а 
уделяет внимание самому тексту книги. В 2008 г. произошла некая 
«дерухнамизация» в туркменской идеологии. Цитаты из Рухнамы 
уже не каждый день украшают газеты Туркменистана, а из про-
граммы телевидения исчезли регулярные чтения священной книги. 
В школах сократились уроки по Рухнаме, а изучение текста книги 
включено в программу нового предмета по обществознанию, где 
она изучается уже наряду с новыми произведениями президента 
Бердымухаммедова. По некоторым сведениям, инспекция по-
прежнему проверяет наличие атрибутов Рухнамы на вывесках в 
классах, открываются школы с именем Рухнама и организуются 
соревнования по чтению Рухнамы. Из культа Рухнамы остался и 
монумент Рухнама в одноименном парке Ашгабата. Не исключено, 
что культ Рухнамы сохранится, но его содержание будет продикто-
вано сюжетами уже новой эпохи. В любом случае процесс посте-
пенной и малозаметной «дерухнамизации» в сторону более дина-
мичного идеологического содержания эпохи Бердымухаммедова 
можно рассматривать как один из немногих позитивных моментов 
эпохи Великого Возрождения. Замена культа Рухнамы культом 
произведений Бердымухаммедова, однако, не внушает надежды на 
деидеологизацию туркменского общества. 

Помимо Рухнамы, транформации которой стоит уделить  
исключительное внимание при изучении перемены идеологий, 
чрезвычайно важным аспектом является почти полное отступление 
от культа личности первого президента и его иногда абсурдных 
идеологических изобретений. К самым обсуждаемым в Туркмени-
стане и за рубежом относилась тема смены идеологически окра-
шенных названий месяцев и дней, которые опять используются в 
соответствии с международными стандартами. Начиная с 1 июля 
2008 г. в датировании газеты «Нейтральный Туркменистан» ис-
пользовались уже «стандартные» названия дней и месяцев.  

Падение культа личности впервые проявилось на улицах го-
родов и поселков с середины 2007 г., когда начали постепенно уби-
рать портреты и статуи Туркменбаши и членов его семьи. Клятва 
Туркменистана – один из таких случаев трансформации старой 
идеологии под нового президента. Сама клятва осталась, а ее ис-
пользование было даже кодифицировано. Однако имя первого пре-
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зидента было заменено словом «президент». Так как президентский 
пост в туркменской политической культуре сильно персонифици-
рован, на символическом уровне это изменение подчеркивает рост 
значения президента Бердымухаммедова за счет его предшествен-
ника. Из центра Ашхабата на окраину будет перемещен один из 
архитектурных символов идеологии Туркменбаши – Арка Нейтра-
литета (сооружена в 1995–1998 гг.) с золотой статуей Туркменба-
ши, вращающейся вслед за солнцем. В декабре 2008 г. Меджлис 
Туркменистана убрал имя Туркменбаши из национального гимна. 
Вместе с культом умершего президента уходят и многие атрибуты 
культа семьи Туркменбаши. Президент Бердымухаммедов в своих 
выступлениях все реже упоминает имя первого президента. Говоря 
об эпохе Туркменбаши, новый лидер использует такие  
выражения, как «создание великой Независимости», «период ста-
новления независимости» и т.п. Это указывает, каким образом в 
дальнейшем будет толковаться правление Туркменбаши. Сопос-
тавляя достижения Нового времени под руководством Бердыму-
хаммедова, СМИ уже косвенно критикуют ситуацию до конца 
2006 г. С телевизионных экранов исчез золотой силуэт Туркмен-
баши. Примечательно, что это случилось накануне дня рождения 
(50-летнего юбилея) нового президента. С этого времени в главных 
новостях дня «Ватан» показываются исключительно кадры с  
Берды-Мухаммедовым, например его выступление перед Гене-
ральной Ассамблеей ООН. 

Несмотря на многие изменения и снижение значения первого 
президента, замену его культа новым, местные топонимы все еще 
носят имена, связанные с Туркменбаши и его культом (имя Сердар 
и др.). Например, город Керки по-прежнему официально называет-
ся Атамурат в честь официального отца Туркменбаши. Город 
Туркменбаши также сохранил это название, оно не было заменено 
прежним названием Красноводск. Имена родителей Туркменбаши 
по-прежнему остаются в названиях Союза женщин Туркменистана 
и Союза ветеранов Туркменистана. Примечателен тот факт, что 
денежная реформа вводит в денежное обращение новые купюры 
уже без портрета Туркменбаши. Символично, что портрет первого 
президента будет сохранен только на самой крупной купюре –  
500 новых манат. Таким образом демонстрируется почтение ново-
му президенту, но пока с этой купюрой туркмены будут встречать-
ся не очень часто из-за высокого номинала (500 новых манат в 
феврале 2009 г. составляли примерно 170 долл. США). Первый 
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президент Туркменбаши остается авторитетом, который пока нель-
зя исключить из туркменской идеологии. Для нового поколения, 
выросшего при расцвете идеологии башизма, Туркменбаши сохра-
няет значение ключевой личности, при которой была приобретена 
независимость Туркменистана. Это, видимо, понимает и Бердыму-
хаммедов, который определил Туркменбаши достойное место в 
истории, считая его «отцом-основателем», «первым президентом» 
и «основателем современного Туркменистана». Несмотря на со-
хранение некоторых аспектов, связанных с предыдущим президен-
том, новая идеология ассоциируется почти исключительно с прези-
дентом Бердымухаммедовым, что может в будущем полностью 
маргинализировать остатки башизма. 

Новая идеология «Великого возрождения». В течение 
2007 г. идеологи Бердымухаммедова работали над составлением 
новой идеологической системы. Как уже было отмечено, новая 
идеология должна осторожно (ненавязчиво) отказаться от прежних 
догм. Эта «мягкая» трансформация идеологии подчеркивает образ 
президента-реформатора и определяет его эпоху как «Великое воз-
рождение» (Бейик галкыныш). Эта идея была впервые публично 
озвучена в ходе XX заседания Халк Маслахаты в конце марта 
2007 г. В августе 2007 г. президент Бердымухаммедов призвал об-
щенациональное движение «Галкыныш» к развитию этого дискур-
са (Речь Президента Туркменистана, 2007, 6 августа). В январе 
2008 г. в рамках выступления на встрече с интеллигенцией прези-
дент Бердымухаммедов уточнил идеологическое содержание эпохи 
Великого возрождения, представляя ее в рамках концепции золото-
го века Туркменбаши. С тех пор Великое возрождение определяет-
ся как «глубинное переустройство всего народнохозяйственного 
комплекса, его структурных элементов, которое выведет страну на 
уровень развитых государств мира и обеспечит народу достойную 
жизнь. Главным инструментом достижения этой цели президент 
определил поэтапный, плавный переход на рыночные отношения, 
причем основную ставку в этой работе призвал сделать на ускоре-
ние научно-технического прогресса и расширение международного 
сотрудничества».  

Однако в 2008 г. произошло постепенное отступление от 
концепции связи эпохи Великого возрождения с золотым веком. 
Исчезли ссылки на Рухнаму и эпоху Туркменбаши. Главным ло-
зунгом стали слова президента Бердымухаммедова «государство 
для человека» (довлет адам учиндир). Золотой век туркмен при 
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этом не отрицается полностью и определяется как «переходный 
период от советского строя к демократическому». Великое возрож-
дение, таким образом, отделилось от золотого века и считается 
очередным этапом развития туркменского народа. На практике 
идеология опять подчеркивает самостоятельность курса президента 
Бердымухаммедова. Президент и его эпоха Великого возрождения 
в этой ситуации являются гарантом консолидации общества, усми-
рения и объединения. Эпохе Великого возрождения будут, видимо, 
соответствовать литература и искусство. Президент Бердымухам-
медов, как было уже отмечено, является ключевой фигурой эпохи 
Великого возрождения. Президент изображается как Основатель и 
Вождь ее великих свершений. Если судить по результатам новой 
эпохи, то уже произошло «заметное повышение уровня жизни 
туркменистанцев, что является чудесным плодом Вашего (Берды-
мухаммедова) вдохновения и неустанного труда во имя светлого 
будущего нашей Отчизны» («Нейтральный Туркменистан», 
23.07.2008).  

Помпезное празднование дня рождения президента в июне 
2007 г. дало новый импульс трансформации культа личности Ния-
зова в культ Бердымухаммедова. По всей стране властью были ор-
ганизованы массовые мероприятия по этому случаю. Президенту 
был вручен орден «Ватан» (Отчизна), учрежденный специально к 
этому случаю. Именно в это время портреты Туркменбаши начали 
в массовом порядке заменяться портретами Бердымухаммедова. 
Празднование дня рождения было широко освещено и в 2008 г., т.е. 
можно предположить, что этот день станет при правлении Берды-
мухаммедова «красным днем» туркменского календаря, пусть и 
неофициально. Наоборот, день рождения первого президента  
(19 февраля) был посвящен Государственному флагу (Байрак гуну), 
как официально и назывался праздник; из года в год он отмечается 
все более скромно (при Туркменбаши он был одним из самых 
главных в стране). Портреты президента Бердымухаммедова стали 
очевидным проявлением нового культа. Его статуи и бюсты пока 
не появляются, но в будущем этого нельзя исключить. Интересно, 
что по сведениям, поступающим из Туркменистана, до сих пор 
окончательно не выбрано официальное изображение президента. За 
последние два года официальный портрет менялся дважды. В шко-
лах был даже запрещен красный галстук, который нередко появ-
лялся на портретах Бердымухаммедова. 
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Новым направлением идеологии Великого возрождения ста-
новится тема здравоохранения. Это прямо вытекает из стоматоло-
гической специальности нового вождя и его долгого пребывания на 
посту министра здравоохранения. Премьерой 
Г. Бердымухаммедова в деле оздоровления нации стала книга «На-
учные основы развития туркменского здравоохранения» – факти-
чески собранные статьи президента по его специальности. Данная 
книга стала хорошим подарком к 50-летнему юбилею вождя и была 
призвана усилить образ президента – научного деятеля, новатора и 
реформатора. В то же время Бердымухаммедову было присвоено 
звание почетного доктора медицинских наук, и одновременно он 
был назначен профессором по специальности «Социальная гигиена 
и организация здравоохранения». Президент Бердымухаммедов 
использовал и уже организационно отработанное мероприятие 
прежнего режима «восхождение по тропе здоровья» над Ашгаба-
том. Такие восхождения связаны с государственными праздниками 
и обязательным массовым участием трудовых коллективов, сту-
дентов вузов и государственных чиновников. Восхождения были 
организованы и в день рождения Бердымухаммедова в июне 2008 г. 
В школьные программы в 2008–2009 гг. был введен новый предмет 
«Основы здоровой жизни», который с первого по десятый класс 
может стать средством внедрения идеологии Великого возрожде-
ния по книгам Бердымухаммедова. Таким образом, идея о развитии 
здорового человека становится одним из столпов эпохи Бердыму-
хаммедова.  

В числе уже опробованных идеологических приемов, возвы-
шающих Бердымухаммедова, необходимо упомянуть и другие ши-
роко пропагандируемые книги, которые становятся обязательными 
для чтения в школах. Цитаты из Бердымухаммедова уже включены 
в дискурс туркменских СМИ. Помимо собранных научных сочине-
ний президента по стоматологии уже в 2007 г. появились публика-
ции, посвященные программе президента, и его краткая биография. 
К последним изданиям принадлежит сборник о деятельности пре-
зидента в 2008 г. Все перечисленные публикации выпустил уже 
традиционный пропагандистский рупор президентов Туркмениста-
на – Главное архивное управление при Кабинете министров Турк-
менистана и Архивный фонд Президента Туркменистана. Из того 
же источника появилась публикация о деде Бердымухаммедова, 
герое Второй мировой войны. Здесь уже проявляются первые по-
пытки идеологизации семьи и предков второго президента в пол-
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ном соответствии с традициями Туркменбаши. Можно предполо-
жить, что родословное дерево, включенное в книгу, станет со вре-
менем обязательной декорацией в школах и учреждениях Туркме-
нистана. Одна из самых примечательных публикаций президента – 
книга о традиционной породе ахалтекинских коней, в которой есть 
ссылки на здоровье и спорт как на неотъемлемые атрибуты обще-
ства Туркменистана. Культ ахалтекинского коня продолжается со 
времен Туркменбаши, и можно ожидать, что этот символ туркмен-
ского племени ахал-текке будет и в дальнейшем играть не послед-
нюю роль в укреплении государственной идеологии (и гегемонии 
ахалских теккинцев в туркменской политике). 

Концентрация функций – формальных (институционализиро-
ванных) и неформальных – была ожидаемым средством укрепле-
ния власти нового президента. Политическая культура Туркмени-
стана, сложившаяся за годы правления Туркменбаши с ее частыми 
кадровыми перестановками (эту политику продолжает и новый 
президент), не дает альтернативы такому же частому избранию 
первого лица в стране. Получается замкнутый круг, в котором пре-
зиденту нужны новые руководящие функции для подтверждения 
своего статуса и демонстрации собственной власти. Таким обра-
зом, занимаемые президентом посты символичны. Одновременно 
все окружение боится не угодить президенту, каждый боится соб-
ственной отставки с непредсказуемыми последствиями. До рефор-
мы Конституции 2008 г. пост председателя Халк Маслахаты имел 
управленческое и вместе с тем символическое значение. Напом-
ним, что этот орган совмещал три ветви государственной власти 
(исполнительную, законодательную и судебную). Таким образом, 
председатель этого органа стоял (теоретически) выше главы госу-
дарства. Такое в условиях Туркменистана не представлялось воз-
можным и об иной, кроме президента, кандидатуре на этот пост не 
могло быть и речи. Бердымухаммедов был избран председателем 
Халк Маслахаты 26 декабря 2006 г. Это был его первый официаль-
ный пост (если не считать роли и. о. президента), что явилось под-
тверждением его статуса будущего лидера нации и туркмена № 1. 
Пост главнокомандующего армией и звание генерала тоже принад-
лежат к стандартным атрибутам главы государства. Бердымухам-
медов в отличие от Ниязова пока не получил традиционного турк-
менского военного звания «Сердар», но во время празднования Дня 
независимости 27 октября 2007 г. на военном параде были слышны 
крики «Халк, Ватан, Гошунбаши» (Народ, Родина, Командир ар-
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мии), что соответствует основному лозунгу прежнего президента 
«Халк, Ватан, Туркменбаши». 

В 2007 г. Бердымухаммедов встал во главе нескольких орга-
низаций с политическо-идеологическим значением – Гуманитарной 
ассоциации туркмен мира, общенационального движения «Галкы-
ныш» и единственной зарегистрированной Демократической пар-
тии Туркменистана. Примечательно, что влияние именно данных 
структур в 2008 г. уменьшилось, президент не придает им такого 
значения, как его предшественник. Упразднение Халк Маслахаты 
конституционной реформой в 2008 г. свидетельствует о ничтожном 
значении этого органа для Бердымухаммедова. Так как в идеологии 
Великого возрождения уделяется больше внимания здоровому об-
разу жизни и национальному спорту, не удивляет и назначение или 
избрание президента на посты, связанные со спортом. Бердыму-
хаммедов возглавил Олимпийский комитет Туркменистана (покой-
ный Туркменбаши тоже возглавлял этот комитет). За «выдающийся 
вклад в развитие национального спорта современного Туркмени-
стана» Бердымухаммедов был удостоен высшего звания каратэ 
шестого дана – черного пояса. О культе личности свидетельствуют 
и всевозможные награды и ордена, которые даются президентам 
всех стран, в особенности авторитарным. Бердымухаммедов пока 
не может сравниться с Туркменбаши по их количеству, однако за 
два года правления ему было вручено уже несколько высших госу-
дарственных наград, в том числе и уже упомянутый орден «Ватан». 

Еще одним видимым проявлением эпохи Великого возрож-
дения является архитектура. Строительство мега-зданий – общая 
черта многих авторитарных режимов. Во время Туркменбаши была 
практически полностью перестроена столица Ашхабад; сам Турк-
менбаши внес личный вклад в архитектурный облик города, начер-
тив на заседании правительства схемы расположения новых зда-
ний. Президент Бердымухаммедов, видимо, тоже внесет вклад в 
архитектуру Ашхабада своими памятниками эпохи Великого воз-
рождения. Подобно Туркменбаши, президент Бердымухаммедов, 
по сообщениям официальной прессы, является автором некоторых 
проектов (например, Олимпийского городка, включающего зимний 
стадион на 10 тыс. зрителей). Он предложил поставить памятник 
поэту Махтумкули в парке Гиндивар у начала так называемых 
«троп здоровья». СМИ также присваивают ему авторство серьез-
ных замечаний, комментариев и предложений в отношении других 
уже строящихся объектов. К ключевым объектам архитектуры эпо-
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хи Великого возрождения можно отнести уже несколько проектов. 
Самым пропагандируемым является строительство туристической 
зоны «Аваза» на побережье Каспийского моря неподалеку от горо-
да Туркменбаши с десятками гостиниц и развлекательных аттрак-
ционов. Эта зона должна в будущем составить конкуренцию Объе-
диненным Арабским Эмиратам. 

К числу часто упоминаемых проектов в столице относится 
400-метровая телевизионная башня. Говоря об идеологии Великого 
возрождения, необходимо указать на два объекта. Первый из них – 
монумент Конституции Туркменистана, который должен стать 
символом одного из главных достижений эпохи Великого возрож-
дения и «символом незыблемости государственных основ Туркме-
нистана, торжества демократии, нерушимого единства туркменско-
го народа, в истории которого началась новая эпоха – мира, 
прогресса, всеобщего благополучия и процветания». Другим про-
ектом, прославляющим постсоветские достижения, должен стать 
великолепный памятник, посвященный 20-летию независимости 
Туркменистана, которое будет отмечаться в 2011 г. В отличие от 
архитектуры эпохи Туркменбаши, пока все новые архитектурные 
проекты лишены символики, связанной с личностью Бердымухам-
медова. И это отражает черты новой идеологии, которая создает 
культ личности, но не сосредоточена исключительно на фигуре 
президента. 

*     *     * 
Идеология Великого возрождения полностью вписывается в 

политические и социальные изменения, проведенные в Туркмени-
стане после смерти первого президента. Оказывается, с точки зре-
ния традиций политической культуры Туркменистана, сложившей-
ся в постсоветское время, нельзя полностью уйти от традиции 
возвышения фигуры президента Бердымухаммедова. Идеология 
служит легитимации нового вождя и дальнейшему укреплению его 
власти. Проявляется прагматичность нового лидера, которую, ви-
димо, поняли и придворные идеологи (оставшиеся на местах еще с 
советских времен). Там, где это оказывается полезно для новой 
власти и ее укрепления, частично сохраняется прежняя идеология. 
Туркменбаши остается культовой фигурой в качестве морального 
авторитета и основателя современного туркменского государства. 
Таким образом, отстранение и отрицание его культа не раздражают 
тех, кто вырос на идеологии золотого века. Наоборот, старая идео-
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логическая система служит моральной поддержкой в процессе вне-
дрения новой идеологии Великого возрождения как очередного 
этапа развития независимого Туркменистана. 

В ежедневной практике, однако, используются символы и ат-
рибуты, связанные с Бердымухаммедовым. Внутриполитическое 
развитие страны к началу 2009 г. способствовало укреплению еди-
ноличной власти нового президента. В настоящее время в Туркме-
нистане окончательно распрощались с эпохой первого президента 
Туркменбаши. Дальнейшее развитие культа личности президента 
Бердымухаммедова пока нельзя предсказать. Но в атмосфере куль-
туры подражания и подхалимства, которая царит в подобных ре-
жимах, и с учетом присутствия на своих местах всех идеологов с 
опытом раскручивания вождизма, есть все предпосылки того, что 
культ личности Бердымухаммедова будет расширяться даже во-
преки возможным желаниям Бердымухаммедова.  

«Политэкс», СПб., 2009 г., т. 5, № 3, с. 100–112.  
 
 
Евгений Абдуллаев,  
публицист (г. Ташкент) 
РУССКИЙ ЯЗЫК, ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО  
В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Вспомним события тридцатилетней давности. В май 1979 г. 

Ташкент принимал гостей со всего Союза» на Всесоюзную научно-
теоретическую конференцию «Русский язык – язык дружбы и со-
трудничества народов СССР». Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. Брежнев обратился к участникам с посланием, в котором, как 
обычно, подчеркнул особую роль русского языка в «построении 
коммунизма, воспитании нового человека». В тех же тонах было 
выдержано и выступление первого секретаря ЦК КП Узбекистана 
Ш. Рашидова: воздав хвалу русскому языку как языку «высочай-
шей культуры», он отметил его значение в процессе «все большего 
сближения наций». Эта конференция обозначила собой не только 
символическую, но и вполне осязаемую кульминацию усиления 
позиций русского языка в национальных республиках, и не в по-
следнюю очередь – в самом Узбекистане. Как показали данные 
проведенной в тот же год всесоюзной переписи, менее чем за де-
сять лет (с 1970 г., когда проводилась предыдущая перепись) коли-
чество узбеков, свободно владеющих русским языком, увеличилось 
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в четыре раза, составив 49,3%. Одно за другим принимались специ-
альные постановления по увеличению числа часов преподавания 
русского языка в национальных учебных заведениях (включая дет-
ские сады) и количества преподавателей «великого и могучего». 
Причем, в отличие от республик Прибалтики и Закавказья, усиле-
ние позиций русского языка не встречало сопротивления местных 
элит, активно изучавших русский и отдававших своих детей в рус-
ские школы. 

Ровно через десять лет, в 1989 г., в том же Ташкенте с гораз-
до меньшей помпой был принят закон о государственном языке, 
согласно которому государственным языком был объявлен узбек-
ский (ст. 1), а русский был упомянут лишь единожды (в ст. 12, ка-
сающейся нотариальных актов). В остальных статьях фигурирова-
ли лишь «другие языки», в отдельных случаях – языки, 
распространенные в «местах компактного проживания националь-
ных групп». Тем самым язык «дружбы и сотрудничества», на про-
тяжении более столетия бывший языком управления, культуры, 
коммуникации, был законодательно уравнен с остальными языка-
ми национальных меньшинств Узбекистана. И хотя новый закон 
гарантировал «уважительное отношение к языкам наций и народ-
ностей», проживающих на территории Узбекистана, да и в целом 
был значительно мягче многих аналогичных «законов о языке», 
фактически это означало смерть русского языка в его прежнем ка-
честве и начало периода «жизни после смерти», достаточно типич-
ного для многих «колониальных» языков.  

Насколько изменилась ситуация за прошедшее с момента 
принятия закона двадцатилетие? Насколько русский язык сохраня-
ет свое влияние, насколько оказались исчерпаны вложенные в него 
инвестиции? Какие перспективы у русского языка в Узбекистане в 
будущем.  

Ответить на эти вопросы непросто, особенно учитывая дос-
таточно скудную фактологическую базу. С момента последней 
«советской» переписи в 1989 г. в Узбекистане подобное мероприя-
тие не проводилось, отсутствует сформулированная стратегия по 
языковой политике, кроме того, вопросы, связанные с русским 
языком, не обсуждаются в СМИ и среди экспертов. Наконец, име-
ются и определенные проблемы теоретического характера. Прежде 
всего, принятие закона о государственном языке и последующее 
определение в новой Конституции узбекского языка как государст-
венного имели, безусловно, важный, но все же, скорее, символиче-
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ский характер. Язык, наряду с территорией, государственной сим-
воликой, признанием другими странами и т.д., продолжает воспри-
ниматься как наиболее «сильный» маркер государственности, что 
особенно важно для постколониальных элит, испытывающих де-
фицит легитимности. Характерно, что как раз в конституциях тех 
стран, где подобный дефицит не испытывается, – например Герма-
нии, Италии, Швеции, Японии и США, – вообще нет упоминания о 
государственном языке. Напротив, оно весьма характерно для го-
сударств, относительно недавно освободившихся от колониального 
или полуколониального подчинения. Например, для арабских госу-
дарств это почти всегда арабский язык (что коррелирует с провоз-
глашением ислама в качестве государственной религии); в ряде 
африканских и южноазиатских государств наряду с местными кон-
ституционно закрепленным статусом обладают прежние «колони-
альные» языки – английский и французский (в Камеруне эти два 
языка вообще объявлены государственными). 

Постсоветские государства вполне вписываются в этот пост-
колониальный «мейнстрим». Все они обязательно провозглашают 
язык титульной нации в качестве государственного; четыре из них – 
Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Белоруссия – оговаривают 
также статус русского языка. Интересно, что даже те бывшие рес-
публики, которые имели на своих территориях значительные (не-
обязательно русскоязычные) языковые меньшинства, не стали кон-
ституционно оговаривать их статус. (Исключением, по иронии 
судьбы, стала Грузия, конституционно закрепившая статус абхаз-
ского языка.) 

Безусловно, монолингвизм большинства бывших советских 
республик во многом отражал их стремление отмежеваться от 
бывшей метрополии – и, напротив, определенные позиции оста-
лись зарезервированными за русским языком в тех республиках, 
которые продолжали оставаться в сфере российского влияния либо 
могли игнорировать наличие на своей территории крупной русской 
диаспоры. Кстати, именно поэтому сохранение русского языка в 
Средней Азии рассматривается в связи с положением русских 
меньшинств или – особенно в последнее время – с точки зрения 
геополитических интересов России, стремящейся сохранить свое 
информационное присутствие на постсоветском пространстве и 
упрочить свой имидж. Bсe же проблема бытования русского языка 
не исчерпывается ни анализом юридической базы, ни положением 
русской диаспоры, ни непростой траекторией развития узбекско-
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российских отношений. Язык – объект предельно сложный для 
изучения: он не только формируется социальной системой, но и 
сам в значительной степени формирует ее.  

В Узбекистане – как и в большинстве других постсоветских 
республик – язык в первые годы после распада Союза стал тем 
«символом солидарности», символическим капиталом, вокруг ко-
торого развернулась политическая конкуренция. Так, усиление ро-
ли узбекского языка было одним из требований оппозиционной 
партии «Бирлик», чьи позиции в самом начале 1990-х были еще 
сильны, тогда как никакого движения за сохранение статуса рус-
ского языка в тот период не возникло. Хотя модель Бенедикта Ан-
дерсона, связывающая формирование государства-нации с ростом 
грамотности и развитием «печатного капитализма», не совсем при-
менима к Узбекистану (где этот этап был уже фактически пройден 
в советский период, когда и была обеспечена почти стопроцентная 
грамотность населения, налажен выпуск газет и так далее), язык 
продолжает оставаться важным инструментом легитимации власти. 

Вместе с тем в отношении русского языка действует не толь-
ко политический фактор, связанный с усилением власти и консоли-
дации, но и управленческий, связанный с минимизацией издержек. 
С точки зрения управленческой прагматики, оптимальной является 
языковая политика, не требующая значительных дополнительных 
инвестиций, что в ситуации Узбекистана означало бы де-факто со-
хранение узбекско-русского билингвизма – лишь с определенным 
перераспределением инвестиций на поддержку узбекского. Такой 
подход – не столько даже прагматический, сколько инерционный 
(поскольку административной системе Узбекистана вообще при-
суща высокая степень инерционности), – и возобладал к концу 
1990-х годов, когда потеряло актуальность тактическое противо-
стояние с националистическим крылом оппозиции, а основным 
символическим капиталом с конца 1990-х годов стал не язык, а 
внедрение «идеологии национальной независимости». С этого вре-
мени постепенное сокращение сферы использования русского язы-
ка перестало быть результатом планомерно осуществляемой поли-
тики, а начало отражать объективные тенденции, связанные, 
прежде всего, с продолжающейся миграцией русскоязычного насе-
ления из Узбекистана. 

Сегодня, согласно экспертным данным, активно владеют 
русским языком 5 млн. жителей Узбекистана, пассивно – 10 млн., 
что в совокупности составляет около 70% всего населения. Коли-
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чество желающих изучать русский язык по всей республике также 
остается достаточно высоким – более 90%. Знание русского имеет 
определенные преимущества – не только информационно-
культурные, но и связанные с трудоустройством и карьерным рос-
том, особенно в административной сфере, где продолжает сохра-
няться узбекско-русский билингвизм. Значительная часть делопро-
изводства в министерствах и ведомствах продолжает 
осуществляться на русском языке. Хотя в большинстве органов 
местной власти, парламенте, некоторых госорганах (органах внут-
ренних дел, судах, системе образования и здравоохранения) преоб-
ладает узбекский язык, однако на верхних этажах власти, а также в 
ряде министерств и ведомств русский язык сохраняет значитель-
ные позиции. Преимущественно на русском языке готовятся зако-
нопроекты и проекты постановлений, договоров и т.д.  

Большая часть нынешней высшей элиты начинала свою 
карьеру в советское время, когда, как уже говорилось, владение 
русским языком в административной сфере было значительно важ-
нее, чем аналогичное знание узбекского. В этом смысле опреде-
ленная ригидность узбекской элиты, ее крайне медленное обновле-
ние молодыми кадрами объективно способствует сохранению 
статуса русского языка. Это же обусловливает значительную долю 
в элитах выходцев из крупных городов – особенно из Ташкента и 
Самарканда, – где позиции русского языка были всегда сильны. 
Кроме того, из-за процесса терминотворчества (замены русских 
терминов узбекскими, заимствованными либо из староузбекского, 
либо из арабского и персидского) у многих управленцев возникают 
трудности в использовании новой непривычной терминологии, в 
отличие от привычной русской. 

Что касается приема на работу представителей русскоязыч-
ных меньшинств, не владеющих в достаточной мере узбекским, то 
здесь наблюдаются самые различные варианты в зависимости от 
того, на какую работу претендует соискатель. Хотя русскоязычны-
ми респондентами отмечается, что требование знания узбекского 
языка затруднило поиск работы, утверждения, что в Узбекистане 
«во второй половине 1990-х годов на государственную службу на-
чали принимать только лиц со знанием узбекского языка и востре-
бованность русского языка в этой сфере прекратилась», не соответ-
ствует действительности. Учитывая низкие зарплаты и высокую 
текучесть кадров в госсекторе, никаких жестких требований по 
языку чаще всего не предъявляется. Штрафные санкции за незна-
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ние государственного языка не накладываются, а редкие случаи 
дискриминации обычно носят характер использования «фактора 
языка» как ресурса административного давления на подчиненного. 

Характерно, что значительная часть русскоязычного населе-
ния и не предпринимает попыток овладеть узбекским языком. Это 
является лишним доказательством, с одной стороны, того, что слу-
чаи дискриминации по языковому признаку редки, а с другой – что 
свободное владение государственным языком не дает существен-
ных дополнительных шансов для карьерного роста, поскольку в 
определенный момент такой рост будет все равно остановлен в си-
лу невключенности работника – представителя нетитульной нации в 
систему неформальных родственных и земляческих связей местной 
элиты. Наконец, среди значительной части русскоязычных (осо-
бенно молодежи) сохраняются достаточно ощутимые миграцион-
ные настроения. Вообще, миграция, в которую с начала 2000-х ока-
зались активно вовлечены и представители автохтонных этносов 
Узбекистана, способствовала повышению статуса русского языка, 
хотя данных, насколько трудовая миграция в Россию способствует 
повышению степени владения русским языком среди узбекского 
населения, пока нет. (Известно, например, что многие трудовые 
мигранты живут достаточно замкнутыми группами и общение с 
«внешним» миром берет на себя «старший» – вербовщик, прораб, 
бригадир.) 

Двуязычной остается и информационно-культурная сфера. 
Несмотря на увеличение числа изданий на узбекском, в целом ти-
ражи печатных изданий сократились (что отражает общую для 
стран СНГ тенденцию), они стали значительно дороже относитель-
но среднего уровня доходов. Основными информационными ре-
сурсами оказываются телевидение, радио, а с конца 1990-х годов – 
Интернет. Телевидение и Интернет являются наиболее мощным 
ресурсом сохранения русского языка. Достаточно неожиданным 
агентом русскоязычия в медийном пространстве стала коммерче-
ская реклама – большинство предпринимателей предпочитают да-
вать ее на русском, поскольку помимо сохраняющегося элемента 
престижности это также дает возможность охватить большую це-
левую аудиторию. С начала 2000-х увеличился завоз российской 
книжной продукции, хотя большая ее часть представлена развлека-
тельной и учебной литературой.  

Что касается места русского языка в культуре, то можно со-
гласиться с мнением Ю. Подпоренко: «Местная субкультура на 
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основе русского языка не только не исчезает, но и обретает черты 
устойчивости». Продолжают работать русские поэты, получившие 
известность еще в советское время: Александр Файнберг, Сабит 
Мадалиев, Шамшад Абдуллаев; в 1990 – начале 2000-х годов поя-
вилось и несколько новых ярких имен: Санджар Янышев,  
Вадим Муратханов, Людмила Бакирова, Виктория Осадченко... 
Продолжает выходить журнал «Звезда Востока»; с 2000 по 2008 г. 
в Ташкенте прошло шесть фестивалей поэзии, в которых помимо 
русских поэтов Ташкента приняли участие поэты из России,  
Казахстана, Азербайджана, США. Продолжают работать русские 
театры: из 37 – 10 русских (либо дающих спектакли на русском и 
узбекском). 

Сохраняются позиции русского языка в образовании. На рус-
ском языке ведется преподавание в 8% школах по республике (38% – 
в Ташкенте), причем количество учащихся, обучающихся в рус-
ских классах, за последние годы даже возросло. Что касается вузов, 
то здесь также выше всего доля преподавания на русском в Таш-
кенте – 25%. Как и в советское время, численность русскоязычных 
студентов выше в вузах, связанных с преподаванием точных наук и 
технологических дисциплин, в то время как в гуманитарных вузах 
(за исключением престижных Института восточных языков и Уни-
верситета мировой экономики и дипломатии) их число значительно 
ниже. В областных университетах доля обучающихся на русском в 
четыре раза ниже, чем в столице (6%). 

Таким образом, русский язык, потеряв прежний статус и зна-
чительное число носителей, в целом проявил гораздо большую ус-
тойчивость, чем это могло прогнозироваться в начале 1990-х. Хотя 
русский был формально уравнен с языками других нетитульных 
народов, сегодня в Узбекистане он остается вторым после узбек-
ского языком. Одна из основных причин этой устойчивости, на 
наш взгляд, – поколенческая: в 1990-е и 2000-е годы вступили в 
период социальной активности те поколения, детство которых 
пришлось на 1970–1980-е годы, когда преподавание русского языка 
было одним из приоритетов ветшающей, но все еще мощной совет-
ской системы образования. Насколько удастся русскому языку со-
хранить свои позиции в следующее двадцатилетие? 

Смена поколений может действительно стать одним из серь-
езных испытаний для русского языка. Большинство тех, кто родил-
ся в конце 1980-х годов, получали образование уже тогда, когда 
русский язык не играл прежней роли. Кроме того, латинизация уз-
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бекской письменности и переход обучения на латиницу привели к 
тому, что основная часть учащихся не способна читать текст, напи-
санный на кириллице, либо делает это с большим трудом. Особен-
но значительные последствия эти явления будут иметь для админи-
стративной сферы, где наблюдаются неизбежный – хотя и 
заторможенный – процесс ухода с политической сцены элит с со-
ветским, «русскоязычным», прошлым и приход новых, выросших 
после распада СССР, для большинства из которых русский язык, 
даже сохраняясь на уровне пассивного владения, уже не будет «ра-
бочим». Более того, необратимые качественные изменения проис-
ходят в самом русском языке: так, языковеды отмечают его старе-
ние. Позволим процитировать реплику филолога Лии Кац, 
прозвучавшую на одном из круглых столов: «Когда-то, лет десять 
тому назад, я тоже считала, что диаспора оказалась хранителем 
русского языка. Особенно наша, у нас ведь была очень большая 
диаспора. И вот теперь, когда мы посмотрели объективно, что про-
исходит, то увидели вещи, о которых мы даже caми не подозрева-
ли. О чем мы мечтаем, когда наши дети кончают учиться? Как мы 
их учим и как мы измеряем успешность того, чему мы, филологи, 
их учим? Мы мечтаем о том, чтобы ребенок закончил учебу и  
уехал в Россию! То есть сами мы, те, кто призван сохранять...  
диаспорный язык, сами, своими руками отправляем своих детей 
куда подальше отсюда. А кто будет здесь носителем языка? Язык 
стареет».  

Тревогу языковедов можно понять – действительно, прежде 
русский язык в Узбекистане считался наиболее чистым и литера-
турным; теперь же все более заметно обедняется лексический со-
став языка, более расплывчатым становится понятие литературной 
нормы. Хотя аналогичные жалобы слышны и в России, тем не ме-
нее кроме схожих причин (падение ценности образования, экспан-
сия ненормативной, «низовой» лексики) есть и специфические – 
достаточно хорошо известные социолингвистам процессы омертв-
ления языка в диаспоре, когда новые поколения его носителей либо 
овладевают языком титульного этноса (в случае, если это владение 
гарантирует некие «бонусы»), либо эмигрируют. 

Конкуренцию русскому составляет не только узбекский, но и 
английский. Это опять же заметно не только в Узбекистане, но и 
отражает изменение в статусе русского на международном «рынке 
языков» – с начала 1990-х годов резко сократилось число изучаю-
щих этот язык и на территории бывшего Союза, и за рубежом. И 
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хотя прогноз Оливье Руа, что в Средней Азии «в ближайшие 10–20 
лет русский уже не будет предпочтительным иностранным языком 
для элит и его место займет английский», выглядит несколько 
преждевременным, однако не исключено, что по мере того, как 
русский действительно будет становиться иностранным языком, 
ему будет все сложнее конкурировать с английским. Впрочем, 
можно предположить, что это произойдет не скоро. Русский пока 
достаточно востребован в Узбекистане, в чем не последнюю роль 
играет традиционный и имеющий глубокие исторические корни 
билингвизм: наличие, помимо диалектов узбекского, некого «ста-
тусного» языка – персидского, иногда арабского, на котором велось 
делопроизводство, писались указы, сочинялись стихи и проза.  
С известной долей условности можно сказать, что русский язык 
продолжает удерживать эту «статусную» нишу. Не исключено и 
развитие русско-узбекского варианта – еще в середине 1980-х го-
дов исследователи отмечали влияние «узбекского языка на рус-
ский». Наконец, русский пока сохраняет свои позиции как язык 
внутрирегиональной (среднеазиатской) коммуникации, здесь мож-
но согласиться с Александром Джумаевым: «Один из столпов ре-
гионального культурного единства – русский язык, без которого 
мы уже в скором будущем не сможем понимать друг друга в пря-
мом смысле этого слова (“поколение незнающих” уже вступает в 
активную жизнь)».  

Тем не менее то, насколько долго продлится «жизнь после 
смерти» русского языка в Узбекистане и чем он станет через 20– 
30 лет – иностранным ли, «мертвым», или сохранится в виде сур-
жика, – предсказывать пока довольно сложно. 

«Неприкосновенный запас», М., 2009 г., № 4, с. 233–243. 
 
 
B. Коргун,  
доктор исторических наук (ИВ РАН)  
АФГАНИСТАН: ПОСЛЕВЫБОРНОЕ ПОХМЕЛЬЕ 
 
16 сентября 2009 г. Независимая избирательная комиссия 

объявила предварительные итоги президентских выборов: дейст-
вующий президент Хамид Карзай получил 54,6%, А. Абдулла – 
27,8, Р. Башардост – 10%. Однако Миссия наблюдателей Европей-
ского Союза высказала сомнения. Независимая комиссия по жало-
бам и претензиям, действующая под эгидой ООН, провела пересчет 
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голосов 10% «сомнительных» бюллетеней. В результате оказалось, 
что на деле действующий президент набрал менее 50% голосов. 
Под давлением Вашингтона Карзай был вынужден согласиться с 
решением Независимой избирательной комиссии о проведении 
второго тура голосования. Незадолго до нового тура голосования 
единственный соперник Карзая д-р Абдулла Абдулла снял свою 
кандидатуру. Выборы стали безальтернативными. 2 ноября предсе-
датель ЦИК страны А. Лодин объявил о победе Карзая. 

Предчувствия, мягко говоря, шероховатого исхода предсто-
явших выборов появились уже к концу 2008 г., когда о готовности 
бороться за пост президента заявили основные претенденты. Уже 
тогда многие ставили под сомнение шансы Карзая на победу, хотя 
и признавали, что ему нет реальной альтернативы. Его пресс-
секретарь Хамидзада заявлял, что главным достижением президен-
та является то, что он дал стране «новый демократический поря-
док» в рамках «самой прогрессивной конституции в мусульман-
ском мире». Президент также добился устойчивого экономиче-
ского роста – с негативных показателей в 2001 г. до самых высоких 
темпов (13%) экономического развития в Азии в 2007 г. Однако на 
деле эта радужная картина далека от действительности. Уровень 
жизни афганцев остается крайне низким. Треть населения не имеет 
работы, около 5 млн. человек находятся за чертой бедности – сред-
ний годовой бюджет семьи не превышает 350 долл. Разгул корруп-
ции поразил все структуры государственного управления. Корруп-
ция стала неотъемлемым компонентом функционирования всех 
звеньев госаппарата – от полицейского, получающего 100 долл. в 
месяц и берущего взятки, чтобы прокормить семью и уплатить за 
квартиру, до министров и других высших государственных служа-
щих. Отсутствие безопасности, безработица и бедность, коррупция 
толкают нищих, обездоленных, отчаявшихся людей, в первую оче-
редь безработную молодежь, в лагерь исламских экстремистов 
движения «Талибан»: там боевику платят 300 долл. в месяц. На 
фоне нынешних государственных чиновников талибы выглядят 
честными людьми. Никто тогда не брал взяток. На большей части 
страны царил порядок. И если в 2003 г. они контролировали 30 из 
364 административных районов, то к концу 2008 г. расширили свой 
контроль до 164.  

Своей неспособностью справиться с наркобизнесом, корруп-
цией и непотизмом недавний фаворит Карзай вызвал растущее раз-
дражение Вашингтона – главного спонсора Афганистана. Сенатор 
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Дж. Байден, нынешний вице-президент США, посетивший Кабул в 
феврале 2008 г., во время обеда в президентском дворце поинтере-
совался у Карзая состоянием коррупции в его правительстве. В от-
вет он услышал, что в Афганистане ее вообще нет, а если и есть, то 
это не его, Карзая, вина. К концу 2008 г. избранный президент 
США Б. Обама склонялся к тому, что Карзай – ненадежная и неэф-
фективная фигура, а американские политики – авторы афганской 
политики Вашингтона открыто говорили о том, что будут, по воз-
можности, обходить Карзая и иметь дело напрямую с губернатора-
ми провинций. Многие, как и в Вашингтоне, полагали, что замена 
Карзая на посту главы государства может вернуть страну в нор-
мальную колею. Тем не менее, в руках Карзая находились государ-
ственные ресурсы, армия, полиция, миллиарды долларов междуна-
родной помощи. За семь лет ему удалось вывести страну из 
средневекового состояния, в котором она оказалась при талибах, к 
более свободному и, по крайней мере, на словах, демократически 
ориентированному обществу. 

Согласно Конституции, выборы должны были состояться  
21 мая 2009 г., однако, учитывая отсутствие гарантий безопасности 
их проведения, Карзай вопреки требованиям своих политических 
оппонентов настоял на переносе выборов на 20 августа. К этому 
времени Обама планировал направить в Афганистан дополнитель-
но 21 тыс. солдат и офицеров, которые, как предполагалось, долж-
ны были обеспечить безопасность во время выборов. 8 мая нача-
лась регистрация кандидатов в президенты. Карзай, пользуясь 
административными ресурсами афганского образца, прежде всего 
косвенным и прямым подкупом, начал консолидировать свои пози-
ции. Зарегистрировавшись в качестве кандидата в президенты, 
Карзай назвал бывшего министра обороны, маршала М.К. Фахима, 
своим напарником, кандидатом в вице-президенты. В лагере оппо-
зиционного блока Национальный объединенный фронт, одним из 
основателей которого был Фахим, наметился раскол. Кроме того, 
поскольку Фахим являлся одним из лидеров Северного альянса, 
ядро которого составляли таджики, президент рассчитывал зару-
читься поддержкой этой второй по численности после пуштунов 
народности Афганистана. Решение Карзая пригласить Фахима вы-
звало болезненную реакцию многих рядовых афганцев, правоза-
щитников и политических деятелей, в том числе зарубежных. Гла-
ва миссии ООН в Афганистане К. Эйде пытался убедить 
президента отказаться от своего решения. На роль второго вице-
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президента Карзай взял действующего вице-президента, хазарейца 
А.К. Халили, обеспечив себе часть голосов хазарейцев. Удостове-
рение кандидата получили лидер партии Национальный конгресс 
Л. Педрам, депутат парламента, глава Ассоциации юристов 
К. Ранджбар, бывший в период советской оккупации президентом 
Национальной академии наук. К ним примкнул бывший член ЦК 
Народно-демократической партии Афганистана и министр оборо-
ны в 1988–1990 гг. генерал Ш. Танай, который в марте 1990 г. под-
нял вооруженный мятеж против президента Наджибуллы. К канди-
датам присоединился еще один бывший член ЦК НДПА, посол 
Афганистана в СССР X. Мангал. Список претендентов пополнили: 
депутат парламента Абдуссалама «Ракети», бывший полевой ко-
мандир талибов, праправнук легендарного «железного эмира» Аб-
дуррахмана, правившего страной в 1880–1901 гг., бывший владелец 
первого ночного клуба в Кабуле А.А. Серадж, бывший генераль-
ный прокурор А.Д. Сабет, который объявил «джихад» коррупции, 
но сам был обвинен в том, что брал взятки у наркобаронов. Но бо-
лее или менее серьезных соперников Карзая было всего трое – док-
тор А. Абдулла, бывший министр финансов Ахмадзай и депутат 
парламента Башардост.  

Наибольшего успеха на выборах добился бывший глава МИД 
доктор Абдулла, представляющий оппозиционные политические 
круги, связанные с Северным альянсом. Он был в числе ближай-
ших соратников легендарного национального героя Афганистана 
А.Ш. Масуда, погибшего от рук террористов. Он занимал пост ми-
нистра иностранных дел в правительстве президента Б. Раббани и в 
администрации Карзая. Будучи наполовину пуштуном (по отцу), 
Абдулла рассчитывал также на голоса части пуштунского сообще-
ства. На выборы он шел под лозунгом радикального реформирова-
ния структуры власти – создания парламентской системы с пре-
мьер-министром во главе исполнительной власти. Его программа 
была нацелена на децентрализацию власти путем перераспределе-
ния полномочий в пользу местных органов. Абдулла был выдвинут 
Национальным фронтом Афганистана – оппозиционным блоком 
партий, обладающим большинством мест в парламенте. Однако 
Фронт расколот по этническому принципу, и попытки оппозици-
онных кандидатов выдвинуть единого претендента на пост главы 
государства оказались неудачными. 

А.Г. Ахмадзай, бывший министр финансов, известный своим 
реформаторством и пуштунским национализмом, представлял не-
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большую, но влиятельную прослойку технократов, получивших 
образование на Западе и вернувшихся в страну из эмиграции. Он 
получил поддержку 32 политических партий и 342 народных сове-
тов (шура). В основе программы Ахмадзая лежали призыв к «миру 
и стабильности, реформированию финансовой системы и укрепле-
нию национального единства» и критика коррупции правительства. 
Лозунги Ахмадзая были просты и доступны: «Если я выиграю вы-
боры, моей главной целью станет устранение коррумпированной 
администрации, обеспечение работой и жильем миллиона людей». 
Он сделал упор на приоритетное развитие экономики, в первую 
очередь экспорта сельскохозяйственной продукции, добывающей 
промышленности и энергетики. Он заявил, что готов идти на пере-
говоры с основной массой талибов, которых, по его мнению, мож-
но привлечь на сторону правительства, предоставив работу. Неор-
динарно выглядел бывший министр планирования, депутат 
парламента популист Р. Башардост. С началом избирательной кам-
пании он поставил палатку перед зданием парламента и поселился 
в ней, демонстрируя полный аскетизм и слияние с народом. Из всех 
известных претендентов Башардост был самым последовательным 
критиком Карзая. В своих многочисленных интервью на открытом 
воздухе он проповедовал справедливость и эгалитаризм. 

По-прежнему неохотно поддерживая правительство Карзая, 
Вашингтон присматривался к вероятным претендентам: в США 
были приглашены Абдулла и Ахмадзай, а также позднее отказав-
шиеся от участия в выборах Джалали и Ширзай. Во время своего 
визита в Афганистан в июле 2008 г. тогда еще кандидат в прези-
денты США Б. Обама сначала встретился с Ширзаем, а уже затем с 
Карзаем. Весной 2009 г. в недрах Белого дома созрела мысль учре-
дить в афганском правительстве X. Карзая пост «главного админи-
стратора» с прерогативами премьер-министра, который был бы 
лоялен США, боролся с коррупцией и перераспределял денежные 
потоки международной помощи не в министерства, а в провинции. 
Президент в этом случае превращался бы в декоративную фигуру, 
в своего рода «отца нации». Но Карзай категорически отверг такой 
вариант, заявив, что «Афганистан никогда не станет марионеткой». 

Активная фаза предвыборной кампании президента началась 
15 июня. Ведущие претенденты не жалели сил и средств на органи-
зацию многолюдных митингов. Кабул был увешан плакатами и 
портретами кандидатов. По мере приближения выборов критика в 
адрес Карзая усиливалась. Его обвиняли в провале социальной и 



 99 

экономической политики, в тотальной коррупции. В этой обста-
новке Вашингтон стал несколько дистанцироваться от Карзая: по-
сол США К. Айкенберри неожиданно появился на пресс-
конференциях главных соперников Карзая – Абдуллы и Ахмадзая. 
Все три ведущих претендента – А. Гани, Абдулла и Р. Башардост – 
поддерживали военное присутствие НАТО в Афганистане, лишь 
критикуя в разной степени американцев за гибель мирных жителей. 
Тем временем военная обстановка в стране продолжала накаляться. 
Лидеры талибов в ответ на призыв президента Карзая участвовать в 
выборах заявили о намерении сорвать их. Они угрожали распра-
виться с теми, кто будет участвовать в голосовании. Растущее на-
силие в южных провинциях, где талибы имеют наибольшее влия-
ние, предсказывали аналитики. В самой неспокойной провинции 
Гильменд, производящей до 40% всех афганских наркотиков, неза-
долго до выборов 10 из 13 округов уже были под контролем тали-
бов, и лишь в конце июля объединенными силами британских 
войск (9 тыс. человек), американских морских пехотинцев и частей 
афганской армии удалось обеспечить здесь безопасность пред-
стоящих выборов. Из 222 избирательных участков в провинции 
лишь 107 смогли открыться в день выборов. На организованном 
там митинге в его поддержку Карзай так и не появился, опасаясь за 
свою жизнь, и его речь была зачитана. Зато его главный соперник 
Абдулла накануне выборов выступил перед громадной аудиторией 
на кабульском стадионе, а затем прилетел на встречу с избирателя-
ми в окруженный с трех сторон талибами г. Гардез, центр провин-
ции Пактия. 

Тем временем Карзай обхаживал местную знать, сколачивал 
альянсы с племенными вождями, воротилами бизнеса и бывшими 
полевыми командирами, включая целую сеть «военных баронов», 
которые способны повлиять на выборы. Он обещал нужным людям 
в обмен на поддержку посты министров, губернаторов и даже 
вновь создаваемые провинции. Крупные предприниматели получа-
ли свою «долю» в виде снижения налогов. Назначенные президен-
том чиновники на местах активно вмешивались в избирательный 
процесс, лоббируя его интересы. Большинство афганцев неграмот-
ны, многие даже не представляли, кто участвует в гонке и почему 
кандидаты хотят стать президентом, поэтому были готовы голосо-
вать так, как им скажут местные лидеры. Карзай даже предлагал 
высокие посты в правительстве и Абдулле, если тот откажется от 
борьбы за пост президента, но Абдулла был непреклонен. Особую 
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остроту предвыборной интриге придало возвращение опального 
лидера узбеков генерала Дустома из Турции, где он находился в 
изгнании с марта 2008 г. Дустом обеспечил поддержку Карзая мно-
гими избирателями-узбеками. 

Безопасность проведения выборов обеспечивали 300 тыс.  
человек, из них 100 тыс. иностранных войск. Независимая избира-
тельная комиссия и правительство Афганистана объявили о том, 
что выборы были успешными. Официальные лица из ООН,  
ЕС, НАТО и США поздравляли друг друга с успешным завершени-
ем кампании. Однако в выборах приняли участие 38,7% всех изби-
рателей (на первых президентских выборах в 2004 г. голосовали 
70%). По мере того как шел подсчет голосов, становилось ясно, что 
Карзай явно опережает своего ближайшего соперника – Абдуллу. 
Мало кто сомневался, что победил действующий президент. Речь 
шла лишь о том, наберет ли он 50% плюс один голос с тем, чтобы 
избежать второго тура голосования. Независимые наблюдатели 
отмечали многочисленные нарушения Закона о выборах (в том 
числе урны для голосования, набитые бюллетенями в пользу одно-
го кандидата, голосование по указке влиятельных фигур, отсут- 
ствие беспристрастности официальных лиц, многократное голосо-
вание одних и тех же людей, участие в выборах несовершен-
нолетних). Не дожидаясь окончания подсчета голосов, Абдулла 
обвинил Карзая в «организованной государством фальсификации». 
Однако при этом он занял благоразумную и взвешенную позицию, 
обещая предотвратить насильственные акции протеста его сторон-
ников. На встрече с представителем президента США Холбруком 
Абдулла заверил его, что он и его сторонники готовы признать ре-
зультаты выборов, чтобы избежать возникновения смуты в стране. 
После выборов факты массового нарушения на выборах начали 
всплывать на поверхность. По мере того как накапливались жало-
бы на многочисленные нарушения, которые приняли массовый  
характер, ставилась под сомнения сама легитимность выборов и 
будущего президента. Говорили, что каждый пятый бюллетень 
признавался недействительным. В Кандагаре, родной провинции 
Карзая, махинациями с выборами занимался его брат, председатель 
Законодательного собрания провинции А.В. Карзай, который зава-
лил избирательную комиссию урнами, набитыми бюллетенями с 
именем X. Карзая. На некоторых избирательных участках за Карзая 
проголосовали 100% (а в ряде мест и больше!) избирателей. Запол-
ненные бюллетенями урны поступали и из несуществующих изби-
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рательных участков-фантомов и недоступных для наблюдателей 
высокогорных районов. 

В этой напряженной обстановке росли беспокойство и раз-
очарование официального Вашингтона. Все последние годы Карзай 
умело использовал обязательства США перед Афганистаном в соб-
ственных интересах. При этом он умудрился извлечь из недоволь-
ства Вашингтона его политикой немалые дивиденды: своим изби-
рателям он подавал себя как единственного кандидата в президен-
ты, который противостоит американскому диктату. Американцы 
оказались заложниками ситуации: при всем их недовольстве мас-
совой фальсификацией выборов, они все же не могли рискнуть 
вмешаться в процесс выборов и были вынуждены ждать исхода, 
который зависел от решения Комиссии по жалобам и претензиям. 
А в нее поступило более 2700 жалоб на нарушения, 726 из которых 
были настолько серьезными, что могли повлиять на исход голосо-
вания. Складывавшаяся ситуация обнаружила признаки нарастав-
шего политического кризиса, который грозил подорвать восьми-
летние международные усилия по стабилизации Афганистана. 
Действительно, США за это время столько вложили в Афганистан, 
онако они столкнулись с тем, что выборы были скандально нечест-
ными, подрывают доверие к афганскому правительству и его за-
падным спонсорам, ставят под вопрос веру афганцев в демократию 
и дают шанс талибам заявлять, что они побеждают в Афганистане. 
Ближайший выход Вашингтон видел в том, чтобы подтолкнуть 
двух основных соперников сесть за стол переговоров и сформиро-
вать коалицию. Однако они все менее скрывали взаимную враж-
дебность. 

Тем временем талибы активизировали свои действия. Сомни-
тельная легитимность выборов, их явная фальсификация служили 
мощным импульсом для расширения и усиления эффективности их 
пропаганды. Судьба выборов перешла в руки Независимой комис-
сии по жалобам и претензиям. После пересчета голосов было при-
нято решение о проведении второго тура президентских выборов, 
хотя аналитики высказывали опасения, что повторное голосование 
может привести к этническому и региональному расколу, в услови-
ях которого большинство пуштунов юга поддержит Карзая, а тад-
жики объединятся на севере вокруг Абдуллы. Ситуация «зависла» 
в состоянии неопределенности. Но Абдулла внес ясность, отказав-
шись от участия во втором туре, объяснив свое решение тем, что не 
верит в то, что этот тур выборов будет более честным. Из выбор-
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ных перипетий победитель Х. Карзай вышел весьма потрепанным, 
выборы оказались дискредитированными, и вряд ли они подкрепи-
ли легитимность центральной власти в Афганистане. Тем не менее 
представляется, что выборы как таковые стали шагом в верном на-
правлении по пути модернизации политики и общества страны. Но 
помогут ли они решить главные проблемы: потеснить талибов, 
преодолеть всеобщую нищету и наркобизнес? Ведь откровенно 
слабое кабульское правительство не контролирует ситуацию в 
стране и целиком полагается на иностранную помощь. 

«Азия и Африка сегодня», М., 2009 г., № 12, с. 13–18. 
 
 
Д. Нечитайло, 
кандидат политических наук (ИВ РАН) 
«АЛЬ-КАИДА» В ИРАКЕ 
 
Один из исламистских идеологов аз-Завахири считает глав-

ной задачей джихада в Ираке изгнание американцев и создание ис-
ламского государства, а в перспективе – свержение режимов в со-
седних странах и объединение их в халифат. С точки зрения 
главных действующих лиц радикального исламизма, «...война в 
Ираке предсказана в Коране и Сунне, и именно отсюда начнется 
победное шествие ислама». Поэтому им, по мнению аз-Завахири, 
выпала великая честь – вести борьбу против неверных в самом 
сердце мусульманского мира. Главное поле битвы со временем бу-
дет находиться именно в Ираке и соседних странах – Египте, Си-
рии, Саудовской Аравии, Палестине. «Эта территория, – говорил 
аз-Завахири, – подобна птице, крылья которой – Египет и Сирия, 
сердце – Палестина, о чем имеется пророчество». Главная цель 
«Аль-Каиды» в Ираке – образование исламского государства. Она 
также стремится обеспечить территорию, где моджахеды разных 
стран могли бы беспрепятственно проходить военно-террористи-
ческую подготовку, скрываться от преследований спецслужб. 

После начала оккупации Ирака, иорданец Абу Мусабу аз-
Заркауи в сентябре 2004 г. обратился ко всему мусульманскому 
сообществу с призывом о помощи моджахедам Ирака. Заручив-
шись поддержкой бен Ладена, он стал лидером джихада «Аль-
Каиды» в этом государстве. Аз-Заркауи оказался нужен «Аль-
Каиде» как символ сопротивления Западу в самом сердце мусуль-
манского мира. Лидер «Аль-Каиды в Ираке» отличался организа-
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торскими способностями и самостоятельностью в выборе решений, 
был честолюбив, а самое главное – обладал харизмой. Настоящее 
имя аз-Заркауи – Ахмад Фадиль Наззал аль-Халайла. Он приехал в 
Афганистан в 1989 г., уже после вывода из страны советских войск. 
В начале 90-х годов познакомился с известным идеологом совре-
менного радикального исламизма, иорданцем Мухаммедом аль-
Макдиси (настоящее имя Исам Тахир аль-Баркави), который оказал 
большое влияние на мировоззрение аз-Заркауи. В 1992 г. они 
сформировали в Иордании группировку «Ат-Тавхид» («Единобо-
жие»). Эта организация стала запасаться оружием и взрывчаткой, 
заниматься пропагандистской работой. Ее численность быстро 
росла, и вскоре ее активисты попали в поле зрения иорданских 
спецслужб, и аль-Макдиси и аз-Заркауи были арестованы. После 
освобождения из тюрьмы в 1999 г. аз-Заркауи уехал в Пешавар 
(Пакистан), откуда намеревался вместе с верными ему людьми уе-
хать в Чечню, но был арестован пакистанскими властями. Затем он 
перебрался в Афганистан. Будучи очень честолюбивым, аз-
Зархауи, в отличие от многих моджахедов, которые давали клятву 
верности (мубайя) бен Ладену, отказался это сделать и предпочел 
действовать самостоятельно, став «маленьким бен Ладеном» не-
большой организации. С разрешения талибов он создал свой воен-
но-тренировочный лагерь в Герате и организовал новую террори-
стическую группировку, все члены которой вышли из родного 
города командира – Зарка. В отряде аз-Заркауи воевал Абу Анас 
аш-Шами один из учеников знаменитого аль-Максиди. Многие на-
деялись, что он окажет сдерживающее влияние на командира и по-
может ему избежать стратегических ошибок. Но однажды аз-
Заркауи послал аш-Шами на опасное задание, выполняя которое 
аш-Шами погиб. В результате движение потеряло талантливого 
пропагандиста, а аз-Заркауи, возможно сознательно, избавился от 
человека, который по своим знаниям превосходил своего команди-
ра. После разгрома талибов в Афганистане аз-Заркауи через Иран 
перебрался в Северный Ирак. Известно, что его на некоторое время 
приютила исламистская группировка «Ансар аль-Ислам». 8 июня 
2006 г. в результате налета американской авиации по одному из 
убежищ террористов близ города Бакуба аз-Заркауи был убит. 

Саудовский радикальный исламист Абу Абдалла Ахмад аль-
Имран в статье «Политика священной войны “Аль-Каиды” в Ира-
ке» озвучил стратегию аз-Заркауи в Ираке. По его мнению, воины 
джихада в этой стране должны были приложить максимум усилий, 
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чтобы армия США оказалась в изоляции. Для этого следовало 
уничтожать арабских переводчиков с английского, что ограничило 
бы контакты американских военных с местным населением до ми-
нимума, сделав их «глухими». Ставилась также задача активизиро-
вать удары по иракским полицейским и национальной гвардии с 
тем, чтобы эти вооруженные формирования не стали американской 
армии. Террористические акты против арабских дипломатов про-
возглашались легитимными, ибо эти дипломаты представляют «ве-
роотступнические» режимы. Общественность стран, в отношении 
представителей которых совершаются террористические акты, 
должна знать, что такие акты – следствие проамериканской поли-
тики их правительств. Особое значение придавалось уничтожению 
шиитских бригад «Аль-Бадр», с тем чтобы эти группировки не по-
мешали приходу к власти суннитов и созданию халифата. Тем  
самым аз-Заркауи приобрел репутацию жестокого убийцы и утра-
тил поддержку мирных иракцев. 

Ряд местных группировок, ведущих борьбу против амери-
канцев и шиитов, не устраивало то, что «Аль-Каида в Ираке», на 
начальном этапе состоявшая большей частью из иностранцев, пы-
талась захватить лидерство в иракском движении сопротивления. 
Жесткие методы борьбы, многочисленные теракты, в которых гиб-
ли мирные жители, вызывали протест у местных националистиче-
ских и исламистских группировок. Между «Аль-Каидой» и мест-
ными группировками неоднократно возникали вооруженные 
столкновения. Все это вызвало негативную реакцию со стороны 
первых лиц «Аль-Каиды» и теоретиков экстремистского исламиз-
ма. Аль-Макдиси также подверг действия своего воспитанника су-
ровой критике. В июле 2004 г. он выступил с обращением к нему. 
Призвав не приравнивать шиитов к христианам и иудеям, аль-
Макдиси осудил массовые убийства шиитов. По его мнению, убий-
ства в шиитских районах – это ошибка. Он также заявил, что тер-
рористов-смертников можно использовать только против военных 
объектов, а акции самопожертвования можно совершать лишь в 
том случае, если нет другого способа нанести урон противнику. 
«Самопожертвование должно быть запрещено, если можно исполь-
зовать оружие, – говорил аль-Макдиси, – иначе оно становится 
крематорием для мусульманской молодежи. Ведь молодых людей 
можно использовать в качестве проповедников на их родине. Мод-
жахеды – это “драгоценные камни”, и мы не должны их растрачи-
вать впустую для поражения целей, по которым можно нанести 
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удар, избегая ненужных жертв. Те, кто совершает напрасные акты 
самопожертвования, попадут в ад». Бывший наставник главаря 
террористов утверждал, что прежде чем перейти к открытой кон-
фронтации с нынешними режимами, движение джихада должно 
пройти долгий и трудный путь. Необходимо работать с массами, 
знакомить их с «чистым исламом». Восстание оправдано только 
тогда, когда в обществе накопится критическая масса сторонников 
свержения «вероотступнических» режимов. Вооруженные ячейки 
должны очень тщательно планировать спецоперации. Аль-Макдиси 
негативно высказался о тех группировках, которые своими необ-
думанными действиями провоцируют правительство на жесткие 
ответные шаги. По его мнению, без достаточной идеологической 
обработки широких слоев населения джихад в Ираке обречен на 
провал. Несколько позднее он заявил: «Мой план – создать ислам-
скую нацию, исламское государство для всех мусульман, а не взо-
рвать бар, кинотеатр или убить офицера, который меня пытал. Эта 
цель не может быть достигнута за счет эпизодических малозначи-
тельных актов мести. Необходимо воспитывать поколения истин-
ных мусульман». В ответ на критические выпады аль-Макдиси в 
свой адрес аз-Заркауи заявил, что тот незнаком с ситуацией в Ира-
ке. Высоко оценивая познания аль-Макдиси в теологии, он, по су-
ти, подверг сомнению его ценность как практика. В отношении же 
шиитов аз-Заркауи заявил, что считает их теми, кто, используя ме-
ханизм выборов, приводит к власти своих единоверцев. 

9 июля 2005 г. к аз-Заркауи с большим посланием обратился 
Айман аз-Завахири. Этот документ изобилует религиозной ритори-
кой, но в нем просматривается политический прагматизм. Указав 
аз-Заркауи на его «неиракское происхождение», один из главарей 
«Аль-Каиды» подчеркнул, что движущая сила сопротивления в 
Ираке – не ислам, а национализм, и это следовало бы принимать в 
расчет. По его мнению, для успешного ведения войны в Ираке не-
обходимо заручиться хотя бы минимальной поддержкой местного 
населения. Аз-Завахири напомнил об ошибках, совершенных тали-
бами в Афганистане, которые делали ставку только на своих со-
племенников и не смогли объединись народ против американской 
агрессии. Аз-Завахири предупредил, что враги ислама всячески 
стараются дискредитировать движение джихада в массовом созна-
нии. Заместитель бен Ладена рекомендовал аз-Заркауи отказаться 
от террористических актов против шиитов, отметив, что рано или 
поздно конфликт с шиитами неизбежен, но его следует отложить 
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до тех пор, пока не будут достигнуты более насущные цели. По его 
мнению, нападения на шиитов контрпродуктивны, так как они от-
чуждают местное население страны, чья поддержка так важна. Бо-
лее того, уничтожить всех шиитов Ирака невозможно, а в иракских 
тюрьмах находятся сотни членов «Аль-Каиды», которые могут 
стать жертвами мести. Аз-Завахири осудил и обезглавливание за-
ложников: хотя такие методы борьбы вселяют страх в сердца «кре-
стоносцев», в сложившейся ситуации лучше отказаться от них, так 
как они вредят имиджу моджахедов и отдаляют народ от джихада. 
Когда аз-Заркауи летом 2006 г. был убит, некоторые эксперты ут-
верждали, что его смерть будет означать начало конца «Аль-
Каиды» в Двуречье. Однако на деле произошло обратное. 

Новый руководитель, Абу Айюб аль-Масри, оказался более 
гибким и эффективным организатором. Абу Айюб ал-Масри  
(настоящее имя Абу Хамза аль-Мухаджир) – египтянин, ему около 
50 лет. Будучи специалистом по взрывному делу, он воевал в Аф-
ганистане. С 2002 г. он руководил проведением операций «Аль-
Каиды» в Ираке, а также отвечал за вербовку и проверку на надеж-
ность новых боевиков и диверсионно-террористических групп, 
присоединившихся к организации, т.е. фактически возглавлял 
службу безопасности иракского отделения «Аль-Каиды». Выпол-
няя функции надзора, аль-Масри много ездил по странам Ближнего 
Востока и Северной Африки. В отличие от аз-Заркауи, он стал 
«иракизировать» «Аль-Каиду», привлекая в нее местные кадры и 
призывая других моджахедов «заботиться о суннитских братьях». 
Ему удалось улучшить репутацию «Аль-Каиды» в глазах иракцев. 
Он стал создавать более широкий альянс джихадийских группиро-
вок. В конце 2006 г. Аль-Масри обратился к лидерам крупнейших 
группировок иракского сопротивления: «Мы нуждаемся в вас 
больше, чем вы в нас. Мы молимся за вас, чтобы Аллах защитил 
вас. Мы не лучше вас; вы идете впереди, в то время как мы отстаем 
от вас. Вы начали джихад раньше нас, вы бескорыстнее, чем мы, 
ваши моджахеды более дисциплинированны. Мы считаем вас бо-
лее богобоязненными». Пытаясь решить проблемы в отношениях с 
иракцами, еще в январе 2006 г. аз-Заркауи создал Совет шуры 
моджахедов (СШМ). В него вошло несколько суннитских группи-
ровок, включая «Аль-Каиду», которая стала всего лишь одной из 
них, а аз-Заркауи – одним из эмиров. Таким образом, статус «Аль-
Каиды в Ираке» был низведен до уровня рядовой организации со-
противления. Более того, руководителем новой организации стал 
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иракец Абдалла аль-Багдади. Это, однако, не означало, что в СШМ 
сторонники аз-Заркауи перестали задавать тон. Движимые страте-
гическими интересами создания вселенского исламского государ-
ства, они пытались решить две задачи: вести борьбу с силами меж-
дународной коалиции, иракской полицией, а также шиитскими 
группировками, и (что оказалось сложнее) объединить суннитские 
группировки различной идеологической направленности. Тем бо-
лее что центральное правительство в Багдаде предприняло ряд ша-
гов для включения иракских суннитских кланов и некоторых исла-
мистских организаций в политический процесс страны, что 
открывало им новые возможности реализации своих амбиций. 

Создание СШМ стало первым шагом, предпринятым «Аль-
Каидой» с целью захватить под свой контроль исламское сопро-
тивление в Ираке. Сразу же к этой организации присоединилось 
несколько суннитских группировок. Тенденция к объединению 
суннитских радикальных группировок усилилась после гибели аз-
Заркауи. 15 октября 2006 г. СШМ объявил о создании Исламского 
Государства Ирак (ИГИ). В заявлении говорилось, что это стало 
ответной мерой на фактическое основание курдского и шиитского 
государства в Ираке. Представитель Совета заявил, что ИГИ созда-
но для объединения суннитских группировок джихада и предот-
вращения столкновений между ними. Он также призвал всех сун-
нитов Ирака признать руководителем ИГИ Абу Омара аль-Багдади. 
Провозглашение ИГИ поддержали также мелкие, но боеспособные 
исламистские группировки. Абу Омар аль-Багдади в октябре 
2006 г. заявил, что создание ИГИ поддержали около 30 влиятель-
ных суннитстких кланов. Однако такие крупные иракские группи-
ровки, как «Ансар ас-Сунна», «Аль-Джайш улъ-Ислам фи-ль-
Ирак» (Исламская армия Ирака), «Аль-Джайш уль-Муджахидин», 
по различным причинам не вошли в ИГИ, но заявили, что являются 
его союзниками. Известно, что в конце 2006 г. между ИГИ и «Ан-
сар ас-Сунна» шли переговоры об их возможном слиянии. 

После провозглашения ИГИ были предприняты шаги для его 
теоретического обоснования и придания ему «законного» статуса. 
В январе 2007 г. на исламистских сайтах было размещено заявле-
ние об «Учреждении Исламского Государства Ирак». Его сделал 
Усман бин Абд ар-Рахман ат-Тамими. В этом документе фактиче-
ски содержался ответ на утверждения различных группировок 
иракского сопротивления о несостоятельности такого государства. 
Они ссылались на то, что ИГИ не контролирует свою территорию, 
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не в состоянии обеспечить ее безопасность, эта территория окку-
пирована иностранными войсками и у новоявленного государства 
отсутствуют как административные ресурсы для управления, так и 
экономическая инфраструктура. Ат-Тамими утверждал, что ИГИ 
обладает более обширной территорией, чем государство, созданное 
в свое время Пророком Мухаммадом в Медине в VII в. Он отметил, 
что как в ИГИ, так и в том государстве, которое создал Пророк, 
сталкиваются интересы различных политических сил. Если в Ме-
дине это были племена, религиозные общины, то в Ираке – нацио-
налистические, клановые, неподконтрольные группы джихада. Та-
ким образом, утверждал он, ставить под сомнение законный статус 
ИГИ означает не признавать существование исламского государст-
ва, созданного Пророком Мухаммадом в Медине. Что касается су-
веренности новоявленного государства, то ат-Тамими привел при-
мер граничащих с Израилем государств, которые не могут 
защитить свое воздушное пространство от Израиля. Он также зая-
вил, что иракское правительство не контролирует всю территорию 
Ирака. На его взгляд, не могут считаться суверенными те государ-
ства, которые полностью зависят от иностранной поддержки. 

Ат-Тамими утверждал, что в современном мире понятие су-
веренитета может принимать несколько иные формы, чем те, кото-
рые имели место в прошлом. Государство простирается настолько, 
насколько вооруженные люди могут его защитить, а зона контроля 
ИГИ постоянно изменяется. Ат-Тамими назвал основную цель про-
возглашения ИГИ – продемонстрировать слабость правительства в 
Багдаде и начать заполнять политический вакуум в суннитских 
районах Ирака. Заявление о создании ИГИ отвечало идеологиче-
ским воззрениям теоретиков современного радикального исламиз-
ма. Таким образом они пытались заполнить политический вакуум, 
сложившийся в суннитских районах страны, наладить судопроиз-
водство, обеспечить безопасность и т.д. 

Однако на практике новому образованию пришлось в основ-
ном разрешать постоянно возникавшие внутренние противоречия 
между кланами и группировками. Определенную роль сыграл и 
негативный имидж «Аль-Каиды», сложившийся у иракцев в ре-
зультате деятельности аз-Заркауи. Все это препятствовало практи-
ческой реализации тех принципов, которые были изложены теоре-
тиками всемирного джихада. По сути создание ИГИ было реакцией 
на многочисленные заявления местных руководителей исламист-
ских группировок о том, что «Аль-Каида», состоящая из «инород-
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цев», стремится доминировать в иракском движении сопротивле-
ния. Теперь же, в рамках нового государства, в «Аль-Каиде» уве-
личилась численность иракцев, и она стала рядовой группировкой, 
подчиняющейся лидеру ИГИ Омару аль-Багдади. Однако, несмотря 
на это, роль «Аль-Каиды» в иракском сопротивлении и формиро-
вании его идеологической линии по-прежнему велика. Большинст-
во кровавых терактов приписывается именно этой террористиче-
ской организации. Недовольство иракцев убийствами мирных 
жителей также ассоциируется, прежде всего, с «Аль-Каидой», а не 
с военизированными структурами ИГИ, которые тоже состоят из 
значительного числа боеспособных групп. Причем многие из них 
учредили интернет-сайты и интернет-журналы, где отчитываются о 
своей деятельности, есть и разветвленная инфраструктура для на-
бора добровольцев. После вывода американских войск из Ирака 
численность сторонников ИГИ скорее всего возрастет, так как 
«Аль-Каида» готовится к длительной войне против шиитов и под-
держивающего их Ирана. Современную деятельность «Аль-Каиды» 
и ИГИ можно охарактеризовать как тактический ход в условиях 
гражданской войны, рассчитанный, в основном, на то, чтобы про-
держаться как можно дольше. 

(Окончание в следующем номере) 
«Азия и Африка сегодня», М., № 10, 2009 г., с. 32–36. 

 
 
Юрий Каграманов,  
культуролог 
ВОКРУГ «ИРАНСКОЙ ИДИОМЫ» 
 
«Что скажет нам, наконец, великая Персия Кира?» – вопро-

шал в XIX в. Константин Леонтьев. В эпоху, когда в Европе ничего 
уже не ждали от Востока в культурном и цивилизационном смысле, 
Леонтьев верил, что Персия еще скажет свое «новое слово». А свя-
зал он ее с именем Кира, наверное, потому, что при этом царе Пер-
сия достигла наивысшего военного могущества. И еще потому, что 
Кир Великий был грозою тогдашней Европы, т.е. Греции; а Леон-
тьев, пропитанный высокой европейской культурой, современную 
ему Европу, измельчавшую и опошлившую себя (так ему, по край-
ней мере, казалось), не жаловал. Должно было пройти столетие и 
наступить год 1979-й по христианскому календарю, чтобы Персия, 
которая теперь называет себя Ираном, действительно сказала свое 
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«новое слово». Только это уже не была Персия Кира, напротив, это 
была Персия, восставшая против Кира и символически, и фактиче-
ски – против его наследника на «павлиньем троне». Исторический 
парадокс: шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви, избравший курс  
на модернизацию страны и ее последовательную секуляризацию 
(то и другое всячески приветствовалось его верным союзником – 
Соединенными Штатами), в то же время взял себе за образец 
«классического» деспота – Кира Великого. Дошло до того, что в 
канун 1977 г. он принял решение об отказе от традиционного му-
сульманского календаря («Хиджры») и переходе на новый, веду-
щий отсчет лет «от воцарения Кира». Так новый год стал для иран-
цев годом 2535-м.  

А затем последовал, так сказать, ответный парадокс: демо-
кратическая революция в Иране совершилась под зеленым знаме-
нем ислама. Уже в преддверии ее парижский журнал «Le Nouvel 
Observateur» писал, что назревает «большой скандал»: в отличие от 
прошлых революций, когда по одну сторону баррикад оказывались 
те, кто вдохновлялся, так или иначе, идеями Просвещения, а по 
другую – защитники «тронов и алтарей», в Иране деспотический 
режим опирается на рационалистическую философию, а его про-
тивники, наоборот, вдохновляются религиозной верой. У этой ре-
волюции был свой «Ленин в Цюрихе»: аятолла Хомейни в Париже. 
Жители улицы Нофль-Ле-Шато знали в лицо этого импозантного 
старца, который постоянно ходил в библиотеку (где, говорят, про-
чел всего Платона), но еще чаще, конечно, в близлежащую мечеть. 
При каких обстоятельствах Хомейни вернулся в Тегеран и что за 
этим последовало, хорошо известно. Революция в Иране явилась 
большим и очень неприятным сюрпризом для Запада, равно как и 
для СССР, а для мусульманского мира стала потрясением, придав-
шим ему новые силы в его противостоянии с Западом. По своей 
значимости год 1979-й вряд ли уступает 1739 и 1917 годам – таково 
было мнение многих историков. 

Подтверждается ли оно сегодня? Как-никак, три десятка лет 
минуло: время подвести некоторые итоги. Это попытались сделать 
авторы сборника «Тридцать лет исламской революции в Иране», 
вышедшего под эгидой Иранского культурного центра в Москве. 
Из 26 авторов примерно половина – иранцы, остальные – россияне. 
Сразу скажу, что тема заслуживает более разностороннего и глубо-
кого освещения, чем то, что мы находим в сборнике, но и то, что 
есть, представляет интерес. Особенно если учесть скудость инфор-
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мации, доходящей до нас из Ирана. Наш первый посол в Тегеране 
Грибоедов писал, что в Европе мало интересуются тем, что проис-
ходит в Персии (сам он, похоже, был явно недостаточно знаком с 
этой страной, но зато читал в подлиннике великих персидских по-
этов и даже сам пробовал писать стихи на фарси). Как ни странно, 
но и сегодня нельзя сказать, чтобы положение в этом смысле ради-
кально изменилось. 

Говорят, «непонятное притягивает, непонятое отталкивает». 
«Непонятная» революция 1979 г. вызвала взрыв интереса на Запа-
де, хотя с самого начала было неясно, «с чем это кушать». И коль 
скоро последний вопрос так и не был решен, интерес постепенно 
угас. Его могли бы еще подогреть какие-то новые драматические 
события в Иране; их, кстати, напряженно ждали все противники 
аятоллы Хомейни. Но так и не дождались. Если вспомнить, сколько 
всего произошло за 30 лет во Франции после 1789 г. и в России по-
сле 1917 г., придется констатировать, что новый режим в Иране, 
после первых двух–трех лет «утряски», продемонстрировал высо-
кую степень устойчивости. В этом отношении Иран скорее повто-
ряет путь Соединенных Штатов, которые с момента достижения 
независимости и до гражданской войны 1861 г. никаких серьезных 
внутренних потрясений не знали. 

По заключению одного из авторов сборника Л. Авдеевой, 
«духовному наследию имама Хомейни и идеалам исламской рево-
люции... суждена долгая жизнь». Похоже, что это так. Однако ми-
ровой замах революции удался лишь отчасти. Хомейни ведь мыс-
лил ее не как иранскую, а как всемирную – по крайней мере, в 
масштабах мусульманского мира. И первое время даже в офици-
альных документах Иран именовался не иначе, как «Всемирное 
государство». Но революция как таковая не вышла за пределы 
иранских границ. В определенный момент сам Хомейни вынужден 
был это признать, заявив, что надо мыслить не только категориями 
религии, но и категориями государства. «Экспорту революции» до 
некоторой степени помешало и то обстоятельство, что она была 
совершена шиитами (в 1979 г. составлявшими около 15% всех му-
сульман; с тех пор процент этот несколько вырос), от которых сун-
нитское большинство всегда отмежевывалось. 

Тем не менее влияние иранской революции на мусульман-
ский мир было огромным. Оно ощущалось и на территории СССР, 
где большинство мусульман – сунниты. Вот что пишет, например, 
У. Идрисов, учившийся в те годы в одном из среднеазиатских мед-
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ресе: «Все, что с 1979 г. разворачивалось на глазах у всего мира в 
Иране, разрушало марксистскую картину мира. Вот почему эта  
тема практически замалчивалась в широкой прессе, вот почему  
от нее старались оградить прежде всего мусульман и особенно  
мусульманскую молодежь. Но – я вновь вспоминаю Бухару и Таш-
кент тех лет – достаточно было одного слова одного из наших  
духовных наставников, чтобы сформировать у нас совершенно 
иное отношение. “Ребята, – сказал нам один из учителей. – Пришел 
великий алим (наставник). Считайте, что он явился как обновитель 
веры, приход которого обещал нам Пророк Мухаммед (да благо-
словит его Аллах и приветствует) каждые 100 лет. Да, он великий 
имам, – и не важно, что шиит, а не суннит. Значит, он оказался 
крепче и преданнее Богу и на такой высоте, какая сейчас суннитам 
не по силам”. И эти слова запали мне в душу. И позднее я сам убе-
дился в их правоте». 

Из того, что я сейчас процитировал, вытекает, между прочим, 
следующее: знать и понимать Иран важно не только потому, что на 
сегодня это, бесспорно, самая передовая (и самая интересная) из 
стран мусульманского мира, но и затем, чтобы правильно выстро-
ить отношения с мусульманской частью нашего общества. Сколь 
это для нас важно, вряд ли стоит лишний раз повторять. 

Что удалось во внутренней жизни Ирана? Прежде всего ока-
залась жизнеспособной политическая модель, выстроенная Вели-
ким аятоллой, – своеобразное сочетание демократических институ-
тов с теократией. Заметим, что изначально Хомейни не помышлял 
о том, чтобы поставить во главе государства духовное лицо; тем 
более что против этого возражала определенная часть шиитского 
духовенства. К идее теократии, как он позднее писал, его привела 
«сила вещей». Согласно конституции Ирана, верховную власть в 
стране осуществляет рахбар – духовное лицо, которого не выбира-
ет народ, а выдвигает из своей среды высшее духовенство. Когда 
на Западе указывают на недемократический характер этой проце-
дуры, в Иране отвечают, что идея велаете факих (власть теологов) 
была признана народом и даже чуть ли не подсказана им. Все ос-
тальные институты государства не отличаются сколько-нибудь су-
щественно от западных и функционируют примерно в том же по-
рядке. И парламентские выборы поочередно приводят к власти то 
«консерваторов», то «реформаторов» (до 2005 г., когда президен-
том стал М. Ахмадинежад, этот пост в продолжение восьми лет 
занимал «реформатор» С. Хатами – кстати, духовное лицо, в отли-
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чие от мирянина Ахмадинежада), причем рахбар в период выборов 
никогда не становится на ту или другую сторону. Вообще, он  
редко вмешивается в дела управления и при этом всегда консуль-
тируется с другими факихами (теологами), входящими в  
состав Наблюдательного совета, при нем состоящего. Вот такая 
система: ее, наверное, можно назвать «мягкой теократией». «Время 
показало, – пишет А.Федорова, – что попытка создать уникальную 
юридическую систему, которая бы действовала в двух совершенно 
разных политических пространствах: демократическом и теократи-
ческом, не провалилась, как прогнозировали многие западные ана-
литики, а привела к созданию вполне жизнеспособного государ-
ства, которое в состоянии адаптироваться к современным услови-
ям». Положим, уникальной такую систему можно считать только 
для современного мира. Западу она знакома по опыту прошлых ве-
ков: назову хотя бы Англию при Кромвеле и пуританские поселе-
ния в Северной Америке. Поэтому некоторые историки предлагают 
рассматривать ее как «нормальное» явление в рамках собственно 
иранской истории (или истории мусульманского мира в целом): 
мусульмане ведь по своему календарю живут еще только в XIV в. 
Но это может быть верно только отчасти: диахрония, иначе говоря, 
логика собственного развития, здесь резко перерезывается мировой 
синхронией. Иран живет по мировому времени, и его теократия 
есть также или даже главным образом ответ на различные вызовы, 
исходящие извне. 

А для современного мира она действительно необычна и за-
служивает большего внимания, чем то, какое ей обычно уделяется; 
надо следить за тем, как она функционирует, критически, но без 
предвзятости. И не открещиваться от нее ярлыком «иранской 
идиомы». Пути и перепутья христианского, условно говоря, и му-
сульманского миров еще будут неведомо как пересекаться. И вот 
что здесь важно подчеркнуть (и что, как мне кажется, не нашло 
достаточного отражения на страницах сборника). Стабильность, 
которую демонстрирует Иран на протяжении минувших десятиле-
тий, вовсе не означает, что он превратился в некую застывшую и 
монолитную структуру. Неизменными остаются рамки, которые 
были поставлены революцией 1979 г.: страна должна оставаться 
верной исламу. Но в этих рамках иранское общество проявило ди-
намизм, небывалый для мусульманской страны. Французский ира-
нист Тьерри Ковиль, в симпатиях к исламу не замеченный, но дос-
таточно объективный, пишет: «Свершившееся после революции 
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поглощение политической системы религиозной сферой и навязы-
вание обществу исламской морали побудило некоторых наблюда-
телей прийти к заключению, что новый иранский режим является 
воплощением обскурантизма. На самом деле оказалось, что рево-
люция явилась стимулом модернизации иранского общества». 
Притом модернизации настолько интенсивной, что уже в недале-
ком времени, по мнению Ковиля, Иран станет «совершенно другой 
страной».  

Выходит, что именно возвращение ислама на подобающее 
ему место сообщило иранскому обществу динамизм. Но этот дина-
мизм, по моему впечатлению, как раз «укорачивает» традиционную 
притязательность ислама, изначально «наложившего руку на все 
сферы жизни, не посягая при этом на возвращенное ему место. 
(Нет ли здесь некоторого приближения к христианству с его прин-
ципиальным разделением «Божьего» и «кесарева»?) Главную идею 
резолюции 1979 г. можно, наверное, сформулировать так: «Сначала 
ислам, а потом все остальное». Но инициаторы революции понима-
ли, что именно «все остальное», т.е. весь круг земных задач, пред-
ставляет для них наибольшую сложность. Недаром своей целью 
они поставили не только «возвращение веры», но и создание «но-
вой исламской цивилизации». Неизбежным стал частичный отход 
от шариата, что подспудно допускается в шиизме (об этом см. ни-
же). Взять, например, экономическую сферу. Совершенно невоз-
можно разобраться в хитросплетениях современней экономики ис-
ходя из требований шариата. Между тем никакой специально 
исламской экономической теории создано не было; были только те, 
что пришли с Запада, в частности марксизм. Маркс и прежде вла-
дел некоторыми умами в Иране, а с началом революции заявили о 
себе поборники «исламского социализма»; их, кстати, приветство-
вали многие левые на Западе, а Мишель Фуко в феврале 1979 г. 
даже помчался в Тегеран, чтобы воочию увидеть тамошний вари-
ант «свободы на баррикадах», и только обилие мулл на всех пере-
крестках охладило его энтузиазм. Но как раз присутствие мулл 
удержало новорожденную республику от социалистических экспе-
риментов. В то же время руководящие факихи отказались от неко-
торых догм шариата, таких как запрещение ссудного процента. В 
экономической сфере возобладали прагматики, двигавшиеся впе-
ред ощупью и пришедшие примерно к тому же, что существует се-
годня в большинстве стран мира – к рыночной экономике, в той 
или иной степени контролируемой государством. В соответствии с 
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требованиями ислама большое внимание уделяется социальной 
сфере, но нечто подобное мы видим, например, в Скандинавских 
странах. 

Сложнее обстоит дело с нравственностью. Великий аятолла 
объявил главной целью революции построение «добродетельного 
общества» с опорой, естественно, на шариат. Но шариат явно ар-
хаичен в некоторых своих частях, что новой властью было принято 
во внимание. Были законодательно отменены некоторые жестокие 
наказания, такие как отрубание рук у воров и побивание камнями 
неверных жен. Вроде бы в соответствии с шариатом жены, равно 
как и девы, изменились внешне: обязательным стало ношение го-
ловных платков и длинных юбок (хиджабы, закрывающие все тело 
и оставляющие открытым только лицо, носят по желанию). Но 
вряд ли они от этого что-то потеряли, тем более что модницы нау-
чились носить платки с особой элегантностью и не пренебрегают 
макияжем. А главное, женщины, многие из которых сами активно 
поучаствовали в революции, добились такой степени равенства с 
мужчинами, какой не было даже во времена секуляризованной 
вроде бы монархии. Достаточно сказать, что они составляют почти 
половину учащихся вузов, что значительна их доля в средних 
звеньях различных ветвей власти (в верхних звеньях, правда, их 
почти нет), в научном мире и т.д. Вместе с тем между мужчинами и 
женщинами всюду сохраняется дистанция, непривычная для  
евро-американского мира, но я совсем не уверен, что это плохо. А 
на «женской» теме я задержался потому, что на Западе к ней при-
ковано особое внимание. В чем-то шариат архаичен, а в чем-то ве-
чен – как и закон Божий в христианстве (тот и другой происходят 
«от Моисея»). Но жить «по шариату» трудно, а в масштабе обще-
ства – практически невозможно. Почему это так, можно найти объ-
яснение в самом Коране: «А человек взывает ко злу так же, как он 
взывает к добру; ведь человек тороплив». Великий аятолла, конеч-
но, не мог этого не знать, и если он поставил целью построение 
«добродетельного общества», то потому, что хотел задать высоту, 
которой общество не может достичь, но к которой оно должно все-
таки стремиться. И нельзя сказать, чтобы он просчитался. В горо-
дах Ирана и сегодня немало тех, кого можно назвать, вослед Лес-
кову, «людьми нестрогой жизни» – бандитов, наркоманов, прости-
туток и т.д., но вся эта публика жмется по разным темным углам, 
ощущая себя по-настоящему (а не только формально-юридически) 
отверженной обществом. Ибо поставленная революцией цель, как 
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пишет иранский автор сборника М. Хашаматзаде, – «создание бла-
гоприятной среды для развития моральных ценностей, основанных 
на вере и богобоязненности, и для борьбы с любыми проявлениями 
порочности и испорченности» – в значительной мере была все-таки 
реализована. 

Атмосферу иранской жизни наилучшим образом передает 
иранское кино; важно при этом не только то, что оно передает, но и 
как передает. Один западный критик высказался по этому поводу 
следующим образом: «В настоящее время иранские фильмы (речь 
идет, конечно, о лучших из них) относятся к числу самых сердеч-
ных, трогательных, поэтических и зрелищных фильмов, какие есть 
в мире; говорю о тех, что я повидал за посление десять лет». Разде-
ляю эту оценку, судя по фильмам (правду говоря, не столь уж мно-
гочисленным), которые я повидал за те же десять лет. Даже если 
смотреть на дело с чисто эстетической точки зрения, иранское кино 
заслуживает самых высоких похвал; некоторые видные деятели 
западного кинематографа, такие как Петер Ханеке или Вернер 
Херцог, даже называют его «лучшим в мире». Стало распростра-
ненным, хотя бы в кругу знатоков, сравнивать его с итальянским 
неореализмом, а наиболее значительных режиссеров «новой вол-
ны» (80–90-е годы), каковы А. Кьяростани, М. Махмалбаф, 
Д. Мехрджуи, ставить рядом с Де Сика и Росселини. К сожалению, 
посмотреть иранские фильмы у нас, как и на Западе, не так просто – 
это относится и к тем из них, что были премированы на самых  
престижных международных кинофестивалях. В США так даже 
прямо бойкотируют иранские фильмы, исходя из политических  
соображений. 

Но приведенная выше характеристика иранского кино будет 
неполной, если не сказать, какое место занимает в нем, как и вооб-
ще в иранской культуре, героический эпос. Исторической основой 
для него послужила, во-первых, борьба с деспотией шаха и, во-
вторых, война с Ираком, начавшаяся в 1980 г. (Саддам Хусейн на-
пал на Иран, воспользовавшись тем, что армия шаха фактически 
распалась) и затянувшаяся на восемь лет. Кстати говоря, война эта 
остается у нас малоизвестной, хотя она интересна тем, что стороны 
придерживались прямо противоположных взглядов на способы 
достижения победы в современной войне. Хомейни утверждал, что 
во всех войнах победу одерживает тот, кто не боится умереть, Сад-
дам – что теперь все решает новейшее оружие. Спор так и не был 
решен: ни гекатомбы, принесенные Ираном на полях сражений, ни 
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многократное превосходство Ирака в новейших вооружениях (его 
дружно поставляли Ираку США и СССР) не позволили ни той, ни 
другой стороне одержать победу, что вынудило противников вер-
нуться к довоенному статус-кво. (Мне, однако, решение вопроса 
представляется очевидным: в современной войне победу одержи-
вает тот, кто владеет новейшим оружием и в то же время не боится 
умереть.) Но жертвенность и героизм, проявленные сотнями тысяч 
иранских мужчин на войне, во многом определили моральный то-
нус нации. Культ героев-шахидов всячески поддерживается госу-
дарством, что сходно с тем, как поддерживался в СССР культ геро-
ев войны в десятилетия, последовавшие за 1945 г.  

Прошу не путать с шахидами-террористами. Подлинный ша-
хид является таковым на поле боя, а не на руинах мирных городов. 
Только голос шайтана наущающего может убедить несчастных, 
вставших на путь террора, что убийство ни в чем не повинных лю-
дей обеспечит им место в раю. В этой связи кстати вспомнить ска-
занное имамом Хомейни: «Любая дорога может привести в ад». 
Дорога шахида среди прочих. Культ героев-шахидов стал частью 
«оборонного сознания», сделавшегося константой иранской жизни. 
Все 30 лет своего существования Исламская Республика Иран вра-
ждует с США, для которых эта страна – средоточие всего антиаме-
риканского, что есть в мире. Насколько оправдан такой взгляд? От-
вет на этот вопрос зависит от того, в каком плане его 
рассматривать. В религиозно-культурном плане Иран выступает 
бастионом умного сопротивления Америке, предполагающего до-
статочно хорошее знакомство с американской, вообще западной 
культурой и, более того, частичное приятие западных ценностей.  
А вот в политическом плане взаимная вражда США и Ирана в зна-
чительной мере объясняется более или менее случайным сцеплени-
ем обстоятельств. Для сравнения: Саудовская Аравия в религиозно-
культурном плане демонстрирует слепое сопротивление Америке и 
полное отвержение западных ценностей (исключая некоторые  
навыки, связанные с техноэкономической сферой). И при этом  
саудовцы традиционно ходят у американцев в друзьях. 

Беда в том, что американцы очень мало знают и плохо пони-
мают, что произошло и происходит в Иране (исключение состав-
ляют некоторые востоковеды, но к ним редко кто прислушивается). 
«Страна Оз с минаретами» – эта характеристика журналиста Нико-
ласа Хоффмана еще относится к числу наиболее «благосклонных». 
Обычно же в американской прессе в адрес Ирана идет сплошной 
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бламаж, как некогда выражались франкоязычные русские (словцо, 
производное от blamer – хулить). В Европе эта страна находит все-
таки большее понимание. Что сегодня – и уже в продолжение ряда 
лет – выступает у американцев на первый план, коль скоро речь 
заходит об Иране? Конечно, бомба. Действительно, Иран, судя по 
всему, исподволь выковывает собственное ядерное оружие. Трудно 
приветствовать этот факт (если это факт): распространение по все-
му миру ядерного оружия ничего хорошего ему, миру то есть, не 
сулит. Увы, никто еще не придумал, что с этим делать. Когда руко-
водители того или иного государства спрашивают: «Если оно, 
ядерное оружие, есть у других, почему бы и нам его не заиметь?» – 
ответить им не так-то просто. Вместе с тем не стоит преувеличи-
вать реальную ценность этого типа оружия с военно-технической 
точки зрения. Уже в ранний период «холодной войны» оно превра-
тилось в wasting assets, как говорят американцы; в вольном перево-
де – «дорогостоящие игрушки». Они годятся на то, чтобы грозить 
ими неприятелю, но не на то, чтобы применять их на деле. 

Действительно страшную опасность ядерное оружие может 
представить лишь в том случае, если попадет в руки каких-нибудь 
безумцев. Многие в Вашингтоне считают, что это как раз случай 
Ирана, оказавшегося вo власти «сумасшедших мулл». На самом 
деле внешняя политика, которую проводят седобородые аятоллы, 
является, по мнению знающих свое дело экспертов, вполне трезвой 
и взвешенной. Примечательно, что в Ираке и Афганистане, двух 
сопредельных с Ираном странах, где американцы ведут войну, 
иранцы на деле выступают не только как противники их, но и как 
союзники; и, пожалуй, даже чаще как союзники. У тех и других 
здесь общие враги: «Аль-Каида», талибы, наркоторговцы. Не гово-
рю уже о том, что иранцы «про себя» благодарны Америке, поре-
шившей Саддама Хусейна – их злейшего Врага. Что касается угроз 
М. Ахмадинежада в адрес Израиля (уже сейчас имеющего в своем 
арсенале, как считают эксперты, до 200 ядерных бомб), то это чис-
тая риторика, игра на «арабскую улицу», чьи симпатии Иран, пре-
тендующий на лидерство в мусульманском мире, стремится завое-
вать. У иранцев нет «органической» враждебности к Израилю, 
какая есть у арабов. В самом Иране евреи-иудаисты, в отличие от 
арабских стран, пользуются всеми гражданскими и вероисповед-
ными правами и даже имеют одно место в парламенте, что пример-
но соответствует их доле в населении страны.  
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Другой конек американцев – подавление оппозиции в Иране. 
Западные СМИ, например, с большой охотой показывали, как же-
стко разгоняют в Тегеране оппозиционеров, недовольных результа-
тами последних президентских выборов. При этом как-то затемня-
ется тот факт, что проигравший на выборах Мир-Хусейн Мусави – 
сподвижник аятоллы Хомейни, остающийся верным всем его заве-
там. Он лишь намеревался проводить более гибкую, менее кон-
фронтационную по отношению к Западу политику (примерно  
ту же, какую проводил предшественник Ахмадинежада на посту 
президента С. Хатами, остававшийся в этой должности с 1997 по 
2005 г.). Жаль, конечно, что он проиграл. Но объективные наблю-
датели не ставят итоги выборов под сомнение. А сцены жесткого 
разгона чем-либо недовольных демонстрантов можно наблюдать и 
во вполне демократических странах. 

В Иране нет однопартийной системы, характерной для тота-
литарных режимов. Здесь существуют разные партии, как и разные 
направления общественной мысли – есть шииты-традиционалисты 
и шииты-новаторы, прагматики-технократы и исламские левые  
и т.д. Они постоянно ведут между собою дискуссии, в которых нет 
запретных тем; единственное исключение: нельзя подвергать со-
мнению «принципы 1979 года». То есть это реальный плюрализм, 
многоголосие – хотя бы и в определенных (но достаточно широ-
ких) рамках, – которое позволяет иранскому обществу лучше по-
нять себя и является источником того динамизма, о котором было 
сказано выше. Замечу, наконец, что иранцы, со своей стороны, не-
сравненно лучше знакомы с Америкой, чем американцы с Ираном. 
Они, т.е. иранцы, смотрят американские фильмы – те, что прошли 
цензурный фильтр (не проходят фильмы, в которых есть сцены на-
силия и секса), школьники читают «Приключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна», а в вузах штудируют Фолкнера. И они лучше 
подготовлены к «столкновению цивилизаций» – если понимать 
этот ставший расхожим термин не (или не только) в смысле оттор-
жения чужого, но скорее как творческую «встречу»: когда столкно-
вение высекает искру, обе цивилизации освещающую новым светом.  

Что является существенным, священным для шиитского 
Ирана и вообще для шиитов? Это идея жертвы и жертвенности. О 
значимости ее в рамках ислама впервые сказал великий француз-
ский ориенталист Луи Массиньон (1883–1943). Он был арабистом, 
вследствие чего Иран оставался на периферии его внимания.  
Центральной фигурой своих исследований он сделал аль-Халладжа 
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(858–932 гг. по христианскому календарю), который был суфием, а 
не шиитом (вообще настоящее «открытие» шиизма, до поры до 
времени как бы «заслоненного» вездесущим суннизмом, состоя-
лось в Европе в более позднее время), но корни суфизма – в шиит-
ском эзотеризме. Аль-Халладжа казнили в Багдаде за ересь, что в 
истории ислама не такая уж большая редкость; исключительным 
здесь было другое: аль-Халладж сам добивался того, что получил. 
Он искал мистического единения с Богом, для чего, как он считал, 
должен был претерпеть позорную смерть (его повесили). Массинь-
он писал: аль-Халладж «явно примерял себя к образу Христа», что 
трудно оспорить. Однажды он даже заявил себя сторонником «ре-
лигии креста», но это уже было скорее юродством – аль-Халладж 
считал Христа пророком, а значит, оставался в рамках ислама.  
А вот у шиитов аль-Халладж встретил понимание. Потому что их 
«фундаментальная интуиция» как раз и состоит в добровольном 
мученичестве. «Отправной точкой» шиизма стал поступок четвер-
того из «праведных халифов» Али (признаваемого за такового так-
же и суннитами): вступив в спор с правителем Сирии Муавией, он, 
хотя был отважным воином и имел за собою верное ему войско, 
подчинился решению третейского суда, который, не разобравшись 
в деле, осудил его на смерть. Иконический образ Али рисует его 
молящимся на крыше своего дома в ночь перед казнью, при рож-
дающейся луне. Сын Али Хусейн на свой лад продолжил дело от-
ца, пойдя по пути героического мученичества – выступил на вер-
ную смерть с 72 воинами против целой армии, высланной против 
него новым халифом Язидом, сыном того же Муавии; его отруб-
ленную голову принесли Язиду, который хлестал ее кнутом, сколь-
ко у него было сил. Иранский философ Али Шариати писал, что 
религиозная драма, протагонистами которой стали два этих стра-
стотерпца, Али и Хусейн, является для шиитов «сердцем истории». 

Религиозная глубина, сохраняющаяся в иранском народе, на-
кладывает отпечаток на все то, что является несвященным, земным 
и что живет по своим законам, но нуждается в соотнесенности с 
существенным-священным. И она придает культуре соответ-
ствующий настрой и необходимую меру серьезности; для сравне-
ния: на Западе (а вслед за ним и в России) среди тех, кто изначаль-
но призван «сеять разумное, доброе, вечное», наиболее «продвину-
тая» часть глядится сегодня этаким Гуинпленом, который смеется 
даже тогда, когда ему этого не хочется. Не следует, однако, думать, 
что суровый ислам гасит многоцветье, отличающее сколько-нибудь 
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развитую культуру. В иных краях что-то подобное действительно 
происходит, но не в Иране. Арийскому племени, в доисторические 
времена населившему Иранское нагорье, всегда было близко чув-
ство красоты, которое оно постаралось пронести в ислам. Здесь в 
Средние века родилось искусство певцов-менестрелей, позднее 
проникшее в арабскую Испанию, откуда им «заразились» также и 
европейцы. Здесь, вопреки запретам ислама на изображение чело-
века, вспорхнули «персидские миниатюры. Здесь расцвела класси-
ческая поэзия – высшее достижение иранского гения, не имеющее 
себе равных в мусульманском мире».  

Как уже было сказано, революция 1979 г. прокламировала не 
только возвращение назад – к основам ислама, но и движение впе-
ред – к «новой исламской цивилизации». Упоминавшийся выше 
Али Шариати (который, подобно нашим «веховцам», проделал 
путь «от марксизма к идеализму», а затем обратился к исламу), 
один из тех, кто готовил революцию идейно, писал, что целью 
должно стать построение «метанаучной цивилизации». Это означа-
ет, что науке должно быть указано ее место» – ступенькой ниже 
той, что она занимает сейчас. За последние столетия, в особенности 
же за последние десятилетия, наука (точнее, естественные науки) 
радикально изменила жизнь человека и в то же время обнаружила 
полную свою беспомощность в мировоззренческом плане. В ре-
зультате люди, которые давно уже обращаются ко всевозможным 
суевериям, знакомым еще со времен античности, перестав доверять 
«нормальным» научным объяснениям, ищут других – «паранор-
мальных», увлекаются дурной мистикой... 

Проект «новой исламской цивилизации» уделяет первосте-
пенное внимание школе. Вероятно, Иран – единственная страна, на 
чьем знамени начертано «Воспитание, а не экономика». «Ключи к 
будущему держат в своих руках учителя», – сказал имам Хомейни. 
Хотя, как легко догадаться, дисциплиной № 1 в школах всех ступе-
ней считается богословие, другие дисциплины, включая естествен-
ные и точные, не остаются в небрежении (а на международных 
олимпиадах по математике, к примеру, иранские школьники не-
редко занимают первые места). Западные наблюдатели, разнюхи-
вающие, где Иран может прятать бомбу (ядерное оружие), обычно 
не догадываются, что гораздо более мощную бомбу, хоть и замед-
ленного действия, может представлять собою иранская школа. Еще 
Пантагрюэль у Рабле заметил, что путь войны короток, а путь 
школьника долог, но в конце его школьника ждет приз несравнен-
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но больший. Что здесь особенно замечательно, так это забота о 
культурной преемственности. Школьники, например, в обязатель-
ном порядке заучивают наизусть десятки страниц из произведений 
поэтов классической эпохи (а это в основном XII–XIV вв.). Знают ли 
наши школьники так же хорошо своих классиков – поэтов несрав-
ненно более близкого XIX в.? А сочинение стихов и публичное 
чтение (пение) их так же распространены в Иране, как в СССР пол-
века назад. Еще одним примером культурной преемственности яв-
ляется музыка. Это та сфера, где нынче особенно сильны мировые 
поветрия. Между тем музыка наиболее тесным образом связана с 
душою народа (или поколения, или отдельно взятого исполнителя 
и слушателя). В музыке отсутствует смысловая кристаллизация, 
которая достигается на уровне понятий, но именно это делает ее 
таинственно необманчивой; она не может быть доведена до ума, 
потому что неразложима, но только так она способна передать не-
кое основное чувство. Персия всегда выделялась среди соседей 
своей музыкальностью. Здесь же впервые, насколько я знаю, была 
осмыслена роль музыки в рамках ислама.  

Будучи в высокой степени самостоятельным в музыкальном 
отношении, Иран, тем не менее, вот уже два столетия воспринима-
ет и на свой лад перерабатывает европейскую классику. Но упрямо 
сопротивляется нынешним музыкальным поветриям и тому куль-
турному явлению, которое можно назвать джимкроуизмом. Иран 
отстаивает свою самобытность, сохраняя ладово-структурные нор-
мы традиционной музыки – на уровне как индивидуального, так и 
народного творчества. Не отгораживаясь при этом непроходимым 
барьером от западных влияний (как это делается в некоторых стра-
нах вроде Саудовской Аравии). Теле- и радиостанции не передают 
такую, например, музыку, как рок или рэп, но часть молодежи, ко-
торая ее «хватает с ветра», имеет возможность слушать ее приватным 
порядком, а также в некоторых клубах, кафе и т.д. Это значит, что со-
храняется поле для состязательности и интрига: кто кого одолеет. 

Похоже, Иран сегодня – едва ли не единственная страна, ко-
торая идет «против течения», иначе говоря, против глобализма в 
его негативных проявлениях, что в первую очередь касается аме-
риканской массовой культуры. Честертон писал: все мертвое плы-
вет вниз по течению, а против течения может плыть только живое. 
Совсем не обязательно живое является синонимом «правильного», 
но присмотреться к нему в любом случае нужно. 

«Дружба народов», М., 2009 г., № 12, с. 141–152. 
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ 
 
Франция и Великобритания на протяжении полувека при-

держивались разных подходов к интеграции иммигрантов. Однако 
возникает закономерный вопрос, почему эти различные подходы 
привели в целом к схожему результату? Идеология Франции бази-
ровалась, прежде всего, на «республиканских» принципах, т.е. на 
трактовке принципа равенства перед законом всех граждан незави-
симо от их происхождения или вероисповедания как возможности 
и необходимости нивелировки и игнорирования всех этнических и 
религиозных различий. Британское общество ставило во главу угла 
своей интеграционной политики принцип этничности, культурной 
и религиозной разности, выделяющей этнические меньшинства как 
в социальном, так и политическом планах. В течение многих лет 
эти два направления как бы противопоставлялись друг другу. Если 
обратиться к истории обеих стран, то можно говорить о схожих 
событиях и фактах, на протяжении нескольких столетий обусло-
вивших появление на их территории большого количества имми-
грантов. После распада собственных колониальных империй Вели-
кобритании и Франции пришлось столкнуться с массовым 
притоком иммигрантов из государств – бывших французских и 
британских колоний. Начиная с 1950-х годов иммигранты в основ-
ном были выходцами из стран Содружества, а в 1960-е –  
из Индии и Пакистана. Во Франции основной поток иммигрантов 
формировался из представителей бывших колоний, в особенности 
из стран Магриба – Алжира, Туниса и Марокко. Приток иммигран-
тов особенно усилился в период экономического подъема в 1960-е 
годы, когда стране не хватало рабочих рук на предприятиях. К мо-
менту провозглашения независимости Алжира в 1962 г. числен-
ность алжирского населения во Франции только по официальным 
данным (заниженным, по некоторым оценкам, вдвое) выросла до 
350 тыс. человек. Именно в 1960-е годы впервые в обеих странах 
начинают говорить об интеграции на правительственном уровне. 
Во Франции в этот период левые предпочитали употреблять тер-
мин «включение» (insertion), тогда как правая оппозиция поднима-
ла вопрос об «ассимиляции». Собственно концепции «ассимиля-
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ции» и «ассоциации» были впервые сформулированы раньше, еще 
для нужд французской колониальной политики. Под «ассимиляци-
ей» имелось в виду реформирование «туземного» общества на ос-
нове идейного наследия Великой французской революции (1789–
1794), прежде всего в русле идей Просвещения, гражданских сво-
бод, равноправия мужчин и женщин и пр. Декларировалось наме-
рение принять коренное население Северной Африки в лоно фран-
цузской культуры, прививая ему европейскую систему воспитания, 
а также разрушая традиционные социальные институты. 

Принципы проводимой по отношению к иммигрантам офи-
циальной политики во Франции были зафиксированы законом 
1974 г. В нем подчеркивалось, что Франция стремится к тому, 
«чтобы либо допустить на национальном уровне повсеместную ин-
теграцию иностранных рабочих в соответствии с их пожеланиями, 
либо позволить им сохранить социально-культурные связи со стра-
ной своего происхождения, способствуя тем самым обретению 
всеми желающими возможности впоследствии вернуться на роди-
ну». Иными словами, закон проводил линию разграничения между 
теми, кто предполагал остаться в стране, натурализовавшись и 
полностью интегрировавшись в общество, и теми, кто собирался  
уехать на родину и сохранял с ней связи. В начале 1988 г. прави-
тельство социалиста Ф. Миттерана уточнило свою позицию, сделав 
акцент в новом законе на том, что «интеграция» предусматривает 
не полный отказ от культуры своего народа, а «ее трансформацию 
в целях наиболее безболезненного и результативного общения с 
культурой страны пребывания». До этого момента и правые, и ле-
вые рассматривали «ассимиляцию», «интеграцию» и «включение» 
как взаимозаменяемые понятия. Факт же упоминания «культуры 
другого народа» показывает, что для обозначения своей политики в 
отношении иммигрантов власти начинают склоняться в сторону 
использования понятия «включение». Что касается проблемы по-
лучения французского гражданства, то соответствующий кодекс 
был введен в действие 19 октября 1945 г. (с изменениями от 1973, 
1984, 1993, 1998 гг.). Его источниками считаются «право почвы» 
(jus soli), no которому человек является французом в силу его рож-
дения и проживания на территории Франции, даже если его роди-
тели – иностранцы, а также «право крови» (jus sanguinis), no кото-
рому человек считается гражданином Франции вне зависимости от 
места своего рождения и проживания, если его родители – францу-
зы. В соответствии с этим теоретически французская политическая 
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модель интеграции основана на принципе обретения гражданства. 
Следовательно, все формы так называемой «этнической» иденти-
фикации вытесняются из сферы государственной в сферу частную 
(что в случае религиозных отличий обусловлено светским характе-
ром французского государства). 

В Великобритании иммиграционная политика развивалась по 
иному сценарию. После Второй мировой войны англичане прояв-
ляли особое отношение к иммигрантам из Британского Содружест-
ва. Помимо того, что такой иммигрант автоматически получал бри-
танское подданство (в 1948 г. был принят закон – British Nationality 
Act, согласно которому все жители Содружества, намеревавшиеся 
поселиться в Великобритании, обретали подданство), государство 
не препятствовало разного рода этнорасовым объединениям: их 
совместному поселению, а также демонстрации своей этнокуль-
турной специфичности. С 1960-х годов правительство обратилось к 
проблеме численности въезжающих в страну иностранцев (в 
1961 г. было зафиксировано 136 тыс. иммигрантов), особую озабо-
ченность вызывала большая численность «цветных» иммигрантов. 
В 1962 г. был принят закон об иммиграции – Commonwealth Immi-
gration Act, который ввел квоту на въезд в страну жителей Британ-
ского Содружества. Усиление мер, ограничивавших въезд жителей 
стран – членов Содружества, произошло в 1968 г. Право на британ-
ский паспорт получал лишь тот, кто родился на территории Соеди-
ненного Королевства или же если там родились его родители. Им-
миграционное законодательство с 1960-х годов довольно часто 
допускало популистские устремления, выражая расово-
дифференцированную концепцию гражданства, которая до сих пор 
предполагает, что «черные» и выходцы из Азии не могут быть по-
настоящему частью британской нации. Все эти меры были приняты 
в связи с недовольством жителей острова наплывом большого чис-
ла «цветных» иммигрантов, в особенности с появлением имми-
грантских кварталов. «Когда дети представителей этнического 
меньшинства впервые в 1960-х годах начали посещать британские 
школы, вопрос культурных различий был поднят до уровня нацио-
нальной дискуссии». По словам британского исследователя 
Ш. Маклуглин (Университет Лидса), «сфера образования предстала 
как та территория, на которой и происходит столкновение культур 
представителей большинства и меньшинства». Закон об иммигра-
ции 1971 г. (The Immigration Act) и Закон о гражданстве 1981 г. 
(British Nationality Act) ограничили права жителей бывших колоний 
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на получение британского паспорта и фактически приравняли их к 
иностранцам. Эти законы были подвергнуты критике со стороны 
Европейской комиссии по правам человека за дискриминацию по 
расовому признаку. В 1980-е годы был ограничен въезд этнических 
меньшинств на территорию страны, но нельзя говорить о прекра-
щении иммиграции (легальной и нелегальной) из бывших колоний. 
Однако, ограничив иммиграцию, Великобритания заговорила о не-
обходимости принятия мер по устранению этнической и расовой 
дискриминации. Была создана комиссия по расовому равенству, 
куда мог обратиться любой человек, столкнувшийся с расовыми 
проблемами, например при увольнении с работы по расовому при-
знаку. Тем самым жесткость в отношении иммигрантов компенси-
ровалась толерантным отношением к этническим меньшинствам. 

В 1980-х годах и во Франции, и в Великобритании юридиче-
ски были узаконены права иммигрантов, была официально объяв-
лена политика государства по отношению к ним. Основным отли-
чием в интеграционной политике этих стран было то, что для 
Франции важным ее аспектом была общефранцузская националь-
ная идентичность, тогда как Великобритания говорила о необхо-
димости равноправия и возможности участия этнических мень-
шинств в общественной и политической жизни страны, но при этом 
делала акцент на жестком ограничении въезда иностранцев. Анали-
зируя модели проводимой во Франции и Великобритании политики 
интеграции, можно отметить, что в обоих государствах интеграция 
предусматривает включение иммигрантов в гражданское общество. 
Основным отличием двух моделей интеграции являются взаимоот-
ношения между государством и его гражданами. Во Франции в ос-
нове политики лежит понятие гражданства, которое превалирует 
над другими формами идентичности, в том числе этнической и 
конфессиональной. В Великобритании, напротив, всегда существо-
вало толерантное отношение к религии и этническому происхож-
дению, даже в вопросах интеграции. Целью политики интеграции 
во Франции стала индивидуальная ассимиляция каждого имми-
гранта в отдельности через школу и другие институты (таким обра-
зом, социально-экономическая сторона проблемы игнорировалась). 
Неслучайно в последние годы французские политики всё чаще 
упоминали о «культурном разрыве», достаточно заметном, в част-
ности, если говорить о выходцах из стран Магриба. Из этого дела-
лись весьма противоречивые выводы: левые подчеркивали специ-
фику «туземной» культуры и призывали к постепенному 
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«включению» иммигрантов во французское общество, условием 
которого является готовность обеих культур к компромиссам. Пра-
вые же, наоборот, требовали полного отказа иммигрантов из стран 
Магриба от своей традиционной культуры и говорили об ассими-
ляции, как о свершившемся факте. Практически же результаты ас-
симиляционной модели оказались гораздо более запутанными и 
неоднозначными. Полевые исследования свидетельствуют о том, 
что говорить о тотальной «закрытости» мусульманской общины, о 
ее полной неподверженности культурному влиянию не приходится. 
Однако реальные плоды ассимиляции не соответствуют стереоти-
пам  
и ожиданиям, еще недавно господствовавшим во французском  
обществе. 

Что же касается итогов британской политики интеграции, то 
в начале нового столетия власти пришли примерно к тому же ре-
зультату, что и соседи по другую сторону Ла-Манша. Давая воз-
можность иммигрантам демонстрировать свою этническую и кон-
фессиональную принадлежность, государство создало условия для 
складывания особого иммигрантского сообщества, которое хоть и 
имеет с коренными жителями острова равные права (в юридиче-
ском плане), но не всегда его выходцы, в особенности мусульман-
ского происхождения, желают ими пользоваться. Какими же сего-
дня видят французы и британцы иммигрантов и выходцев из 
иммигрантских сообществ? В сентябре 2007 г. агентство социоло-
гических исследований TNS Sofres провело в Великобритании и во 
Франции телефонные опросы: «Британцы и иммиграция» и «Фран-
цузы и иммиграция», в которых участвовали соответственно 983 и 
960 человек старше 18 лет (была сделана выборка по полу, возрас-
ту, социальному положению, региону). Целью опросов было вы-
явить, какие проблемы, связанные с иммиграцией и иммигрантами, 
британцы и французы определяют как основные. Респонденты 
имели возможность давать несколько вариантов ответа на один во-
прос. По данным опроса, в Великобритании иммиграцию рассмат-
ривают прежде всего как угрозу британской идентичности, этого 
мнения придерживаются 52% респондентов. 49% утверждают, что 
иммиграция – это еще и угроза британской культуре. Для 24% 
французов иммигранты являются угрозой для их страны, тогда как 
44% придерживаются мнения, что такое явление, как иммиграция 
не является ни угрозой, ни тем, что как-либо (положительно или 
отрицательно) влияет на их жизнь. 42% опрошенных считают, что 
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иммигранты привносят нечто новое во французскую культуру, то-
гда как 22% называют это скорее негативным последствием имми-
грации (32% остаются индифферентны к данному вопросу).  

Говоря о проблемах иммиграции, британцы считают наибо-
лее важной проблемой нелегальную иммиграцию (82%). Они оза-
бочены ею больше, чем вопросами религиозного интегризма (28%) 
или же интеграцией иммигрантов в принимающее их общество 
(13%). Иначе говоря, в Великобритании на первый план вышли 
проблемы регулирования иммиграционных потоков, контроля за 
ними и способы предотвращения нелегальной иммиграции. Далее 
по значимости опрошенные поставили концентрацию иммигрантов 
в определенных кварталах или же городах (72%), т.е. образование 
своеобразных иммигрантских зон. Что же касается основных  
проблем, которые несут с собой иммигранты для Франции, то  
наиболее важной французы считают их концентрацию в некоторых 
кварталах (68%), а уж затем (66%) нелегальную иммиграцию.  
42% французов причиной ухудшения экономической и социальной 
ситуации считают большое количество проживающих в стране им-
мигрантов. Каждый третий француз придерживается мнения, что 
другая религия (прежде всего ислам) и связанные с ней традиции 
могут сделать иммиграцию большой проблемой для принимающей 
страны. К положительным моментам пребывания иммигрантов в 
стране французы относят «открытость по отношению к другим на-
родам, культурам и образу жизни» (62%). 59% считают положи-
тельным увеличение численности рабочей силы в определенных 
сферах деятельности. 48% французов подчеркивают, что имми-
гранты могут оказать положительное влияние на взаимоотношения 
Франции со странами, откуда происходят иммигранты. В их поло-
жительное влияние на экономику страны верят 37% французов, а 
35% отмечают, что иммигранты необходимы для улучшения демо-
графической ситуации во Франции. 

Исходя из данных исследования в Великобритании, можно 
утверждать, что жители острова в целом открыты по отношению к 
иностранцам, которые намерены жить в их стране. Так, к положи-
тельным моментам британцы относят возможность познания ими 
другой культуры и образа жизни (77%), а также увеличение чис-
ленности рабочих (71%). 64% британцев отмечают, что иммигран-
ты, привнося элементы своей традиционной культуры, обогащают 
ими их собственную. 52% из числа опрошенных отметили важную 
роль иностранцев в улучшении демографической ситуации ста-
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реющей Великобритании. Лишь 34% граждан страны считают, что 
большинство иммигрантов достаточно хорошо интегрированы в 
принимающее общество, однако 64% не поддерживают эту точку 
зрения. По мнению большинства респондентов, причины трудно-
стей в вопросах интеграции стоит искать в самих иммигрантах 
(55%), и лишь 35% видят причины в самом британском обществе. 
Во Франции 55% опрошенных полагают, что большинство имми-
грантов не интегрируется в принимающее общество, и лишь 37% 
отмечают, что все же этот процесс протекает довольно успешно 
для большинства оставшихся в стране иностранцев. По мнению 
французов, причины трудностей интеграции иммигрантов стоит 
искать в них самих (52%), нежели в принимающем их обществе 
(35%). На вопрос, какие шаги нужно предпринять в сфере полити-
ки интеграции, французы отдали предпочтение двум ответам: по-
мощь странам, являющимся «поставщиками» иммигрантов (79%), 
и контроль за нелегальными потоками (75%). Таким образом, 
французы склонны к глобальному решению проблем иммиграции. 
Лишь 40% опрошенных заявили о необходимости запрета на въезд 
новых иммигрантов, и те же 40% говорили о квотах для иммигран-
тов и запрете на семейную иммиграцию. Для большинства британ-
цев все же наиболее важной остается проблема регулирования ми-
грационных потоков и контроля за пребывающими иностранцами. 
Многие считают, что необходимо вводить определенные квоты на 
въезд: 63% отмечают, что они должны регулироваться профессио-
нальными навыками иностранцев, тогда как 51% полагают, что для 
них важным фактором является происхождение иммигранта. Поло-
вина британцев (51%) наиболее выгодной для страны считают эко-
номическую иммиграцию, а также выступают за усиление контро-
ля над семейной иммиграцией. В целом, британцы более негативно 
относятся к иммигрантам, отмечая, что последние являются угро-
зой их национальной идентичности и культуре, тогда как французы 
не склонны столь драматизировать ситуацию. 

Но больше всего жителей и той, и другой страны волнует 
проблема нелегальной иммиграции. Британцы не слишком привет-
ствуют появление новых иммигрантов в их стране, тогда как, исхо-
дя из результатов опроса, французы скорее индифферентны к это-
му процессу. Тем не менее, и те и другие против открытия границ. 
Подводя итог, можно отметить следующее: ни Франция, ни Вели-
кобритания за полвека существования в этих странах многочислен-
ных иммигрантских сообществ не смогли сделать их полноценны-
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ми членами общества. Многочисленные просчеты, имевшие место 
в политике, проводимой по отношению к иммигрантским сообще-
ствам и французским, и британским правительствами, нуждаются в 
тщательном анализе. Серьезным уроком должен послужить тот 
факт, что французское общество оказалось неподготовленным к 
тому, что реальные процессы адаптации мусульманских имми-
грантских общин не соответствует ожиданиям французов. Не оп-
равдался и расчет французов на то, что потомки иммигрантов пол-
ностью ассимилируются вплоть до отказа от собственной 
этнокультурной идентичности (которая, впрочем, блокировалась 
проявлениями расизма и дискриминации со стороны самих этниче-
ских французов). Не оправдался и расчет британцев. Их стремле-
ние избежать навязывания универсальной «британской идентично-
сти» привело к сегрегации и отсутствию связей между 
сообществами. Характерно, что еще несколько лет назад религиоз-
ная самоидентификация иммигрантов не носила такого ярко выра-
женного характера. На практике, по всей видимости, ни Франция, 
ни Великобритания, ни другие страны не смогут в начале ХХI в. 
рассчитывать на полную ассимиляцию иммигрантов, в особенно-
сти многомиллионных мусульманских общин, образовавшихся  
на их территориях. Свою роль здесь играют и социально-
экономические факторы, и то обстоятельство, что общины уже 
сложились как жизнеспособные организмы. Французский и бри-
танский опыт показывает, что принимающим обществам придется 
иметь дело с новыми, более сложными моделями сосуществования 
с иммигрантами. 

«Азия и Африка сегодня», М., 2009 г., № 12, с. 34–37. 
 
 
К. Азимов,  
востоковед (Ташкент) 
СИРИЯ И ТУРЦИЯ:  
ОТ КОНФРОНТАЦИИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
Несмотря на то, что Сирия и Турция имеют общую границу, 

отношения между этими странами нельзя было назвать дружески-
ми. Среди конфликтов, которые длительное время омрачают отно-
шения между Турцией и арабскими странами, спор из-за провин-
ции Искандерун (Александретта, или Хатай – по-турецки) самый 
старый. История вопроса уходит в далекое прошлое и является от-
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голоском того времени, когда Османской империи удалось захва-
тить колоссальное пространство от берегов Дуная и до берегов Ни-
ла, от побережий Адриатики до берегов Индийского океана.  
В 1516 г. османский султан Селим бросил свои силы против мам-
люков. Для арабов это было несколько неожиданно: до сих пор они 
покупали турецкие лесоматериалы для строительства кораблей, с 
тем чтобы дать отпор португальцам, которые пытались оттеснить 
арабов от морской торговли в Индийском океане, о чем турки зна-
ли и даже были заинтересованы в этом. Однако теперь османские 
султаны попытались взять под свой контроль караванные пути в 
Анатолии и тех районах, которые контролировали арабы. Малоази-
атский участок был чрезвычайно важен, так как по нему издревле 
шли азиатские товары в Европу. Это, в первую очередь, шелк и 
пряности. Выгода от обслуживания торговых путей и сбора тамо-
женных пошлин традиционно считалась наиболее важной статьей 
государственных доходов, а потому контроль над торговыми путя-
ми во многом определял союзников и противников в политической 
борьбе. 

Селим повел свою армию на Алеппо и 24 августа 1516 г. в 
местечке Мардж ад-Дабик, расположенном в одном дне пути от 
Халеба, 60-тысячная армия мамлюков сделала попытку преградить 
путь войскам Селима I. Но исход битвы решила турецкая артилле-
рия, которая по праву считалась лучшей в мире. Селим захватил 
часть Северной Сирии, включая крепость Халеб (Алеппо) и город 
Антакию (Антиохия). После своего вступления в Халеб Селим I 
был увенчан титулом «Служитель обоих священных городов» 
(имеются в виду Мекка и Медина. – К.А.). Этот титул носили ранее 
правители Египта, и он означал, что Селим I принимает на себя 
роль духовного и светского главы всех мусульман, для которых 
священными были города Мекка и Медина, находившиеся во вла-
дениях мамлюков. Присвоив себе прерогативы мамлюкских султа-
нов в мире ислама, турецкие султаны стали именовать себя с той 
поры халифами и требовать от правителей других мусульманских 
государств признания своих верховных прав. Позднее, в 1517 г., 
неподалеку от Каира произошло сражение, в котором мамлюки 
были разбиты, а Египет присоединен к Османской империи. Осе-
нью того же года султан объявил, что берет в свои руки управление 
халифатом. Так произошло поглощение Османской империей араб-
ских земель. Сирия и Египет стали пашалыками Османской импе-
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рии, в городах правили османские наместники, а в Стамбул еже-
годно отправляли налоги, собранные в арабских землях... 

Четыреста лет, вплоть до 1918 г., провинция Искандерун и 
прилежащие территории находились под турецким владычеством. 
Но в разгар сражений на фронтах Первой мировой войны турецкие 
армейские соединения «Йылдырым» («Молниеносный») отступили 
к северу. Военный флот Антанты вошел в проливы. Англичане ок-
купировали районы Мосула и Искандеруна. Впоследствии оккупа-
цию Искандеруна, а также Киликии стали осуществлять французы. 
Уже в середине ноября 1918 г. в порту Искандеруна высадились 
французские военные отряды. Согласно англо-французским согла-
шениям основная территория Сирии должна была отойти францу-
зам. Тем не менее, по Мудросскому договору, новая власть должна 
была гарантировать права подданных Османской империи, про-
должающих проживать на территории Искандеруна. После конфе-
ренции в Сан-Ремо Франция получила мандат на Сирию. Однако 
северная граница Сирии не была определена точно, так как в этот 
период на границе продолжались стычки между турецкими и си-
рийскими формированиями. Севрский мирный договор 1920 г. ос-
лабил позиции Франции на Ближнем и Среднем Востоке. Две трети 
всех долгов Турции составляла доля Франции, и Париж (для того, 
чтобы вернуть свои деньги) был заинтересован в сохранении хо-
роших отношений со Стамбулом. Поэтому вполне понятно, что 
когда было подписано турецко-французское соглашение, согласно 
которому была в основном определена сирийско-турецкая граница, 
французская делегация сделала уступки Турции, но Искандерун 
продолжал оставаться под французским управлением. В соглаше-
нии были также учтены требования населения области Искандерун, 
находившейся в составе сирийского мандата Франции. За турецким 
языком был оставлен статус официального, наряду с арабским. В 
районах с преимущественно турецким населением оговаривалось 
установление «специального административного режима». Это 
предполагало, что в местах, где турецкое население составляет 
большинство, служащие турецкого происхождения будут пользо-
ваться преимуществом. Таким образом, была создана почва для 
установления турецкого самоуправления в этом районе. Одновре-
менно было заявлено о продолжении деятельности французских 
просветительских и благотворительных миссий. В ответ на это 
Турция предоставляла Франции экономические преференции, в 
частности, на рудных месторождениях в Эргани и хлопковых полях 
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в Киликии. Кроме того, выплата части османских долгов Франции 
перекладывалась на Сирию. 

В соответствии с договором Киликия отошла к Турции, а 
санджак Искандерун – к Сирии. В дальнейшем экономические ин-
тересы Франции по-прежнему оставались в центре интересов Па-
рижа в регионе. В 1926 г. депутаты, выбранные в сирийский пар-
ламент от санджака Искандерун, потребовали, чтобы санджак 
подчинялся непосредственно французскому верховному комисса-
ру. Франция позволила им создать свой отдельный меджлис. В 
марте того же года новый меджлис подготовил конституцию и 
провозгласил независимость Искандеруна. Однако против этого 
решения выступило сирийское правительство. В результате прохо-
дивших при посредничестве французского верховного комиссара 
консультаций представители Искандеруна отказались от своих на-
мерений, но сам Искандерун был объявлен самоуправляющейся 
территорией в составе Сирии. Во второй половине 30-х годов во-
прос об Искандерунском санджаке вновь возник в сфере франко-
турецких отношений. Турция вновь и вновь заявляла о своем 
стремлении получить спорную территорию. Особенно это стало 
заметно после конференции в Монтрё. 9 сентября 1936 г. между 
Францией и Сирией был подписан Договор о дружбе и помощи. Он 
предусматривал отмену в течение трехлетнего переходного перио-
да французского мандата на Сирию, включая Искандерунский 
санджак. Согласно ст. 3 Договора, сирийскому правительству пе-
редавались права и обязанности в отношении Искандерунского 
санджака. Однако это вызвало протест со стороны Турции. Турец-
кое правительство направило ноту (от 9 октября 1936 г.) француз-
скому правительству. Указав, что Франция обязалась гарантиро-
вать автономию санджака, Турция потребовала его отторжения от 
Сирии и предоставления ему статуса независимого государства. 
Последовали длительные франко-турецкие переговоры и обсужде-
ние вопроса в Лиге Наций. Турецкая делегация в Лиге Наций по-
требовала провести двусторонние турецко-французские перегово-
ры по поводу санджака. Но Франция заявила, что в таких 
переговорах должна принять участие и Сирия. Для подготовки 
доклада о ситуации на спорной территории Лига Наций направила 
в район специальную комиссию. В самой Турции вопросу об Ис-
кандеруне уделялось огромное внимание. 

Наконец, в январе 1937 г. Совет Лиги принял компромиссное 
решение, согласно которому санджак получал полную независи-
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мость во внутренних делах, оставаясь в то же время в составе Си-
рии. Оговаривалось право Искандеруна добиваться через Лигу На-
ций отклонения или заключения Сирией международных соглаше-
ний, затрагивающих интересы Искандеруна. Одновременно на 
Францию возлагались функции гаранта целостности и сохранения 
особого статуса. В 1937 г. по поручению Совета Лиги Наций был 
создан комитет по подготовке конституции санджака. Однако ле-
том того же года возникли препятствия, из-за которых выборы бы-
ли отложены. Позднее стало ясно, что предложенная избирательная 
система не соответствовала интересам Турции. В конце концов, 
Лига Наций пошла навстречу пожеланиям Турции и пересмотрела 
избирательную систему. Как раз в этот период, Франция, почувст-
вовав угрозу военной опасности в Европе, пересмотрела свои от-
ношения с Турцией, которая в то время рассматривалась  
как сильнейшая держава на Ближнем и Среднем Востоке. В июне 
1938 г. Турция под предлогом возникших «беспорядков» потребо-
вала от Франции принятия более решительных мер. Военные деле-
гации Франции и Турции встретились в Антакии 3 июля 1938 г.  
По итогам встречи было подписано соглашение, по которому обе 
страны брали на себя обязательство поддерживать общественный 
порядок с помощью военного контингента, численностью 6 тыс. 
человек, из которых 1 тыс. предоставлял вилайет, а остальные 
5 тыс. – поровну – Франция и Турция. Спустя два дня после подпи-
сания соглашения турецкие войска вошли в санджак Искандерун и 
оккупировали отведенную им территорию. 

Присутствие турецких войск на территории, около 40% насе-
ления которой составляли турки, определило исход выборов. Ту-
рецкая община получила 22 депутатских мандата из 40 в ассамблее 
Искандеруна. На первой сессии парламента было решено, что 
санджак Искандерун отныне будет называться «Хатай девлети», 
что в переводе с турецкого означает «Государство Хатай». Ассамб-
лея также распространила на Хатай турецкое законодательство, 
ввела единую с Турцией таможенную и валютную системы. Ретро-
спективно анализируя ситуацию, можно предположить, что име-
лись какие-то необнародованные мотивы, которые подвигнули 
Францию пересмотреть свою позицию и пойти навстречу требова-
ниям Турции. Менее чем через год был подписан франко-турецкий 
договор о дружбе (23 июня 1939 г., Анкара). Таким образом, судьба 
Искандеруна была решена. Естественно, что передача спорной тер-
ритории Турции улучшила отношения между Францией и Турцией, 
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но одновременно обострились турецко-сирийские отношения. 
Именно с тех пор отношения между Турцией и арабскими государ-
ствами оставались весьма прохладными. Потерю территории Ис-
кандеруна арабы рассматривали как незажившую рану, оставшую-
ся со времен османского господства. 

Долгие годы на картах Сирии территория Искандеруна была 
обозначена как сирийская. Однако постепенно в этом районе сме-
нилось население. Часть арабов выехала еще в 30–40-е годы, часть 
ассимилировалась (туркизировалась). Тем не менее именно про-
блема отторгнутого от Сирии санджака долгие годы омрачает от-
ношения между двумя государствами. В 80–90-е годы XX в. ситуа-
ция еще более ухудшилась, так как члены Рабочей партии 
Курдистана (РПК), леворадикальной курдской организации анти-
турецкой направленности, неоднократно находили прибежище на 
территории Сирии. В 1996 г. Турция подписала с Израилем согла-
шение о военно-техническом сотрудничестве. Естественно, что это 
также вызвало недовольство Дамаска. Тем не менее оба государст-
ва, имея широкий спектр противоречий и расхождений, стремятся 
не доводить конфликтные и неурегулированные проблемы в дву-
сторонних отношениях до открытой длительной конфронтации, 
усиленно ищут взаимоприемлемые пути для снятия остроты ситуа-
ции. Дальнейшие события показали, что обе страны понимают, что 
обострение отношений не соответствует их национальным интере-
сам. Оба государства находятся во взаимной зависимости, а их ак-
тивное взаимодействие в экономической сфере может быть весьма 
выгодным. 

В октябре 1998 г. при посредничестве Египта и Ирана пред-
ставители сирийского и турецкого правительств встретились в 
Адане (Турция). Характерно, что и Дамаск, и Анкара представили 
списки своих претензий. Однако все претензии сконцентрирова-
лись вокруг курдской проблемы. Проблемы спорной территории не 
обсуждались. Достигнутые в Адане договоренности способствова-
ли тому, что в дальнейшем Сирия и Турция смогли наметить про-
грамму сотрудничества. Это свидетельствует о том, что между Си-
рией и Турцией начинается новый этап сотрудничества. Что 
касается спорной территории Искандеруна (Хатая), то очевидно, 
что Дамаск, понимая, что контакты с Анкарой имеют большую 
перспективу, не будет поднимать вопрос о спорной территории. В 
настоящее время Турция в военном отношении сильнейшее госу-
дарство в регионе, ее экономические успехи последних двух деся-
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тилетий общепризнанны. Через улучшение отношений с Сирией 
Турция может выйти на контакты с другими арабскими государст-
вами, т.е. выйти из состояния «почти бойкота», который является 
следствием активных отношений Турции с Израилем. Это обстоя-
тельство чрезвычайно выгодно для Анкары, которая уже сделала 
заявление в поддержку арабских стран в их конфликте с Израилем. 
Одновременно Турция ожидает от арабов поддержки ее политики в 
отношении курдов. В свою очередь Сирия становится мостом для 
Турции в ее отношениях с арабскими государствами. Для Анкары 
открывается возможность начать диалог с арабами, не оглядываясь 
на османское прошлое. Однако никаких территориальных уступок 
Анкара делать не будет. В Дамаске это хорошо понимают, но есть 
и свои причины, не позволяющие включать вопрос об утраченной 
территории в повестку дня переговоров. Незаживающей раной для 
Дамаска остается утрата Голанских высот, которые являются стра-
тегической высотой, позволяющей Израилю контролировать тер-
риторию Сирии буквально до Дамаска. В этой связи зарубежные 
наблюдатели высказывают предположение, что Анкара окажет по-
среднические услуги в переговорах Сирии и Израиля по спорной 
территории. В свою очередь, Сирия отказалась от поддержки курд-
ских оппозиционеров, которые до недавнего времени именно в Си-
рии находили убежище. 

Арабская пресса отмечала, что «улучшение сирийско-
турецких отношений имеет большое значение для изменения поли-
тического климата в регионе. Очевидно, что решение о возобнов-
лении контактов с Дамаском было принято Анкарой без оглядки на 
Вашингтон». В июне 2007 г., когда Б. Асад, президент Сирии, был 
вновь избран на семилетний срок, в его речи была высказана оза-
боченность в связи с состоянием сирийской экономики, но одно-
временно выражена надежда на выход из политической изоляции, 
навязанной Сирии Западом. В этой связи партнерские отношения с 
Турцией приобретают приоритетный смысл.  

Статья написана специально для бюллетеня  
«Россия и мусульманский мир». 

 
А. Саватеев, 
политолог (Институт Африки РАН)  
АФРИКА: ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР  
ВО ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
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Существенной особенностью эволюции властных отношений 
в Африке южнее Сахары стал выход ислама на политическую аре-
ну. Это выразилось в официальном принятии части шариата в ка-
честве законодательной и судебно-правовой базы на уровне адми-
нистративно-территориальных единиц в некоторых странах, а 
иногда и в общегосударственном масштабе. Также наметилась тен-
денция к неформальному превращению мусульманских институтов 
в инструмент политической власти. Светские институты и нормы 
постепенно вытеснялись из ее сферы. Ислам в большей мере, чем 
другие религиозные системы, служит базой правовых норм. Они 
закреплены в шариате, представляющем собой комплекс предписа-
ний, которые определяют убеждения, формируют нравственные и 
религиозные ценности мусульман, являются источниками норм, 
регулирующих поведение верующих. Мусульманское право, в ча-
стности, обосновывает в качестве основополагающей в исламе 
идею создания государства, строящегося на религиозных принци-
пах, т.е. исламской теократии. Не случайно сразу после исламской 
революции в Иране в 1979 г. один из сенегальских последователей 
идей аятоллы Хомейни, известный религиозный деятель 
А.К. Ньясс призвал создать в Сенегале исламскую республику. 
Теократия, т.е. сосредоточение в руках религиозного лидера ду-
ховной и политической власти, как раз является идеалом исламско-
го общественного и политического устройства. Но в реальности у 
тех же суннитов современное государство возглавляет эмир – во-
площающий власть политическую, административную, как, напри-
мер, в Сокотском халифате (существовал на севере Нигерии в 
XII в. – Ред.), тогда как богословы следят за соответствием власт-
ных решений законам, установленным Аллахом. Идеальное ислам-
ское государство фактически существовало только в сознании уле-
мов, в исторической действительности его никогда не было, если 
не считать относительно краткого периода правления аятоллы Хо-
мейни в Иране, да и то в условиях шиитского ислама. 

Шариат как свод мусульманских морально-правовых, поли-
тических, социальных, бытовых и прочих предписаний, указаний, 
запретов, изложенных в Коране и Сунне Пророка Мухаммада, не 
имеет аналога в других религиозных правовых комплексах. В ряде 
исламизированных стран именно в шариате видят главный источ-
ник законодательства, ниспосланный Аллахом и потому неоспори-
мый. Шариат было бы ошибочно отождествлять с мусульманским 
правом. Он включает более широкий круг вопросов: в нем затраги-
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ваются как религиозные, так и светские проблемы. В рамках ша-
риата воедино сведены предписания, регулирующие нормы морали 
и этики, мусульманские обряды и праздники, хозяйственную 
жизнь, политические отношения и пр. В шариате подробно излага-
ются запрещенные, одобряемые, дозволенные и порицаемые по-
ступки, описываются запреты и меры наказания за нарушение 
предписываемых норм. С точки зрения исторической науки и со-
циологии шариат можно понимать как общее учение об исламском 
образе жизни, как всеохватывающий комплекс предписаний, обяза-
тельных для исполнения правоверными. В них в первую очередь 
затрагиваются вопросы религиозно-теологического порядка и эти-
ки, которые определяют внутренний мир, религиозное сознание и 
убеждения мусульманина. Внешние же их проявления, т.е. поведе-
ние, поступки человека регламентируются не самими положениями 
шариата, а определенными, конкретизированными в ал-фикхе – 
собственно мусульманском праве – нормами юриспруденции. 
Именно в ал-фикхе достаточно  расплывчатые  положения  шариа-
та  принимают практический, действенный характер, становятся 
строго регламентируемыми правилами поведения. Подчеркивая 
всепроникающий, универсальный характер шариата, который слу-
жит орудием религиозного контроля практически всех сторон жиз-
ни мусульман, петербургский исламовед И.П. Петрушевский пи-
сал: «Влияние религии на общественную и частную жизнь, даже на 
быт в мусульманских странах было значительно сильнее, нежели в 
христианском мире или на Дальнем Востоке, где государственное, 
уголовное и гражданское право не зависело от религии и церкви и 
где законы издавались светской властью». Принципиальное отли-
чие исламского мира от других цивилизационных систем состоит в 
том, что он с момента возникновения этой религии в VII в. и 
вплоть до распространения «европейских» законов фактически не 
знал других законодательных норм. В то же время в остальных ми-
ровых религиях возникавшие религиозно-правовые системы нико-
гда не заменяли в полном объеме существовавшие параллельно 
светские юридические нормы, которые со временем становились 
господствующими.  

Вопрос о введении шариата (в первую очередь семейного за-
конодательства) в качестве официальной правовой системы возник 
на рубеже XX–XXI вв. в таких африканских государствах, как Ни-
герия, Нигер, Гамбия, Сенегал, Сомали. Здесь следует подчерк-
нуть, что этот феномен был результатом массового волеизъявления 
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и настроения. На общегосударственном уровне утверждение ша-
риата зачастую получает негативную оценку. В Нигере и Сенегале 
правительства испытывали сильнейшее давление со стороны адеп-
тов политического ислама, добивавшихся превращения религиоз-
ного предписания мусульман в закон, обязательный для всех граж-
дан, вне зависимости от их конфессиональ-ной принадлежности. 
Таким образом, речь шла об отказе от конституционного принципа 
светского характера государства (который был провозглашен во 
всех странах Африки южнее Сахары в период достижения незави-
симости) и утрате влияния многих политических институтов евро-
пейского типа. При этом значительная часть населения стран Тро-
пической Африки стала идентифицировать себя с исламской 
цивилизацией, во всяком случае – с ее религиозно-правовыми цен-
ностями. Столкновение двух систем права – светского (прозапад-
ного) и исламского – стало отражением противостояния двух раз-
личных, в значительной мере несовпадающих, а порой и 
противоречащих друг другу социокультурных систем.  

В конце XX в. руководители нигерийских штатов Нигер, Со-
кото и Кано объявили о принятии законов об исламизации право-
вой системы. К концу 2002 г. число штатов нигерийской федера-
ции, принявших шариатский уголовный кодекс, достигло 12. 
Прежде всего исламские законы распространялись на уголовное 
право и сферу семейных отношений. В ноябре 2001 г. в штате Ка-
дуна действовали уже 70 шариатских судов. Необходимо отметить, 
что в исламских районах последователи других религий для реше-
ния своих проблем могли обращаться в светские государственные 
суды, которые продолжали там функционировать. Законодатель-
ные преобразования на Севере Нигерии опирались на обществен-
ное мнение: многие жители Севера искренне полагают, что эффек-
тивно бороться с коррупцией, растущей преступностью, 
безнравственностью и утратой традиционных религиозно-
культурных ценностей можно только с помощью суровых наказа-
ний, предусмотренных исламскими законами. Введение новой пра-
вовой системы вызвало резкие протесты христианской части насе-
ления Нигерии, в первую очередь в северных штатах. В феврале и 
мае 2000 г. в штате Кадуна погибли более тысячи человек в резуль-
тате религиозных столкновений, спровоцированных известиями о 
введении в официальную практику норм шариата. Лидеры христи-
анских общин штата Борно осудили закон о вступлении в силу ша-
риатских законов. Взаимное недоверие, подозрительность и вражда 
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между христианами и мусульманами, казалось, пошедшие на спад 
после гражданской войны 1966–1970 гг., вспыхнули в Нигерии с 
новой силой. Несколько тысяч христиан – выпускников универси-
тетов Юга – отказались от распределения на работу в северные 
штаты, всерьез опасаясь телесных наказаний, которые могли быть 
на них наложены в соответствии с мусульманскими законами за 
проступки, укладывавшиеся в нормы светского права. Дополни-
тельные основания для недовольства имелись у женщин: на Севере 
им пришлось бы отказаться от брюк и коротких юбок (поскольку 
они там уже были запрещены), им нужно было привыкать пользо-
ваться отдельным транспортом для женщин, а девушкам-педагогам – 
преподавать только в школах для девочек.  

Руководители южных, в основном населенных христианами, 
штатов заявили об антиконституционности актов о введении ша-
риата и потребовали от федерального правительства прекратить 
практику направления выпускников вузов в мусульманские штаты, 
а молодых мусульман Севера – в южные штаты. «Конституция Ни-
герии выше любого другого закона», – заявили лидеры Юга. Они 
предложили провести общенациональную конференцию для выра-
ботки новой модели сосуществования конфессиональных общин и 
этнических групп, заверив в своей приверженности политическому 
решению обостряющейся конфессиональной ситуации. Создава-
лась реальная угроза если не раскола, то отчуждения между север-
ной, мусульманской и южной, в основном христианской, частями, 
страны. Правительство стало на сторону северных штатов. Правда, 
возмущение губернаторов-христиан заставило руководство страны 
в конце июля 2000 г. подчеркнуть безусловное верховенство Кон-
ституции Нигерии над правовыми актами, утвержденными в от-
дельных штатах. Некоторые исследователи полагали, что выжида-
тельная позиция руководства была продиктована опасениями, что 
постановление Верховного суда могло бы спровоцировать еще 
большую волну насилия. Нигерийские и зарубежные политологи 
не без основания опасались, что, если вопрос о введении шариата 
не найдет должного разрешения в официальном законодательстве, 
то страна вступит в новую полосу потрясений.  

Размежевание по конфессиональному признаку стало еще 
очевиднее, когда некоторые южане заявили о намерении «взять под 
полный контроль свои... природные ресурсы». Это решение, кото-
рое поддержали шесть из девяти штатов – производителей нефти, 
находящиеся в южной части Нигерии, было оглашено 31 июля 
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2000 г. Сторонники «экономических методов давления» на Север и 
федеральное правительство исходили из общепринятых светских 
(прозападных по своей сути) представлений о политической игре и 
лоббировании своих интересов. По существующим федеральным 
законам право собственности на природные ресурсы Нигерии при-
надлежит федеральному правительству. Именно нефть дает нацио-
нальному бюджету свыше 90% всех валютных поступлений. Пред-
принятый губернаторами Юга шаг мог заставить правительство 
воздействовать на штаты, осуществлявшие правовые реформы ре-
лигиозного содержания, которые шли вразрез с Конституцией и не 
учитывали интересы сторонников других вероисповеданий. Реали-
зация намерения южан привела бы к переходу львиной доли посту-
плений от экспорта нефти под контроль южных штатов и, очевид-
но, снова поставила бы Нигерию на грань распада. Конфронтация 
между мусульманской и христианской общинами страны не поме-
шала Нигерии войти в состав так называемой «исламской восьмер-
ки». Эта группа государств состоит из наиболее крупных мусуль-
манских стран – Египта, Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, 
Пакистана и Турции. 

В тех африканских странах, где доля мусульманского насе-
ления явно преобладает, а в обществе нет исторически сложивше-
гося этноконфессионального противостояния, введение шариата 
(или его элементов) протекает спокойнее. Однако без трений не 
обходится и здесь. К числу таких стран относится Сомали; привер-
женцы ислама здесь составляют практически 100% населения. По-
сле длительного периода распада сомалийского государства, по-
следовавшего за свержением в 1991 г. М.С. Барре, и фактического 
раздела страны между враждующими полевыми командирами в 
1998 г. начали возрождаться институты политической власти. Осо-
бую роль среди них играли шариатские суды. По мнению местных 
шейхов и части населения, шариатские суды оказались едва ли не 
единственным средством, способным вырвать страну из состояния 
хаоса, учиненного соперничавшими племенными и уголовными 
кланами, а также формированиями боевиков-наемников. Суды, уч-
режденные в Могадишо и ряде других городов страны, располага-
ли вооруженными исполнителями, которые, получив жалобу от 
местных жителей, арестовывали подозреваемых и доставляли их в 
суд. Шариатские суды в Сомали начали объединяться, создав Союз 
исламских судов (СИС). При нем были учреждены силовые струк-
туры в виде вооруженных подразделений и отрядов полиции, кото-
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рые при поддержке населения приступили к нейтрализации поле-
вых командиров и восстановлению элементарного порядка. СИС 
постепенно приобретал новые функции, превращаясь в своего рода 
орган государственной власти. Помимо охраны правопорядка и 
обороны шариатские суды были вынуждены брать на себя работу 
по восстановлению городской инфраструктуры, налаживанию  
коммунального  хозяйства, развитию контактов с внешним миром. 
Деятельность СИС вышла далеко за рамки исполнения судебных 
приговоров и включила ряд функций исполнительной и законода-
тельной власти, причем в масштабах значительной части страны. 
Соперничество между СИС и официальным переходным феде-
ральным правительством (ПФП) в итоге привело к силовому про-
тивостоянию.  

Вступив в вооруженный конфликт с переходным федераль-
ным правительством, в состав которого вошли и полевые команди-
ры, части СИС в первой половине 2006 г. потеснили правительст-
венную армию и в июле полностью овладели столицей страны. 
Однако подразделения правительства при поддержке войск Эфио-
пии, вмешавшейся в гражданскую войну, заставили военные фор-
мирования СИС отступить на юг, оставив Могадишо. Однако  
боевые действия на этом не закончились. Власти самопро-
возглашенной автономной области Пунталенд, расположенной на 
северо-востоке страны, по рекомендации местных исламских лиде-
ров ввели вслед за другими провинциями законы шариата. Мест-
ные политики считали, что президент самопровозглашенного Пун-
таленда М.А. Мусе принял решение, «которое сплачивает народ». 
Противостояние между переходным правительством и исламскими 
судами вполне можно расценивать как столкновение между поли-
тической системой западного типа и исламской системой власти, в 
которой правомочия лидера возникают в силу общепризнанности 
его благочестия, знания исламских норм общежития и догматики, а 
также являемой им справедливости. Эта борьба официальной бю-
рократической власти в лице правительства и стоявших за ним сил 
против СИС, открыто заявлявшего о своей приверженности ислам-
скому закону, вышла за рамки обычной гражданской войны и несла 
на себе отпечаток столкновения различных цивилизационных со-
ставляющих. 29 декабря 2000 г. о намерении ввести шариат в пра-
вовую систему страны объявил президент Гамбии Я. Джамме. 
Правда, выступая перед религиозными лидерами страны по случаю 
завершения месяца Рамадан, он счел необходимым предупредить 
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собравшихся о недопустимости использования религии в полити-
ческих целях. 

Политическая верхушка Нигера (страны, где мусульмане со-
ставляют более 90% населения) вопреки давлению духовных лиц 
сопротивляется введению законов шариата. «Мы не желаем, чтобы 
нам создавали проблемы, как это происходит в других странах», – 
заявил по этому поводу президент М. Танджа в июне 2000 г. При-
нятая в результате референдума в июле 1999 г. новая Конституция 
Нигера «уважает и защищает все вероисповедания и предусматри-
вает, что никакая религия не может посягать на политическую 
власть или вмешиваться в дела государства». Тем не менее консти-
туция предусматривает, что при вступлении в должность президент 
и премьер-министр обязаны присягать на Коране. Однако религи-
озные лидеры Нигера продолжают настаивать на необходимости 
введения исламского законодательства. По мнению одного из них, 
шейха А. Хассуми, переход к мусульманской правовой системе не 
должен вызвать массовые волнения (как в ряде штатов Нигерии), 
поскольку здесь все жители исповедуют ислам. На введении судов 
шариата настаивают и мусульмане Эфиопии, доля которых в 75– 
78 млн. населении страны в настоящее время составляет от 33 до 
50%. Просьбу об этом в парламент государства направил съезд му-
сульман Эфиопии, состоявшийся в октябре 1999 г. Поскольку Кон-
ституция 1994 г. признает правовой статус религиозных судов, есть 
основания полагать, что законодательный орган Эфиопии в конеч-
ном счете одобрит ходатайство приверженцев ислама. Предполага-
ется, что шариатские суды будут рассматривать дела, касающиеся 
семейных отношений и вопросов наследования, в тех случаях, ко-
гда на этом настаивают и истцы, и ответчики. 

«Современная Африка: Метаморфозы  
политической власти», М., 2009 г., с. 310–316. 

 
 
Наталья Нырова,  
кандидат юрид. наук (г. Хабаровск) 
ИНТЕГРАЦИЯ С ИСЛАМСКИМ ПРАВОМ:  
БИЗНЕС ПО ШАРИАТУ?  
 
Определенное экономическое и научно-техническое отстава-

ние исламского мира грозит замыканием в себе, поиском особого 
пути социально-экономического развития, противостоянием так 
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называемому «западному пути развития цивилизации». Все это 
способно привести только к усилению религиозного экстремизма. 
С другой стороны, глобальный финансовый кризис показал, что в 
отличие от экономики Запада, злоупотребляющей виртуальной 
ценностью финансовых деривативов, исламское предприниматель-
ское право успешно и надежно оперирует реальными материаль-
ными ценностями. Многие специалисты уже задумались о целесо-
образности и возможности использования современной западной 
экономическо-правовой системой той части исламского права, ко-
торая регулирует предпринимательство, а также определяет мето-
ды ведения бизнеса, основанные на религиозных нормах. 

В свою очередь, исламский инвестиционно-банковский биз-
нес, связанный рамками шариата, также чувствует необходимость 
развития в условиях усиления глобальной конкуренции. Поэтому 
исламские бизнесмены пытаются смягчить свои позиции и найти 
компромисс с немусульманским деловым миром. 

Первыми проявили интерес к интеграции почему-то не те 
страны, на территории которых мусульманские народы проживают 
исторически как часть нации, например, Россия и некоторые стра-
ны СНГ, Восточной и Южной Европы, а те, которые «корыстно» 
заинтересовались валютными накоплениями богатых исламских 
стран, увидев в них солидных инвесторов. 

Нельзя сказать, что мусульманский бизнес не проникал в 
экономику стран неисламского мира. Но сталкиваясь с осторож-
ным отношением и непониманием в этих странах шариатских норм 
и требований, старался действовать с недомолвками и ограниченно – 
предпочитая партнеров из мусульман. Такой обособленностью му-
сульманского бизнеса не могли не пытаться воспользоваться и экс-
тремистские исламистские организации. Все это только усиливало 
настороженность властей немусульманских стран.  

Но вместе с тем крепло понимание, что исламские финансы 
(в первую очередь, нефтедоллары) – это очень лакомый кусок. В 
США их быстро и умно обозначили как «нравственные инвести-
ции», сделав акцент, что они осуществляются в соответствии с 
принципами морали и нравственности (пусть и религиозными). По-
этому клиентами исламской финансовой системы становятся не 
только мусульмане, но и лица, не исповедующие ислам (55% кли-
ентуры исламских банков). 

На Западе становится модным покупать халяльные (дозво-
ленные шариатом) финансовые продукты. Фактически, 60% 
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средств исламских фондов поступают из неисламских источников. 
Среди инвесторов есть религиозные деятели и верующие различ-
ных конфессий, а также защитники окружающей среды и др. Наи-
более активны исламские банки в тех странах Запада, где их дея-
тельность нашла свою нишу в законодательстве. Например, в 
Великобритании и США, где господствует прецедентное право, 
легче использовать исламские принципы ведения бизнеса, чем в 
странах с более зарегулированным законодательством.  

Существует несколько моделей интеграции страны или ре-
гиона с системой исламских финансов. 

Модель 1. Создание исламского банка, который может 
функционировать в виде: 

– «специализированного исламского банка», т.е. коммерче-
ско-инвестиционного банка, полностью структуризированного на 
принципах ислама и использующего только исламские финансовые 
инструменты;  

– «исламского окна», т.е. отделения обычного банка, которое 
оказывает специализированные услуги по работе с исламскими 
финансами.  

Модель 2. Создание и развитие «оптового» рынка исламских 
финансовых продуктов в виде: 

– рынка исламских облигаций (сукук); 
– рынка деятельности исламских фондов в виде акционерных 

фондов с показателями индексного типа, занимающихся недвижи-
мостью, страхованием и другими видами финансового посредниче-
ства. 

Китай также своевременно, осознанно и целенаправленно за-
нялся международной интеграцией с исламским правом, приспо-
соблением бизнеса по правилам шариата к своим социально-
экономическим интересам. При этом он не забывает вносить в ин-
теграцию свою «китайскую специфику», например, предложив ис-
ламским фондам заняться «взаимным трансфером арабской нефти 
и китайской сельхозпродукции». С помощью исламских финансов 
китайцы хотят решить следующие проблемы: 

– накопление валютных запасов;  
– развитие отсталых западных регионов страны (преимуще-

ственно с мусульманским населением); 
– смягчение межнациональных и межрелигиозных трений на 

территории Китая. 
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Поэтому китайцы решились создать в западной части страны 
«структуру исламских финансов», которая работала бы с продук-
тами исламской финансовой системы. Китайцы считают, что легче 
и безопаснее разрешить отдельные исключения в виде создания 
неких структур, которые можно держать под полным контролем, 
чем «тащить исламское право в Китай», радикально меняя внут-
реннее законодательство. Они считают, что в случае неудачи легче 
ликвидировать экспериментальные структуры, чем менять свое за-
конодательство обратно. Тем более что в случае неуспеха «неудач-
ники» погибнут сами. Однако китайцы рассматривают и возмож-
ность корректировки части своего законодательства, но в рамках 
местного и на ограниченной территории. 

Выбор Гонконга в качестве экспериментальной площадки 
обусловлен его исторической внешнеэкономической привлека-
тельностью «свободных ворот в Китай», к тому же имеющих тер-
риториальную, законодательную и финансовую обособленность, 
делающую эксперименты безопасными. Кроме того, гонконгское 
право представляет собой смесь континентального и англо-
американского прецедентного права и способно более терпимо от-
нестись к шариату. Гонконг можно считать «полигоном» для рабо-
ты с иностранцами. Ещe в сентябре 2005 г. Кувейт создал первую 
на Среднем Востоке компанию, специализирующуюся на инвести-
циях в Китай, в основном в телекоммуникации, недвижимость и 
нефтехимию. В октябре 2007 г. Гонконг объявил о намерении соз-
дать у себя рынок исламских облигаций, который станет Центром 
исламских финансов всего китайского региона Юго-Восточной 
Азии. Через Гонконг Китай активно сотрудничает с Малайзией и 
ОАЭ, продвигая на свой рынок такие исламские финансовые про-
дукты, как: вклады, кредиты, лизинг.  

Нинся-Хуэйский автономный район, расположенный в севе-
ро-западной части КНР, стал площадкой для внутренней работы с 
мусульманским населением Китая. Работа с исламскими финанса-
ми в районе Нинся началась спустя несколько лет после осмысле-
ния первого опыта работы с ними в Гонконге. Хотя название на-
родности «хуэйцзу» используется в Китае как общее название для 
всех китайцев-мусульман, куда входят самые разные этнические 
группы (вплоть до китайских евреев), выбор района Нинся в каче-
стве опытной площадки не случаен. Автономный район Нинся на-
селен так называемыми дунганами, которые фактически являются 
этническими китайцами, принявшими ислам.  
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Выбор данной территории с наиболее лояльным мусульман-
ским населением (в отличие от политически и социально не- 
стабильной территории Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(СУАР), населенной тюркоязычными мусульманами) позволяет  
не потерять контроль над экспериментом. А в случае успеха,  
его положительная синергия сможет влиять и на соседний СУАР.  

Таким образом, что касается действий Китая по использова-
нию исламского права и отношений с исламским миром в своих 
интересах, то они полностью централизованы и контролируются 
высшим руководством страны. Эти действия неторопливы, взве-
шенны, последовательны, целеустремленны и без «местной само-
деятельности».  

В России зреет понимание, что мы опаздываем в попытках 
использовать исламское право как для экономического развития, 
так и для ослабления экстремизма в отдельных мусульманских 
районах, в частности Кавказа и Поволжья. Нe секрет, что почвой 
для экстремизма служат бедность, коррупция и социальная неуст-
роенность. Но в России действия по интеграции нецентрализован-
ные, отсутствует единое экономическое пространство, существует 
неравномерность развития территорий. Среди российских ученых и 
чиновников есть мнение, что адаптировать исламский банкинг под 
требования российского законодательства почти невозможно, а 
подстраивать законодательство под шариатские механизмы бан-
ковской системы не представляется реальным.  

Определенную работу по интеграции с исламским правом 
проводит Республика Татарстан. Россия в некотором смысле деле-
гировала ей право на это сотрудничество, когда в 2007 г. Республи-
ка Татарстан и Исламский банк развития Организации Исламская 
конференция подписали меморандум о взаимопонимании. В 2008 г. 
в Казани прошел банковско-инвестиционный форум, организаторы 
которого считают возможным «скрестить» шариат с российской 
экономикой, не дожидаясь изменений законов или общественного 
мнения. В июне 2009 г. в Казани прошел Международный саммит 
исламского бизнеса и финансов, на котором присутствовали пред-
ставители более 20 исламских государств (Саудовская Аравия, Ма-
лайзия, Турция, Марокко, Кувейт). Несмотря на то, что в успехе 
проекта заинтересовано руководство Татарстана, остается вопрос: 
насколько успехи Республики Татарстан окажут положительный 
эффект на другие мусульманские районы России – ведь у нас лю-
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бят эксклюзивные права в любом деле, особенно когда речь идет о 
возможности управлять финансовыми потоками. 

 
 

*     *     * 
Что такое исламский бизнес? 

Так называемая «исламская финансовая система» действует в 
соответствии с положениями Корана, Сунны и иджмы. Принципы 
системы: запрет на проценты, на спекулятивные сделки, на инве-
стирование в отрасли, не разрешенные верой. Существуют и спе-
циальные структуры, контролирующие соблюдение финансовыми 
организациями правил веры. 

Принципы работы мусульманских банков отличаются от 
принципов западных банков. Исламские банки вместе с клиентами 
участвуют в распределении рисков и прибыли по кредитам. Банки 
не являются «чисто кредиторами», возлагающими на заемщика всю 
ответственность за результаты его хозяйственной деятельности. 
Принцип же кредитования западных банков – независимо от успеха 
или фиаско проекта кредит должен быть возвращен, и сначала 
должны быть уплачены проценты, а только потом – основной долг. 

Пример с автокредитом. Западный банк обычно предоставля-
ет кредит клиенту, чтобы тот купил автомобиль сам. Затем клиент 
должен в установленные сроки ежемесячно выплачивать проценты 
и основной долг. А по правилам исламских финансов машину по-
купает банк, затем сдает ее в прокат (аренду) клиенту. Ежемесячно 
взимает с клиента арендную плату, а не проценты. Клиент, только 
окончательно рассчитавшись с банком (выплатив арендную сум-
му), официально получает на автомобиль право собственности. 

Операции по вкладам в исламских банках также отличаются. 
Это операции с денежными средствами, а не с акциями или обяза-
тельствами. Банк инвестирует деньги клиента в проекты, которые 
являются потенциально прибыльными не столько для банка, сколь-
ко для клиента. 

В исламском праве есть и такие нюансы, как «запрет на дого-
вор без четко обозначенных последствий». Для европейской систе-
мы страхования это создает препоны. Также существуют запреты 
на договоры продажи товара «с отсрочкой» (например, запрет на 
продажу товара, который еще не произведен).  

«Обзреватель–Observer», М., 2009 г., № 10, с. 88–93.  
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Семед Семедов, 
кандидат филос. наук,  
ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СУЩНОСТЬ  
И ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
 
Исламизм, как и другие идеологии, может быть умеренным 

или радикальным. Крайние радикалы (экстремисты) в качестве 
способа борьбы часто прибегают к насилию, включая терроризм. 
Использование терроризма не является чем-то уникальным для ис-
лама, так как к нему причастны радикальные представители всех 
политических религий. Для того чтобы раскрыть сущность ислам-
ского радикализма, необходимо дать определение термину «ради-
кализм». С точки зрения философии радикализм означает отход от 
традиции, исторически трактуется как склонность к реформист-
ским тенденциям в решении сложных социально-политических и 
экономических проблем. Российский исследователь В. Пластун 
отмечает: «Проявления радикализма характерны для периодов со-
циальных кризисов, вызывающих нестабильность в политике и 
экономике, неуверенность и неуравновешенность в поведении 
представителей низших, а порой и средних социальных слоев. Он 
во многом сродни экстремизму в методах действий и способах вы-
ражения взглядов».  

По мнению российского исламоведа З. Арухова, радикаль-
ный ислам возникает в роли «динамичной политической и соци-
альной силы на мусульманской сцене и определяет повестку дня в 
отношении всего остального, оставаясь на вооружении оппози-
ции». Однако в мировой практике есть случаи прихода к власти 
радикальных исламистов: в Судане (1989), «Талибан» в Афгани-
стане (1994–2001). Во многих мусульманских странах радикалы 
создали «зоны своего влияния и контроля»: Юг Ливана, контроли-
руемый «Хезболла»; зона контроля движения «Талибан» на грани-
це Афганистана и Пакистана; район Ачех на северной оконечности 
острова Суматра в Индонезии, подконтрольный исламистам. На 
территории России подобной зоной фактически стали отдельные 
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районы Ичкерии – Чечни (зона деятельности военизированных 
ваххабитских бригад). 

Как и другие ультралевые организации, радикальный ислам 
отличается идеологической фрагментарностью, аморфностью, от-
сутствием определенной теоретической обоснованности действий. 
Использование религиозных лозунгов часто предвещает заверше-
ние схватки за обладание властью. Современный французский фи-
лософ О.М. Айванхов утверждает: «Желание обладать властью и 
привилегиями, которых нет у других, это врожденная склонность 
человеческой природы». История давала и дает множество приме-
ров того, как амбициозные, фанатичные и просто алчные личности 
пользовались религией, чтобы навязать людям cвое психическое, 
моральное превосходство. Религия «слишком часто становилась 
человеческим учреждением, не имевшим ничего общего с верой». 
Действительно, религия не может выступать первопричиной воз-
никновения каких-либо конфликтов. В периоды политических ка-
таклизмов «религия иногда становится орудием, которое оппози-
ция вручает доведенному до отчаяния населению страны». 

Сложность интерпретации понятия «исламский радикализм» 
в том, что невозможно провести грань между «левым» и «правым» 
направлениями движений. В целом в исторической и политологи-
ческой науке отсутствует определение понятий, включающих не 
только формы и методы действий, но и их идеологическое обосно-
вание. Неоднородность политического ислама, его идеологии и 
практики усложняет задачу исследователей, анализирующих его 
различные направления. Так как практически все исламские дви-
жения выступают за возврат к духовным источникам первоначаль-
ной веры, то можно сказать, что радикальный ислам – это разно-
видность фундаментализма. Термин «фундаментализм» был введен 
в оборот протестантами-миллионерами Р. Торри и Л. Диксон, ко-
торые в 1909–1915 гг. издали 12 томов статей под общим названи-
ем «Фундаментализм». Научно обоснованного определения поня-
тия «фундаментализм» нет. Каждый верующий, как и религиозная 
группа, не приемлющая ортодоксальное вероучение или отколов-
шееся от него, могут считаться фундаменталистами. Нам кажется, 
наиболее полное определение этому феномену дали авторы сбор-
ника «Фундаментализм». По их мнению, под фундаментализмом 
понимается «идеология религиозных и религиозно-политических 
движений и течений, которые активно выступают за возвращение к 
истокам или богословской основе вероучения, за возвращение вере 
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ее изначальной чистоты. Как только их идейная составляющая ут-
рачивает смысл понятия возвращения, они, сохранив мировоззрен-
ческое ядро, перестают быть фундаменталистскими...». В то же 
время «фундаментализм – это возвращение от ортодоксии к исто-
кам веры (священным текстам) или очищение ортодоксии от иска-
жений и чуждых наслоений». 

Для того чтобы понять разногласия между радикальными и 
умеренными направлениями ислама, необходимо понять, в чем 
суть исламской ортодоксии: 

1. Вера в единого трансцендентного Бога вместо племенных 
богов – таухид: Аллах – един, единственный. 

2. Община верующих вместо племенного порядка как при-
оритетная социальная общность. История делится на время до и 
после ислама. В мире существуют правоверные и неверные и, со-
ответственно, область ислама и область войны. 

3. Социально мотивированное поведение вместо слепого сле-
дования племенным обычаям. 

4. Коран всеобъемлющ, в нем заключено конечное знание. 
Каждый стих его обращен к разуму человека. 

5. Содержащиеся в Коране указания и запреты должны со-
блюдаться неукоснительно. 

6. Мухаммад и мединская община (идеократия), а также 
сподвижники Пророка (асхаб), воспринявшие Откровение из его 
уст, суть высшие образцы. 

Религия, государство, Вселенная составляют нераздельное 
триединство, в котором религия имеет абсолютный приоритет, по-
тому что в Откровении заключена вся истина. В соответствии с та-
ким постулатом на основе Корана и Сунны Пророка сложился ре-
лигиозный закон – шариат как норма религиозного, социального, 
политического поведения верующего, семейно-бытовых отноше-
ний и фикх – соответствующий правовой кодекс. Задача руководи-
теля мусульманской общины состоит в том, чтобы обеспечить ве-
рующим возможность неукоснительно выполнять положения 
шариата. Такова суть суннитской ортодоксии, которая господству-
ет в мусульманском мире. Необходимо учесть ряд особенностей 
современного ислама. По мнению А. Игнатенко, «ислам, как он 
есть здесь и сейчас, – это... результат человеческих усилий»;  
«И исторически, так, как он существуете и складывается, ислам 
представляет собой сумму всех бывших и настоящих систем норм, 
соотнесенных с Кораном и Сунной». 
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Глобальный ислам характеризуется «сегментарной анабио-
тичностью», т.е. многие нормы, выработанные в прошлом и пре-
одоленные в ходе исторического развития, являются «спящими, 
пребывающими в анабиозе для данного периода и конкретного 
места». Ярким примером могут быть широко используемые севе-
рокавказскими ваххабитами «фетвы против татар» Ахмада Ибн-
Таймийи (XIII в.), о которых не знали в первой половине XX в. ни в 
Центральной Азии, ни на Кавказе, но которые широко использова-
лись последователями Ибн Абд аль-Ваххаба с XVIII в. до наших дней. 

Другая особенность ислама, «селективная актуализация 
норм», когда из богатого исламского наследия выбираются отдель-
ные нормы или системы норм. Этот процесс получил название 
«возрожденчество» (салафизм). Салафизм (от «ас-салаф ас-салих» – 
«праведные предки») – самая распространенная форма исламского 
радикализма, один из вариантов селективной актуализации ислам-
ского нормативного наследия. Салафизм предполагает отказ от на-
копившихся различных интерпретаций Корана и Сунны как ре-
зультата человеческой рациональной деятельности. История 
ислама – это цикличное развитие: следование истинной вере, по-
степенный отход от нее, кризис, появление восстановителя истин-
ной веры, возрождение общины. Затем цикл повторяется. 

Мы исходим из того, что исламский радикализм – это край-
нее проявление политического ислама (исламизма), применяющее 
радикальные насильственные методы ведения политической борь-
бы. Радикальный ислам связан с фундаментализмом, базируется на 
экстремистском направлении охранительного фундаментализма. 
Фундаментализм появляется тогда, когда доктрины религиозной 
системы на каком-то этапе социального развития перестают в 
должной мере соответствовать его потребностям. В индустриаль-
ную и особенно постиндустриальную эпоху «возрожденческие, пу-
ританские, модернизаторско-реформистские движения объективно 
направлены на восстановление соответствия между устаревшей 
богословской формой бытия и новым состоянием общественного 
сознания, порожденным меняющейся реальностью». 

Исламский мир воспринимает достижения западной цивили-
зации в той мере, в какой считает это целесообразным и выгодным, 
т.е. до уровня, который не позволяет западному образу жизни втор-
гаться в духовную жизнь мусульман. Сдвиги в религиозном созна-
нии и жизни общины принимали различные формы «соответствен-
но обстоятельствам места и времени без ущерба для веры»:  
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а) бытовой ислам – синтез доктринальных норм с местными 
верованиями и национальными обычаями;  

б) нетрадионационализм – изложение традиционного пони-
мания религиозных постулатов в современных понятиях;  

в) фундаментализм – это, с одной стороны, салафизм в воз-
рожденческой  и реформаторской версиях. С другой стороны, это 
радикальные последователи исламской ортодоксии, требующие от 
мусульман строгого выполнения предписаний шариата как реакции 
на секуляризм и модернизацию. В среде салафитов-реформаторов 
выделяется охранительное направление, которое подразделяется на 
умеренное и радикальное (экстремистское). Умеренные исламисты, 
как и радикалы, стараются сделать исламские ценности главным 
источником идентификации и главным критерием законности. Од-
нако умеренные рассматривают исламизацию как постепенный 
процесс. Они предпочитают действовать через уже существующие 
общественные институты, считают использование насильственных 
методов контрпродуктивным. 

Умеренные добиваются внедрения шариата в жизнь мусуль-
манского общества, учреждения исламских экономических и фи-
нансовых институтов. Так, лидер Исламско-арабского народного 
конгресса Хасан ат-Тураби утверждает, что «ислам лучше продви-
гать мирно, революция – не самый лучший метод для продвижения 
ислама». Именно под его руководством в 1989 г. в Судане к власти 
пришли исламисты, вооруженные теорией Тураби («юриспруден-
ция необходимости»), в соответствии с которой его сторонники из 
Исламского национального фронта (ИНФ) ко времени переворота 
уже занимали важные посты во властных структурах. Умеренное 
крыло охранителей терпимо относится к заимствованиям достиже-
ний западной цивилизации, демократических институтов. Египет-
ский богослов Юсуф аль-Карадави выступает в защиту демокра-
тии: «Те, кто ругает демократию и называет ее “куфром” 
(неверием), не понимают ни ислама, ни демократии». Сущность 
демократии, по аль-Карадави, в возможности для людей выбирать 
своих лидеров и систему без принуждения, главная добродетель 
демократии лежит в защите общества от тирании.  

В отличие от умеренных, радикальные исламисты не только 
добиваются возрождения халифата, исламизации (установления 
шариата в планетарном масштабе), но желают резких изменений 
здесь и сейчас, и в полном объеме. Они готовы прибегнуть к на-
сильственным действиям не только против Запада, но и в первую 
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очередь против многих современных мусульманских правителей, 
которые якобы погрязли в невежестве и уклоняются от прямого 
верного пути, указанного Аллахом. Радикальные салафиты – про-
тивники национализма, который, по их мнению, подрывает единст-
во мусульманской общины, противопоставляя ее интересам нацио-
нальной. Западную демократию радикалы также не приемлют, так 
как характерный для нее плюрализм мнений и наличие различных 
партий могут привести к расколу среди мусульман. 

Наряду с политизацией, радикализация ислама, по мнению 
многих исследователей, самое заметное явление международной 
жизни за последние 50 лет. Вместе с исламским «ренессансом» 
возрождается и недоверие к нему на Западе, да и на Востоке (Ин-
дия, Китай, Австралия, Филиппины). Радикализация ислама, как 
часть общего процесса политизации религии в мире во второй по-
ловине XX – начале XXI в., является результатом глобализации и 
модернизации мирового общества. Человечество пытается вырабо-
тать общие принципы миропорядка. Идет поиск базовых ценно-
стей, так как существующие не соответствуют возросшим потреб-
ностям человечества. Радикализм характерен для всех мировых и 
большей части национальных религий, т.е. не является специфиче-
ской особенностью ислама. В философии и политологии нет еди-
ного мнения о причинах и факторах, влияющих на процесс  
радикализации ислама. Политизация ислама и, как следствие,  
радикализация исламских движений вызваны многими причинами. 
Наиболее существенными из них являются: неразрешенная пале-
стинская проблема вместе с проблемой Иерусалима (Кодса) с не-
приятными пока фактами для исторической памяти и самосознания 
арабов; продолжающиеся экономические трудности в большинстве 
мусульманских государств; неудачные социальные эксперименты 
со строительством капитализма без демократии и социализма без 
марксизма; деградация левых сил, их частичный переход в ряды 
исламистских радикалов: от социалистической революции к ислам-
ской. З.И. Левин отмечает, что главной причиной радикализации 
явился «...может быть, всего больше – ...кризис идентичности 
вследствие слишком быстрых темпов модернизации в условиях 
всеохватной евроатлантической экспансии, исламская реакция на 
вторжение западных культуры, образа жизни, подрывающих устои 
традиционного общества».  

Основными причинами радикализации являются следующие: 
давняя традиция противостояния Западу; ограниченный, локаль-
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ный, незавершенный характер модернизации и «вестернизации» 
Востока; разочарование широких масс мусульман в политике свет-
ских националистов; возникновение и быстрое распространение 
идей исламского фундаментализма как реакция на «вестерниза-
цию» мусульманского общества, хоть и ограниченную, но все же 
подрывавшую монополию ислама в социальной и духовной сферах 
жизни; рост социальной напряженности, стимулировавшей этот 
процесс вследствие расслоения и поляризации мусульманского 
общества; прозападная политика некоторых мусульманских госу-
дарств; этническая и конфессиональная пестрота почти всех стран 
ислама; конфликтогенная напряженная обстановка в исламском 
мире, провоцируемая изнутри и извне; политика стран Запада, иг-
норирующая интересы и особенности мусульманского Востока 
(две войны с Ираком, присутствие войск США и их союзников в 
Ираке, Саудовской Аравии, война в Афганистане, вмешательство в 
дела Ливана, Сомали, Ливии, давление на Сирию, Иран, Пакистан). 
Радикализации способствовали также некоторые особенности глу-
боко укоренившихся в исламе традиций исламского мистицизма – 
суфизма. Радикальные исламисты, во многих частях исламского 
мира выступая против суфизма, взяли из него многие элементы: 
основанную на жесткой дисциплине внутреннюю структуру 
братств, особую мораль и строго регламентированные отношения 
«учитель – ученик», когда ученик отказывался от своей воли, пол-
ностью отдаваясь воле учителя и беспрекословно выполняя его по-
ручения и приказы. Многие ценности суфизма в разное время бра-
ли на вооружение различные политические силы в мусульманском 
мире: панарабисты, панисламисты, пантюркисты, националисты, 
социалисты, коммунисты. 

Невостребованность технической интеллигенции в мусуль-
манских странах, их несоответствие требованиям времени и новым 
процессам в экономике, а также месту стран Востока в мировой 
экономике в условиях глобализации усилили «социальную марги-
нализацию среднего класса. Брошенный государством, – пишет 
С.Э. Бабакин, – бывший цвет нации продолжал расти численно за 
счет продолжавшейся непрерывно работать образовательной ма-
шины. В конце концов это привело к тому, что слои, созданные 
изначально государством, обернулись против него самого, получив 
при этом материальную, политическую и идеологическую под-
держку от исламистов», что существенно сократило социальную 
базу почти всех существующих в мире ислама режимов. В итоге 
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произошел «не отказ от модернизации, а исламизация этой модер-
низации». 

Как известно, любая схема страдает односторонностью. 
Предлагаемая нами типология, видимо, не лишена недостатков.  
В качестве критерия классификации мы выбрали отношение к  
истокам веры. Движения радикального исламизма можно разде-
лить на: 

– возрожденцы-пуритане (ваххабиты); («Аль-Каида», «Джи-
хад»);  

– хранители ортодоксии («Талибан»); 
– охранители реформаторского направления: («Братья-

мусульмане», «ХАМАС»); 
– радикализм шиитско-имамитского толка в форме хомей-

низма, ливанская и сирийская организации «Хезболла», иракские 
шиитские организации Садр. 

В первые три группы входят радикальные салафиты. Наибо-
лее крупными из них являются: «База» – “Аль-Каида”, «Салафит-
ская группа проповеди и джихада», «Защитники салафитского при-
зыва» («Батальоны ужаса» – «Катиба аль-Ахваль»), «Вооруженная 
исламская группа» (Алжир), «Исламская группа» и «Джихад» 
(Египет), «Реформа и вызов» (Иордания), «Абу-Саяф» (Филиппи-
ны), «Исламское движение Курдистана» (Ирак), «Исламское дви-
жение Узбекистана», «Обвинение в неверии и уход от мира» (Еги-
пет, Ливан), «Боевая исламская группа» и «Сторонники Аллаха» 
(Ливия) , «ХАМАС» (Палестина), «Сторонники шариата» и «Му-
хаджиры» (Великобритания), «Хизб-уль-Муджахиддин» (Индия, 
штатДжамму и Кашмир), «Джихад» (Бангладеш), «Международ-
ный фронт борьбы против евреев и крестоносцев», «Исламская ми-
ротворческая бригада Конгресса народов Ичкерии и Дагестана» 
(руководители: Хаттаб и Ш. Басаев. Оба руководителя погибли в 
ходе контртеррористической операции российских войск в 2002 и 
2005 гг. Сама организация, скорее всего, сейчас не функциониру-
ет). Почти все эти организации возникли в арабских странах, а за-
тем распространили свое влияние на многие, иногда очень отда-
ленные страны. Затем была создана глобальная сеть, скрепленная 
больше идеологически, нежели организационно. Мы привели не-
полный список радикальных организаций салафитского толка. Их 
количество исследователи оценивают по-разному: от нескольких 
десятков до 200. 
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Радикалы от ислама не только стремятся к власти, но счита-
ют своим долгом установить контроль над жизнью мусульманской 
общины, заставить всех мусульман признать их толкование ислам-
ских установлений как единственно правильное. Они пытаются 
насильственным путем построить государство ислама на Земле, и 
пока его нет, мусульмане за это в ответе перед Богом. Все мусуль-
мане, а также правители мусульманских государств, кто не разде-
ляет взглядов исламистов, являются объектом джихада, т.е. джихад 
может быть направлен против мусульман, якобы сбившихся с пути 
истинного ислама. Радикальные движения, не признающие нацио-
нальных границ и объявившие джихад не согласному с их идеями 
остальному человечеству, в том числе и подавляющему большин-
ству мусульман, принимают международный размах. Одним из ме-
тодов борьбы радикалы выбирают терроризм. 

Мы исходим из того, что терроризм – метод политической 
борьбы, который используется крайними радикалистами политиче-
ского ислама. Терроризм – не насилие ради насилия, а своеобраз-
ные «сообщения», которые радикальные исламисты посылают об-
ществу. Исламский терроризм идейно опирается на понятие 
«джихад», которое было и остается предметом ожесточенных спо-
ров среди мусульман и немусульман. В период становления ислама 
джихад означал преимущественно вооруженную борьбу против 
неверных. Такие понятия, как «джихад сердца» (мысленное осуж-
дение врагов ислама) или «джихад языка» (смелые высказывания 
против несправедливости), появляются значительно позже. В это 
время мусульманские теологи разрабатывают концепции «велико-
го» и «малого» джихада, причем вооруженная борьба относится к 
«малому джихаду». Это, однако, не отменяет военного аспекта 
учения о джихаде. Ислам разделяет окружающую реальность на 
«мир ислама» и «мир войны». Исламисты ощущают себя в состоя-
нии священной войны против абсолютного зла, поэтому терроризм 
для них – морально оправданный шаг. Однако было бы огромным 
заблуждением считать такое мировосприятие присущим исключи-
тельно исламу. Почти все религии проповедуют мир и любовь, но 
при этом всегда находят возможность санкционировать насилие. 
Хотя буддизм запрещает всякое насилие, буддисты признают, что в 
наше аморальное время избежать насилия невозможно. В 1959 г. 
премьер-министр Шри-Ланки был убит буддийским монахом-
террористом. Крайне активны в осуществлении террористических 
актов протестантские фундаменталисты в США, существует  
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иудейский, сикхский и т.д. терроризм. Примеры: убийство иудей-
скими радикалами Ицхака Рабина, сикхскими – Индиры Ганди, та-
мильскими – Раджива Ганди. На этом фоне закрепление термина 
«исламский терроризм» как синонима религиозного насилия вооб-
ще выглядит не только несправедливым, но и научно необоснован-
ным. Часто на стороне религиозных террористов находится ислам-
ское общественное мнение, так как многие мусульмане, не 
разделяя жестокости террористических методов, вполне одобряют 
цели радикалов. Поэтому в борьбе с терроризмом мало помогают 
военно-полицейские методы. С их помощью можно лишь временно 
«заглушить» терроризм или заставить его сменить дислокацию. 

Уверен, что борьба с терроризмом подобна борьбе с даль-
нейшей радикализацией исламизма, а этого можно добиться: во-
первых, предоставив радикализму идеологическую альтернативу 
(например, в виде того же исламизма, но умеренного) и, во-вторых, 
смягчив многоаспектный общественный кризис в мусульманских 
государствах. Однако правительства различных стран и мировое 
сообщество мало что делают в этом направлении, больше полага-
ясь на усиление репрессивных аппаратов. Существующие попытки 
создать идейную альтернативу радикальному исламизму (проекты 
«евроислама», «русского ислама») следует признать несостоятель-
ными. Тотальной исламизации, возможно, и не произойдет, но ра-
дикальный исламизм будет значительной угрозой безопасности 
отдельных стран. 

В начале XXI в. ислам все больше политизируется. В период 
всплеска антизападных и антиамериканских выступлений исла-
мизм (политический ислам) стал объединяющей силой для «идейно 
неоднородных движений» различного толка на фундаменталист-
ской основе, направленных против существующего порядка вещей, 
за установление планетарной власти шариата. Ислам стал факто-
ром мировой политики. Однако мусульманский радикализм имеет 
глубокие исторические корни, традиции. Он возник в IХ–ХI вв. 
Идеология современного радикализма по целям, задачам, тактике, 
методам борьбы мало чем отличается от предшествовавших ей ра-
дикальных направлений в исламе. Отличие лишь в масштабах дея-
тельности. Радикализм исламистских движений находится в пря-
мой зависимости от своеобразия исламской доктрины, которое 
состоит в слиянии в ней сакрального и профанного интересов об-
щины и личности, в разделении мира на область мира и область 
войны. Этим, нам кажется, объясняется жесткость исламских вызо-
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вов Западу, принимающих вид столкновения цивилизаций. Любая 
угроза привычному образу жизни, ущемление национальной гор-
дости, удар по этническому самосознанию воспринимаются как 
покушение на ислам. Это придает особую ожесточенность выступ-
лениям радикальных исламистов.  

«Социология власти», М., 2009 г., № 7, с. 77–86.  
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