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

 
 
 
 
 
Александр Агеев, 
доктор экономических наук 
БУДУЩЕЕ РОССИИ: В ТИСКАХ ИСТОРИИ,  
ХАОСА И СЦЕНАРИЕВ 
 
Горделивая самоуверенность людей иногда кроется в их 

удачно сложившихся индивидуальных судьбах. Но трудно не заме-
тить, что жизни людей, их организаций и даже целых обществ ино-
гда похожи на хрупкие легко сметаемые во время цунами бунгало. 
Обстоятельства непреодолимой силы характеризуются непредска-
зуемостью и неподвластны управленческому воздействию. Однако 
на практике субъекты политики и бизнеса различаются по своей 
способности принимать в расчет риск форс-мажоров. Особый ин-
терес представляет выявление долгосрочной динамики «повестки 
дня», в которой концентрированно проявляется осознание правя-
щими элитами стратегических вызовов, встававших перед страна-
ми и более широко – цивилизациями как социоприродными систе-
мами. Не случайно А. Тойнби заметил однажды, что ключевая 
причина распада многих империй – неадекватное восприятие ре-
альности их руководящими элитами. Очевидно, что при всей спе-
цифике вызовов разных эпох в ходе их инвентаризации мы обна-
ружим практически полный спектр вызовов, которые существуют 
либо во все времена, либо периодически, иногда или одноразово. 
Сами по себе эти вызовы являются напряжениями (конфликтами) 
вследствие внешней или внутренней динамики социоприродной 
системы. На эти проблемы управляющие подсистемы, включая и 
механизмы самоорганизации, дают свои ответы, как своевремен-
ные и эффективные, так и не всегда адекватные и успешные.  

Все системы стремятся к положению, где более вероятны не-
значительные изменения, нежели масштабные, а дезинтеграция 
субъекта целиком менее вероятна, чем дезинтеграция его отдель-
ных частей. Кроме того, масштаб эволюционных изменений зави-
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сит от размера коалиций, вовлеченных в каждое изменение. Соот-
ветственно могут возникать такие размерности коалиций, которые 
заметны, например, лишь в рамках учебного класса; а могут быть и 
коалиции, от которых исходит риск глобального катаклизма. Со-
временный экономический кризис, в частности, выявил подобного 
рода коалиции, до определенного времени действовавшие незамет-
но. В зависимости от полноты и алгоритмов учета интересов чле-
нов коалиции решения могут быть эгоистическими, самоограничи-
вающими либо взаимовыгодными. При проведении игроками 
линии, продиктованной эгоистическими мотивами, ущемляются 
интересы других игроков, реакция которых способна блокировать 
не только получение выгод, но и реализацию самих решений. Си-
туация, следует заметить, типичная для современной глобальной и 
внутрироссийской социодинамики. В диагнозах причин мирового 
кризиса едва ли не все мировые лидеры отмечают «эгоизм» опре-
деленных влиятельных кругов. В этом едины и Медведев, и Обама, 
и Меркеле, и Саркози.  

Особый класс решений касается символических сюжетов, 
связанных с самоидентификацией игроков, выражаемой в религии, 
науке, искусстве, массовом сознании, культуре делового и полити-
ческого поведения. Выбор траектории эволюции зачастую проис-
ходит как угадывание лидерами коалиций направленности эволю-
ционных процессов и лишь затем – как попытка их обоснования и 
отбора. Проблема заключается в том, в какой степени осознанный 
выбор направления движения будет соответствовать внутренним 
тенденциям системы, какие усилия потребуются для ее вывода на 
целевую траекторию и целевое состояние и совпадут ли темпорит-
мы внешней среды и данной системы. Известно ведь множество 
попыток направить эволюцию общества насильственно, вопреки 
естественным законам. Имеющийся в руках некоторых глобальных 
игроков технологический и экономико-политический потенциал 
провоцирует их преимущественно на эгоистическое, а отнюдь не 
взаимовыгодное, поведение. Но масштаб рисков такого поведения 
сегодня повышает привлекательность стратегий гармонизации ин-
тересов. 

Методом последовательных приближений нами были опре-
делены и верифицированы девять ключевых факторов историче-
ской динамики систем страновой размерности: население, террито-
рия, природные ресурсы, экономика, наука и образование, культура 
и религия, вооруженные силы, внешняя политика (геополитическое 
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позиционирование) и фактор управления. Увеличение или умень-
шение значений по факторам является признаком направленности 
вектора эволюции на развитие либо на деградацию системы. Соот-
ветственно при успешном переходе к новому состоянию социопри-
родной системы мы имеем случай гармонизации и/или расширения 
системы, а при провале такого перехода происходит, как правило, 
уменьшение значений факторов и несогласованность их динамики. 
На метафорическом языке последние ситуации описываются как 
«срывы в архаику», «варваризация», «гибель империи» и т.д. При 
этом системы вступают в такие переходные состояния периодиче-
ски, т.е. сравнительно устойчивые состояния чередуются с переги-
бами динамики, периодами существенного неравновесия. Важно и 
то, что с определенной периодичностью происходят не только из-
менения количественных характеристик матрицы, но и качествен-
ные скачки в ее развитии. Обнаружение повторяемости таких со-
стояний дает основания для выводов, во-первых, о цикличности 
эволюции системы, во-вторых, о коридоре будущих эволюций. Для 
России такой цикл составляет 80 лет. Расчеты стратегических цик-
лов таких стран, как США, Китай, Германия, Великобритания и 
Франция, показали, что они имеют 60-летнюю цикличность Это 
означает, что на протяжении многих веков России хронически при-
сущ иной ритм появления, восприятия, оценки стратегических вы-
зовов и реагирования на них. «Рывковый» тип российской эволю-
ции, достающийся на долю некоторых героических поколений, 
объясняется накоплением за два-три периода ощутимого отстава-
ния в технологической и институциональной эволюции от стран, с 
которыми Россия экономически и культурно соприкасается (кон-
курирует). Ослабление страны из-за запаздывания формирования 
«повестки дня» и выстраивания стратегии развития, как правило, 
провоцирует внешних игроков на разноплановые попытки подчи-
нения ослабленного и стратегически несфокусированного игрока, 
каким им представляется в соответствующие времена Россия. А 
дальнейшее хорошо известно: Россия вновь и вновь ценой неимо-
верных потерь и героических усилий восстанавливает свой цивили-
зационный и геополитический статус. Таким образом, важнейшая 
цивилизационная особенность архетипов и дизайна коалиций субъ-
ектов России, нашедшая яркое отражение не только в теории, но и 
в народном фольклоре, – относительно затянутый ритм стратегиче-
ской эволюции, отлитый в поговорку «тише едешь, дальше бу-
дешь». 
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В некотором смысле страна периодически платит по счетам 
поколений управляющих элит, пренебрегающих кропотливой ра-
ботой по неустанному приведению целей системы в соответствие с 
ее возможностями, с динамикой внешней среды. Природа и ход 
вещей ставят перед системой управления проблемы, вызовы, а 
управленцы либо способны их адекватно воспринимать, оценивать, 
выстраивать приоритеты, мобилизовывать ресурсы, идти на отказ 
от сложившегося к данному моменту формата распределения и 
присвоения ресурсов страны, либо, как говорится, оказываются не 
на высоте...  

Последний российский 80-летний цикл охватил период с 
1917 по 1998 г. Поскольку не может быть жесткой детерминиро-
ванности дальнейшей эволюции, то для России сегодня сосущест-
вуют нескольких траекторий возможной эволюции, из которых од-
на неизбежно станет в ближайшие годы доминирующей. Эти 
траектории различаются по своим движущим социальным силам, 
способам взаимосвязи с внешней средой, потенциалу, последстви-
ям развертывания. На поверхности явлений эта фундаментальная 
множественность траекторий предстает как активные поиски «на-
циональной идеи», борьба нескольких сценариев дальнейшего раз-
вития, конкуренция различных секторов и укладов экономики  
и т.д. Именно эта множественность позволяет ряду аналитиков ри-
совать самые фантастические картины ближайшего будущего, 
предлагать скороспелые рекомендации. Отдельные эксперты даже 
ставят вопрос ребром: будет ли Россия в 2015 г. полем боя... О том, 
что выбор траектории развития страны проходит отнюдь не в схо-
ластических дебатах, а в жесткой борьбе, откровенно сказал 
В. Путин накануне президентских выборов 2008 г. Исходя из обна-
руженной нами длины стратегического цикла развития страны и с 
учетом современного феномена укорочения социальных циклов 
можно с большой вероятностью ожидать апогея развертывания со-
циальной энергетики и напряженности эволюции России в двадца-
тилетие после 2010 г. В этот период произойдут масштабные соци-
альные, технологические, научные и культурные сдвиги. 

 
Основные риски развития России до 2040 г. 
 
1. Фактор территории. На ближайшие десять лет риск рас-

пада российского пространства или снижения де-факто территори-
ального суверенитета не столь силен, как представляется иногда в 
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интеллектуальных дебатах. На этот период равновероятны сцена-
рии широкого и ограниченного партнерства (прежде всего в ближ-
нем зарубежье) и сохранения статус-кво. Но необходимо отметить, 
что если динамика страны по остальным параметрам будет ближе к 
инерционным траекториям, то риск распада страны резко возраста-
ет после 2017 г. Для понимания остроты вопроса нужно иметь в 
виду, что нами обнаружено более 30 разных проектов фрагмента-
ции страны – административно-правовой, политической, экономи-
ческой, информационной, конфессиально-этнической и т.д. Причем 
все это – не только разговоры, а строго прописанные сценарии, да-
же алгоритмы действий. Сценарии территориальной эволюции 
России сводятся к пяти вариантам.  

Вариант первый (широкая интеграция). Наст. время – 
2020 г. Частичная реинтеграция постсоветского пространства. По-
строение единого экономического пространства Беларуси, Казах-
стана, России и Украины. Возвращение ЕЭП мирового первенства 
по эффективной площади территории. Успешное решение пробле-
мы присутствия в Арктике. Развитие стратегических партнерств со 
странами Южной Америки, Индией, ЕС. 

2020–2040 гг. Формирование союзнических и партнерских 
зон вблизи образующегося Евроазиатского сообщества. Сущест-
венное территориальное расширение, которое может быть достиг-
нуто не за счет увеличения собственно национальной территории, а 
путем частичной реинтеграции постсоветского пространства. Воз-
можно также формирование союзнических и партнерских зон 
вблизи образующегося Евроазиатского сообщества. Реализация 
этого варианта предполагает возможность достижения сверхдер-
жавного статуса, но не Российской Федерацией как таковой, а 
сформированным на постсоветском пространстве Евроазиатским 
сообществом, ядром которого будет являться территория совре-
менной России. В то же время полноценная реализация этого вари-
анта без включения Украины, Белоруссии и Казахстана вряд ли 
возможна. 

Вариант второй (ограниченная интеграция). Предполагает 
ограниченную реинтеграцию постсоветского пространства (напри-
мер, формирование только союзного государства с Беларусью). 
Этот вариант, скорее всего, позволит малому интеграционному 
объединению государств Евразии позиционироваться как великая 
держава, однако степень устойчивости его к агрессивному внеш-
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нему окружению и возможность формирования союзнических и 
партнерских зон будут существенно ниже, чем в первом варианте. 

Наст. время – 2020 г. Ограниченная реинтеграция постсовет-
ского пространства (например, если она ограничится только фор-
мированием союзного государства с Белоруссией или иными  
формами партнерства с Казахстаном, новыми республиками на 
постсоветском пространстве). 

2020–2040 гг. Неустойчивое геополитическое окружение. 
Вариант третий (статус-кво). Россия не несет значитель-

ных территориальных потерь, но вместе с тем планы интеграции 
постсоветского пространства не реализуются. Этот вариант с высо-
кой степенью вероятности предполагает сохранение высокой аг-
рессивности геополитического окружения России и нарастание 
внутриполитической напряженности и тенденций сепаратизма на 
Северном Кавказе, Дальнем Востоке, в Поволжье. 

Наст. время – 2020 г. Провал курса на интеграцию постсо-
ветского пространства. Сохранение российского суверенитета над 
Дальним Востоком и Калининградской областью. 

2020–2040 гг. Сохранение территориального статус-кво. 
Вариант четвертый (территориальные потери). Россия 

несет значительные территориальные потери. В этом случае ее ста-
тус в территориальном измерении опускается к среднему или ниж-
нему уровню региональной державы. 

Наст. время – 2020 г. Потеря контроля над Курильскими 
островами. Предоставление особого статуса Калининградской об-
ласти. Активизация действий по вхождению Калининградской об-
ласти в состав ЕС. Утрата текущего статуса российского присутст-
вия в Арктике. 

2020–2040 гг. Передача Калинградской области под управле-
ние ЕС. Потеря контроля над Дальним Востоком, Сибирью, Саха-
лином и остатками Курильских островов. Утрата части территории 
в районе Выборга. 

Вариант пятый (распад страны). Этот сценарий предпола-
гает, что Россия перестает существовать как крупное самостоя-
тельное государство. 

Наст. время – 2020 г. Реализация варианта территориальных 
потерь (4) с более высокими темпами. Передача Курильских остро-
вов Японии. Передача Калининградской области под управление 
ЕС. Подписание меморандума о «совместном управлении» с США, 
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ЕС и Японией территориями Сибири и Дальнего Востока в районах 
добычи полезных ископаемых. 

2020–2040 гг. Сохранение российской государственности на 
территории Среднерусской равнины. Примерное соответствие гра-
ниц «карликовой» России границам XVI в. 

Обработка мнений экспертов о вероятности реализации каж-
дого из предложенных вариантов показала, что значения вероятно-
сти реализации первого и второго вариантов к 2040 г. достаточно 
близки. Шансы реализации четвертого и пятого вариантов в целом 
экспертами оценены невысоко (по состоянию на 2009 г.). 

2. Фактор природных ресурсов. Сценарии динамики этой 
подсистемы интегральной мощи России сводятся к пяти вариантам.  

Вариант первый (комфортный). Наращивание экспортного 
потенциала минеральных ресурсов, обеспеченность потребностей 
российской экономики (или экономики Евроазиатского экономиче-
ского сообщества в том или ином формате на постсоветском про-
странстве) на 80–90%, существенное улучшение экологических 
стандартов жизни населения. 

Наст. время – 2020 г. Активизация программ геологоразвед-
ки. Повышение «экологического» уклона в развитии российской 
промышленности. 

2020–2040 гг. Улучшение экологического баланса в городах 
России. Применение экологически щадящих технологий при добы-
че полезных ископаемых. Активная геологоразведка и добыча по-
лезных ископаемых в труднодоступных северных и арктических 
районах. 

Вариант второй (субкомфортный). Этот вариант подразу-
мевает высокую степень благополучия в сфере обеспеченности ми-
неральными ресурсами, но при значительной антропогенной на-
грузке на экологию, особенно в промышленно развитых областях. 

Наст. время – 2020 г. Активная политика в области геолого-
разведки и освоения новых месторождений полезных ископаемых. 
Отказ от активной экологической политики. 

2020–2040 гг. Удовлетворительное состояние в обеспеченно-
сти природными ресурсами. Сохранение высокой антропогенной 
нагрузки в районах активной добычи полезных ископаемых. Не-
удовлетворительный экологический баланс в крупных промыш-
ленных центрах. 

Вариант третий (статус-кво). Вариант, при котором по-
зиции России как экспортера углеводородного сырья, ряда других 
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сырьевых продуктов, а также состояние экологии, обеспеченность 
природными ресурсами не претерпевают существенных изменений. 

Наст. время – 2020 г. Низкоэффективная государственная 
политика в области геологоразведки, ее организация преимущест-
венно в руках компаний-добытчиков. Низкая степень внимания 
общества к экологическим проблемам. 

2020–2040 гг. Поддержание добычи полезных ископаемых на 
уровне достаточности для обеспечения собственной промышлен-
ности и постепенное уменьшение экспортного потенциала. Высо-
кий уровень антропогенной нагрузки на природу страны. 

Вариант четвертый (истощение). Вариант, при котором 
ранее эксплуатировавшиеся ресурсы истощаются, разработка но-
вых месторождений полезных ископаемых в силу сложных при-
родных условий представляется нерентабельной. Россия вынужде-
на отказаться от статуса крупнейшего экспортера минерального 
сырья, а по отдельным позициям ей приходится его импортировать. 
Экологическая ситуация ухудшается. 

Наст. время – 2020 г. Низкоэффективная государственная 
политика в области геологоразведки. Пренебрежение активной по-
литикой в области экологии. 

2020–2040 гг. Истощение разведанных месторождений по-
лезных ископаемых. Деградация экологического баланса. 

Вариант пятый (деградация). В силу территориальных по-
терь, внутриполитической дестабилизации и экономического упад-
ка утрачивается контроль над значительной частью национальных 
природных богатств и он переходит к ряду транснациональных 
корпораций (нероссийского происхождения). Целенаправленная 
политика в области защиты экологии государством не проводится. 

Наст. время – 2020 г. Расширение доступа транснациональ-
ных корпораций к месторождениям полезных ископаемых. 

2020–2040 гг. Утрата национального контроля над большей 
частью месторождений природных ископаемых. Формирование зон 
экологических катастроф на территории России. 

В целом экспертное сообщество проявило завидный опти-
мизм в оценке перспектив обеспеченности России природными ре-
сурсами. В их оценках с увеличением глубины периода прогнози-
рования постепенно начинает лидировать вариант комфортного 
обеспечения России природными ресурсами. После 2040 г. по ве-
роятности реализации он выходит на первое место. Вторым по ве-
роятности реализации вариантом является сохранение статус-кво. 
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Причем по состоянию на 2010 и 2020 гг. именно этот вариант по-
зиционируется как наиболее вероятный, на 2040 г. варианты с пер-
вого по третий рассматриваются как примерно равновероятные. 
Таким образом, предварительный анализ показывает, что в обозри-
мой долгосрочной перспективе положение нашей страны, обла-
дающей огромным природным и сырьевым потенциалом, пред-
ставляется несравненно более выгодным, чем большинства других 
стран. Вместе с тем в области обеспеченности природными ресур-
сами в XXI в. Россия может столкнуться со следующими вызовами, 
которые потребуют адекватных управленческих решений. Это, во-
первых, сдвиги в технологическом укладе мировой экономики в 
пользу новых источников энергии. Ответом на этот вызов может 
быть только активное участие России в разработке передовых тех-
нологий использования альтернативных источников энергии, а 
также освобождение экономики России от чрезмерной привязки к 
экспорту нефтегазовых ресурсов. Во-вторых, ускоренное вхожде-
ние России в глобализационные процессы и чрезмерное устранение 
государства от регулирования в сфере добычи полезных ископае-
мых могут привести к утрате контроля над природными богатства-
ми страны и его переходу в руки транснациональных корпораций 
из США, стран Западной Европы и АТР. В-третьих, особый риск 
связан с противоречием между статусом России как одного из при-
родных заповедников мира, играющего ключевую роль в формиро-
вании мирового природного баланса, и наличием на территории 
страны регионов с острыми экологическими проблемами, особенно 
в западных и южных районах. 

3. Экономическое развитие. Из всех возможных вариантов 
развития экономики России на перспективу основными представ-
ляются четыре. 

Вариант первый (стагнация). Базируется на предположе-
нии о том, что Россия, утратив остаточные позиции в высокотехно-
логичных отраслях промышленности, в первую очередь в машино-
строении, постепенно до 2040 г. откатывается на позиции сугубо 
сырьевого придатка западного мира и Китая; при этом в промыш-
ленном производстве дееспособными остаются только несколько 
отраслей, связанных с переработкой сырьевых ресурсов (металлур-
гия, химическая, нефтеперерабатывающая промышленность). Этот 
вариант подразумевал изначально быстрое и потому дискримина-
ционное вхождение в ВТО, с условием отказа от естественных кон-
курентных преимуществ крупнейшего добытчика нефтегазовых 
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ресурсов и согласия на выравнивание энергетических тарифов, цен 
на топливо с общеевропейскими и т.д. В 2009 г. в условиях гло-
бального кризиса и нарастания протекционизма Россия резко изме-
нила формат своего участия в переговорном процессе, сделав пра-
вильную ставку сначала на создание зоны свободной торговли с 
Беларусью и Казахстаном и возможное последующее согласован-
ное вступление в ВТО. В такой стратегии учитываются риски воз-
можной модификации и собственно механизмов ВТО. Экономиче-
ское положение страны в сценарии «стагнация» не позволит ей 
серьезно решать проблемы демографии и существенно уменьшит 
оборонный потенциал. Этот сценарий также предполагает тенден-
цию утраты национального контроля над природными ресурсами 
страны и практически полного перехода их в ведение транснацио-
нальных корпораций по согласованной между ними схеме.  

Наст. время – 2020 г. Реализация инерционного варианта 
развития. Вхождение России в ВТО на дискриминационной основе. 

2020–2040 гг. Утверждение преимущественно ресурсодобы-
вающего профиля экономики России. 

Вариант второй (распад). Учитывает процесс глобализации 
в мировой экономике. Развитие глобализационных проектов прак-
тически воспроизводит первый вариант сценария с конечным ре-
зультатом утраты Россией статуса великой державы, ее распада как 
крупного целостного государства. Распад России может быть свя-
зан и с общим сценарием регионализации мировой экономики, 
обострением торговых противоречий между крупными экономиче-
скими блоками в Европе, Западном полушарии и Восточной Азии. 
По существу экономика страны де-факто становится разорванной и 
встроенной в технологические цепочки ряда региональных торго-
во-экономических блоков и корпораций. Даже в настоящее время 
ввоз-вывоз продукции в страну и из нее на Дальнем Востоке в разы 
превышает объем внутренних потоков. Россия, не сумев сформи-
ровать собственную экономическую зону в Евразии и стабилизиро-
вать свой статус великой державы, под агрессивным внешним воз-
действием подвергается распаду на самостоятельные государства. 
Часть их становятся объектами экономической и, не исключено, 
военной экспансии со стороны крупных военно-политических цен-
тров Европы и Азии.  

Первый и второй варианты представляют собой пролонгацию 
сценария инерционно-рыночного развития России, в то время как 
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третий и четвертый подразумевают развитие экономики России по 
инновационно-прорывному сценарию. 

Наст. время – 2020 г. Реализация инерционного варианта 
развития экономики. Утрата национального контроля над важней-
шими отраслями. Устойчивая фрагментация экономического про-
странства. 

2020–2040 гг. Конфедерализация территории страны с разде-
лением регионов на ресурсодобывающие и обеспечивающие 
транспортные коридоры для доставки природных ресурсов для 
стран ЕС и Азиатской торгово-экономической зоны с центром в 
Китае. 

Вариант третий (устойчивое развитие). Связан с более 
жестким отстаиванием национальных интересов России на между-
народной арене, что не исключает вхождения в ВТО на недискри-
минационной основе. При этом России удается использовать вы-
годную мировую конъюнктуру в сфере нефтегазовых ресурсов и 
сформировать национальные инвестиционные программы, наце-
ленные на сохранение конкурентных преимуществ в целом ряде 
наукоемких отраслей промышленности, обеспечивающих в том 
числе и достаточный оборонный потенциал. В этом варианте Рос-
сия находит формы соблюдения собственных интересов в эконо-
мическом взаимодействии с Европейским союзом, Индией и Кита-
ем (с формируемым им экономическим сообществом в Восточной 
Азии). Однако при этом варианте интеграционные проекты на 
постсоветском пространстве не могут преодолеть сильного внеш-
него противодействия и в конечном итоге прекращаются или окон-
чательно принимают форму консультационных форумов. Предпо-
лагается, что в среднем за весь прогнозируемый период около по-
ловины вновь создаваемого валового внутреннего продукта (ВВП) 
России будет получено за счет производства и экспорта нефти и 
природного газа (не столько в результате увеличения их физиче-
ского объема, сколько благодаря конъюнктуре мирового рынка); 
около одной трети – за счет опережающего развития обрабаты-
вающих наукоемких технологий, интеллектуальных продуктов  
и услуг, знаний и информации; а оставшаяся часть (порядка 15–
20%) – за счет активного внедрения в народное хозяйство новей-
ших энерго- и материалосберегающих технологий. В целом в рам-
ках данного варианта России удается интегрироваться в гло-
бальное экономическое пространство, однако на правах второраз-
рядного игрока. 
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Наст. время – 2020 г. Создание институтов инновационно-
прорывного развития России. Реализация выгодной конъюнктуры 
цен на нефтегазовые ресурсы для формирования национальных 
инвестиционных программ. Сохранение конкурентных преиму-
ществ в наукоемких отраслях промышленности. 

2020–2040 гг. Утверждение России в качестве одного из ми-
ровых лидеров инновационного развития. Широкое внедрение в 
народное хозяйство новейших энерго- и материалосберегающих 
технологий. Отказ от тесной интеграции экономик стран – членов 
СНГ. 

Вариант четвертый (интеграция). Основывается на ожи-
дании, что процессы экономической интеграции на постсоветском 
пространстве преодолеют период «детских болезней» и удастся 
сформировать единое экономическое пространство, в которое вой-
дет значительная часть государств, когда-то уже пребывавших в 
СССР (минимальный прогноз – Беларусь, Казахстан, Украина, в 
расширенном прогнозе добавляются Армения, Киргизстан, Таджи-
кистан). Скорее всего, такое объединение могло бы успешно функ-
ционировать на принципах, близких к тем, на основе которых ныне 
завершается формирование Европейского союза. Преимущества 
реализации такого варианта очевидны. Надгосударственное объе-
динение евроазиатских государств в этом случае по своему эконо-
мическому потенциалу могло бы выйти на уровень, сопоставимый 
с крупнейшими центрами экономической мощи (США/НАФТА, 
Европейский союз, Китай с возглавляемой им восточноазиатской 
зоной свободной торговли, а также Япония). 

Наст. время – 2020 г. Ускоренная реализация сценария ин-
новационного прорыва для России. Широкое воссоздание коопера-
ционных связей промышленных комплексов на постсоветском про-
странстве для обеспечения ускоренного технологического 
ренессанса. 

2020–2040 гг. Реализация сценария инновационно-
прорывного развития для Единого экономического пространства 
(ЕЭП). 

В целом эксперты считают, что к 2040 г. наиболее вероятна 
реализация первого или третьего вариантов. 

В то же время именно первый вариант (сохранение инерци-
онного развития России как страны – сырьевого придатка промыш-
ленно развитых стран) является базовым для второго варианта 
(распад страны и ее деление на несколько экономик, зависимых от 
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крупных экономических центров мира). Шансы для реализации к 
2040 г. второго и четвертого вариантов развития страны (самого 
негативного и наиболее оптимистичного) показывают примерно 
одинаковые значения вероятности. Реализация четвертого варианта 
наиболее вероятна в период до 2020 г. и наименее возможна начи-
ная с 2040 г. В конце XX в. ведущие страны мира перешли в фазу 
формирования постиндустриальной экономики, в которой решаю-
щую роль играют нематериальные активы. Россия в этом отноше-
нии относится к большой группе стран с так называемым «дого-
няющим развитием». В России сейчас не более 200 предприятий из 
более чем 4 млн. юридических лиц ведут бизнес по параметрам, 
совместимым с требованиями международных стандартов качест-
ва. Масштаб экономических потерь из-за некомпетентности фирм и 
государства в сфере капитализации всех активов, в особенности 
нематериальных, существенно превышает потери от оттока капи-
тала. К сожалению, Россия в последние годы все еще развивалась 
по инерционному сценарию, не в силах отказаться от традицион-
ных сырьевых приоритетов. Попытки освоить инновационный сце-
нарий пока нерегулярны, неконкретны, зачастую носят характер 
популистских лозунгов, а не серьезных намерений. 

4. Культура и религия. Прежде всего следует учитывать, 
что население страны в настоящее время по культуре поведения и 
связанным с нею системам ценностей, по сути, расслоилось на три 
группы. Тех, кто использовал возможности последнего 15-летия, в 
стране 7%. Это не только известные люди из списка «Форбс» и бо-
лее 100 тыс. официальных долларовых миллионеров в стране – это 
целая страта из более чем 10 млн. граждан. Еще треть смогли со-
хранить прежний стандарт жизни, но ценой более интенсивного 
труда (это примерно 45 млн. человек). И более половины населе-
ния, более 70 млн. человек, никак не могут приспособиться к новой 
жизни. Это не только реальная стратификация общества, но и по-
веденческие образцы, три разных типа культуры, ценностей и уст-
ремлений. Именно такие социальные структуры провоцировали 
социальные кризисы, в которых, пока «господа боролись за свобо-
ду, мужики боролись с господами». А главное – речь идет о трех 
разных обликах России, трех представлениях о будущем и соци-
альной базе сценариев развития. При этом результаты моделирова-
ния исторической динамики России показали устойчиво дейст-
вующий факт: сначала поднимается культура, и только затем 
происходит рывок в развитии экономическом, военном, технологи-
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ческом. Это жесткая закономерность нашей истории. И она означа-
ет, что на фоне деградации культуры никакие другие факторы не 
станут сильнее. Всего выявлено четыре варианта эволюции данно-
го параметра интегральной мощи страны. 

Вариант первый (культурный расцвет). Заключается в 
ожидании, что к 2040 г. Россия существенно увеличит свой вклад в 
развитие мировой культуры и религии. В этом сценарии, в частно-
сти, предполагалось (в 2004 г.) завершение объединения Москов-
ской патриархии и Русской православной церкви за рубежом, про-
изошедшее в 2007 г. Также в нем предусмотрен рост авторитета 
РПЦ в межконфессиональном диалоге. Традиционный ислам суме-
ет в основном подавить агрессивные сектантские проявления на 
территории РФ. Российская художественная культура, кинемато-
граф, театр, другие направления искусства смогут вернуться на пе-
редовые мировые позиции. Этот же сценарий связан и с усилением 
России на спортивной арене как важнейшей сфере культуры нации. 

Наст. время – 2020 г. Объединение Московской патриархии 
и Русской православной церкви за рубежом (прогнозный сценарий 
2004 г.). Рост влияния среди мусульман традиционного  
ислама, особенно в регионах с неустойчивой социально-
экономической обстановкой. Развитие массового спортивного 
движения и повышение конкурентоспособности российского спор-
та в мире. 

2020–2040 гг. Рост влияния российской культуры на мировые 
культурные процессы. Гармоничное взаимодействие традиционных 
религиозных конфессий на территории России. 

Вариант второй (эволюционное развитие). Строится на 
предположении, что российская культура и религия к концу века не 
выйдут на доминирующие позиции в современном мире, однако 
влияние, оказываемое ими на мировую культуру и религиозное 
развитие, будет значительным. 

Наст. время – 2020 г. Ослабление влияния религиозного экс-
тремизма на развитие социально-политической ситуации в стране. 

2020–2040 гг. Успешное развитие национального кинемато-
графа. Упрочение национально-патриотических традиций элек-
тронных СМИ. Гармонизация отношений традиционных религий. 

Вариант третий (упадок). Базируется на предположении 
об активизации радикальных сектантских движений на территории 
России. В значительной степени благодаря этому культурное раз-
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витие затормозится на уровне «упадочных» показателей конца  
XX в. 

Наст. время – 2020 г. Рост влияния религиозного сектантст-
ва, в том числе экстремистского свойства. Отсутствие целенаправ-
ленной политики развития культурной сферы страны. 

2020–2040 гг. Агрессивное воздействие религиозного экс-
тремизма на формирование социально-политической обстановки в 
стране. Коллапс культурного развития. 

Вариант четвертый (культурная деградация). Основыва-
ется на том, что противоречия между религиозными конфессиями 
могут принять формы острого противоборства. На этом фоне весь-
ма вероятной станет культурная деградация общества. 

Наст. время – 2020 г. Отставание российской культуры от 
темпов развития мировых лидеров Усиление антагонизма между 
представителями основных религий. 

2020–2040 гг. Острое противоборство между религиозными 
конфессиями. Деградация основных направлений культурного раз-
вития. 

По оценке экспертов, как наиболее вероятные рассматрива-
ются второй и третий варианты развития культуры и религии в 
России к 2040 г. Вместе с тем вероятность первого и четвертого 
вариантов также достаточно высока, что, с одной стороны, свиде-
тельствует о значительном потенциале российской культуры и тра-
диционных религий, а с другой – о наличии серьезных дестабили-
зирующих элементов в общении между различными конфессиями. 

5. Наука и образование. Есть два главных пути развития 
науки и техники в России. Первый предполагает развитие по инер-
ционному сценарию. Это означает, что технологический уровень 
(средневзвешенный состав технологических укладов) вырастет за 
полвека примерно на четверть, причем более высокими темпами 
будут развиваться потребительский сектор (ЖКХ, социальные ус-
луги, пассажирский транспорт и связь), сектор инфраструктуры 
(особенно торговля), а также финансово-кредитная сфера, управле-
ние и энергосырьевой сектор (за счет валютных поступлений от 
экспорта топлива и металлов). В то же время в инновационно-
инвестиционном секторе технологический уровень вырастет всего 
на 1/5. Еще медленнее будет расти технологический уровень маши-
ностроения (поскольку возрастет доля импортного инвестиционно-
го оборудования), химической и нефтехимической промышленно-
сти. Доля пятого технологического уклада будет увеличиваться 
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преимущественно в отраслях, связанных с экспортом, а также в 
оборонно-промышленном комплексе, в банковском деле, в сфере 
управления. К освоению шестого уклада Россия приступит с запо-
зданием, что отрицательно скажется на конкурентоспособности 
отечественной продукции. Преобладающим останется четвертый 
уклад, доля раннеиндустриальных и доиндустриальных укладов 
существенно уменьшится. Осуществление инновационно-
технологического прорыва возможно лишь при активизации роли 
государства в его осуществлении – путем обоснованного выбора и 
последовательной реализации стратегических инновационных при-
оритетов, создания максимально благоприятного инновационного 
климата, а главное – непосредственного участия государства в ин-
новационном инвестировании нерыночного сектора и стартовом 
освоении базисных инноваций в рыночном секторе. В целом про-
сматриваются четыре основных варианта развития науки и образо-
вания в Российской Федерации на период до 2040 г. 

Вариант первый (научно-техническая деградация). Бази-
руется на предположении о том, что деградация науки и образова-
ния будет продолжаться, отставание от ведущих стран усилится и 
Россия опустится в разряд региональных держав. 

Наст. время – 2020 г. Реализация инерционного варианта 
развития. Деградация научных школ. Утеря высокотехнологичных 
производств. 

2020–2040 гг. Утрата возможностей высокотехнологичного 
развития. Деградация системы образования. 

Вариант второй (инерционный). Предполагает, что инер-
ционное развитие в сфере науки и образования останется преобла-
дающим. При этом России удастся стабилизировать уровень своего 
присутствия в отдельных областях науки на мировом уровне (кос-
мические программы и ряд других), что позволит ей остаться в ря-
ду великих держав (в области науки и образования), однако также 
будет отмечаться тенденция к снижению развития науки и техники. 

Наст. время – 2020 г. Реализация инерционного варианта 
развития экономики. Частичная утрата научно-технических школ. 

2020–2040 гг. Сохранение мирового уровня в узком спектре 
высокотехнологичных производств. Утрата мирового лидерства в 
системе образования. 

Вариант третий (инновационно-технологический прорыв). 
России удается осуществить программу инновационно-
технологического прорыва, что позволяет ей подняться до мирово-
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го уровня в широком спектре научных исследований. Система об-
разования при этом, естественно, также будет развиваться и дос-
тигнет высокого уровня мировых стандартов. Статус России, ско-
рее всего, будет постепенно расти – от великой державы к 
сверхдержаве. 

Наст. время – 2020 г. Создание экономических основ инно-
вационно-прорывного развития России. Выработка и реализация 
национальной программы инновационного развития. Сохранение 
конкурентных преимуществ в наукоемких отраслях промышленно-
сти. 

2020–2040 гг. Утверждение России в качестве одного из ми-
ровых лидеров инновационного развития. Возвращение мирового 
уровня российскому образованию. Развитие передовых научных 
школ. 

Вариант четвертый (инновационно-технологический 
прорыв в рамках ЕЭП). Является развитием третьего, но с услови-
ем того, что в рамках единого экономического пространства стран 
СНГ удастся возобновить широкую кооперацию научных комплек-
сов постсоветских стран: это придаст их деятельности дополни-
тельную энергию и будет способствовать привлечению больших 
ресурсов для развития евроазиатского научного сообщества. В этом 
случае мы можем ожидать, что статус России, как части Евроазиат-
ского сообщества, будет определяться в «сверхдержавной зоне» 
спектра государственной мощи. 

Наст. время – 2020 г. Ускоренная реализация сценария ин-
новационного прорыва для России. Тесное взаимодействие научно-
технических школ стран – членов ЕЭП. 

2020–2040 гг. Построение единой системы фундаментальной 
и прикладной науки евроазиатского пространства. Введение еди-
ных образовательных стандартов ЕЭП. 

В целом следует отметить, что на рубеже 2040 г. в равной 
степени вероятна реализация всех четырех вариантов. В силу этого 
примерное равенство фиксируется и в оценке того, какое именно 
развитие – инерционное или инновационно-прорывное – будет ха-
рактеризовать тенденцию развития науки и образования в этот пе-
риод. Так же как и по другим параметрам, ключевым станет страте-
гический выбор на рубеже 2010–2020 гг. В случае если в этот 
период сохранится тенденция инерционного развития науки и об-
разования, шансы перейти к инновационно-прорывной модели раз-
вития существенно уменьшаются.  
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6. Вооруженные силы. В долгосрочной перспективе угрозы 
военной безопасности России будут носить системный характер и 
определяться совокупностью одновременно действующих негатив-
ных факторов, которыми являются: укрепление и расширение 
НАТО; появление в непосредственной близости от российских гра-
ниц иностранных военных баз и военных контингентов; распро-
странение оружия массового поражения и средств его доставки; 
поддержка США и другими государствами центробежных тенден-
ций в СНГ; возникновение и эскалация конфликтов вблизи госу-
дарственной границы РФ; территориальные притязания к РФ; дея-
тельность сепаратистских и террористических организаций и др. В 
целом в рамках прогноза развития России до 2040 г. по параметру 
«Армия» были сформулированы четыре основных варианта. 

Вариант первый (военная интеграция). Строится на пред-
положении о том, что в рамках интеграционных процессов на пост-
советском пространстве Россия совместно с партнерами выстраи-
вает единое евроазиатское оборонное пространство. При этом 
удается провести полноценную модернизацию Вооруженных сил. 
Россия совместно с союзниками активно ведет разработку новых 
вооружений мирового уровня, в частности систем управления и 
связи. В целом по показателю развития Вооруженных сил страна 
колеблется в диапазоне между «великой державой» и «сверхдержа-
вой». 

Наст. время – 2020 г. Активизация военного сотрудничества 
в рамках Договора о коллективной безопасности стран – членов 
СНГ. Восстановление технологических циклов производства ос-
новных систем вооружения и военной техники. 

2020–2040 гг. Формирование институтов единого оборонного 
пространства стран – членов ЕЭП. Переоснащение армий госу-
дарств ЕЭП новым вооружением и военной техникой по единым 
стандартам. 

Вариант второй (национальная модернизация). Основыва-
ется на допущении о том, что задачу создания единого оборонного 
пространства решить не удастся. Вместе с тем Россия сохраняет 
дееспособные Вооруженные силы, осуществляет национальную 
программу их модернизации, сохраняет возможность производства 
большинства современных систем ВВТ. Страна поддерживает 
ядерный потенциал на уровне оборонной достаточности. По этим 
показателям статус России будет колебаться в диапазоне «великой 
державы». 
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Наст. время – 2020 г. Принятие национальной программы 
сохранения национальных мощностей производства основных ви-
дов ВВТ. Обеспечение оборонной достаточности на переходный 
период. 

2020–2040 гг. Проведение полномасштабной модернизации 
национальных Вооруженных сил. Существенное улучшение усло-
вий прохождения и повышение престижа военной службы. 

Вариант третий (техническое отставание). Предусмат-
ривает постепенную деградацию Российских Вооруженных сил, 
связанную с физическим и моральным устареванием их вооруже-
ния, ухудшением качества подготовки личного состава и уком-
плектованности. Ядерный потенциал страны будет сокращаться в 
одностороннем порядке или в соответствии с соглашениями с 
США по ОСВ, но главным образом в силу отсутствия достаточного 
финансирования на его модернизацию и внешнего давления. Рос-
сия будет все больше утрачивать потенциал национального произ-
водства отдельных боевых систем. При нисходящей тенденции 
развития Российских Вооруженных сил страна практически займет 
пограничное положение на уровне региональной державы. 

Наст. время – 2020 г. Достижение критического уровня фи-
зического и морального устаревания вооружения и военной техни-
ки. Дальнейшее падение престижа военной службы. Отказ от воен-
ного присутствия в странах ближнего зарубежья. 

2020–2040 гг. Утрата возможностей национального произ-
водства ряда критически важных оборонных систем. Деградация 
ракетно-ядерного потенциала. 

Вариант четвертый (одностороннее разоружение). Прак-
тически аналогичен третьему, однако подразумевает отказ от ядер-
ного оружия как элемента стратегического сдерживания, что пре-
допределяет откат России в военном отношении на позиции 
региональной державы уже к 2020 г. 

Наст. время – 2020 г. Дальнейшая деградация материально-
технической базы Вооруженных сил. Согласие на жесткий ино-
странный контроль над ракетно-ядерным потенциалом страны. 

2020–2040 гг. Одностороннее ядерное разоружение. Утрата 
возможностей производства большинства сложных оборонных 
систем. 

К концу рассматриваемого периода в равной степени может 
реализоваться каждый из четырех заданных вариантов. Очевидно, 
выбор направления движения Вооруженных сил в основном будет 
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зависеть от тех значений, которые примут другие показатели раз-
вития государства, прежде всего факторы управления и экономиче-
ского потенциала. 

7. Фактор внешней политики. Ретроспективный анализ 
развития России показал еще одну устойчивую тенденцию: в тран-
зитные эпохи показатель внешней политики был намного ниже, 
чем объективная интегральная мощь страны. Внешнеполитический 
веер выбора сегодня – от шанса стать суверенным центром силы, 
нынешнего осторожного следования стратегии «мягкой силы» до 
превращения страны во внешнеполитического карлика. При этом 
следует иметь в виду, что процессы глобализации будут уменьшать 
влияние собственно государств на сферу финансов и информации и 
усиливать негосударственные центры принятия и реализации 
внешнеполитических решений на основе корпоративно-клановых 
интересов. Наиболее значимыми из последних являются глобаль-
ные транснациональные корпорации (ТНК) и патронируемые ими 
неформальные объединения, а также международные преступные и 
террористические организации. Есть четыре сценария динамики 
внешнеполитической подсистемы России. 

Вариант первый (Россия – ключевой игрок мировой поли-
тики). Строится на предположении, что Россия выдвигается в раз-
ряд ведущих держав мира, оказывая решающее воздействие на раз-
витие мировой политики. Российская Федерация успешно 
реализует свой статус постоянного члена СБ ООН и становится 
полноценным участником института G8. Растет влияние России в 
глобальном масштабе. 

Наст. время – 2020 г. Восстановление престижа России в 
мировой политике. Наступательный характер российской внешней 
политики в странах ближнего зарубежья. 

2020–2040 гг. Восстановление центральной роли ООН и ее 
Совета Безопасности в мировой политике. 

Вариант второй (реализация ограниченных возможно-
стей). Базируется на том, что Россия достаточно четко осознает 
собственные внешнеполитические приоритеты, однако ее возмож-
ности по продвижению своих интересов остаются ограниченными, 
хотя ей удастся успешно отражать атаки на собственный суверени-
тет. Основные усилия внешней политики России сосредоточены на 
постсоветском пространстве Евразии.  
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Наст. время – 2020 г. Выстраивание иерархии внешнеполи-
тических приоритетов России. Концентрация на решении задач 
постсоветского пространства. 

2020–2040 гг. Согласование усилий евразийской политики с 
другими крупными евразийскими центрами (ЕС, Китай). 

Вариант третий (снижение внешнеполитического влия-
ния). Предполагает относительную слабость внешнеполитической 
составляющей мощи государства. Россия не в полной мере исполь-
зует статус постоянного члена Совета Безопасности ООН. Идет 
постепенная утрата ее влияния на постсоветском пространстве. 
Атаки внешних сил на суверенитет России усиливаются. 

Наст. время – 2020 г. Отсутствие осознанной и последова-
тельной политики в окружающем геополитическом пространстве. 
Концентрация внешней политики на мнимой внешнеполитической 
активности, выдвижении разного рода мертворожденных «инициа-
тив». Гипертрофированное внимание к соблюдению условий ди-
пломатического протокола. 

2020–2040 гг. Ослабление роли России как постоянного чле-
на СБ ООН. Формирование «санитарного» кордона вокруг России 
из стран постсоветского пространства. 

Вариант четвертый (Россия – внешнеполитический кар-
лик). Предполагает, что влияние России в системе международных 
отношений стремительно падает, она утрачивает статус постоянно-
го члена СБ ООН с правом вето. Слабость внешней политики стра-
ны провоцирует каскад угроз, включая потерю суверенитета и де-
зинтеграцию государства. 

Наст. время – 2020 г. Падение влияния России в системе ме-
ждународных отношений. Утрата статуса постоянного члена СБ 
ООН с правом вето. 

2020–2040 гг. Окончательное поражение на постсоветском 
пространстве. Геополитическое окружение преимущественно вра-
ждебно. 

Полученные данные свидетельствуют о незначительном раз-
бросе значений показателя «Внешняя политика» к концу рассмат-
риваемого периода, что, видимо, демонстрирует зависимость этого 
параметра от других данных, прежде всего качества управления. В 
целом прогноз развития параметра «Внешняя политика» строится 
исходя из того, что: 

1. Внешняя политика является фактором мощи государства, 
весьма зависимым от других факторов, прежде всего от «Управле-
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ния», «Экономики» и «Армии». В то же время успешная или про-
вальная внешняя политика формирует условия функционирования 
государства в благоприятной или неблагоприятной внешней среде, 
что оказывает существенное воздействие на формирование всех 
элементов мощи государства. 

2. Утрата Россией сверхдержавного статуса в недавнем про-
шлом на прогнозируемый период оставляет открытым вопрос о ее 
дальнейшем внешнеполитическом статусе.  

3. В ближайшее время внешнеполитическое положение Рос-
сии будет определяться, с одной стороны, отсутствием явной кон-
фронтации во взаимоотношениях с ведущими мировыми центрами 
силы, с другой – активным геополитическим наступлением стран 
Евроатлантического сообщества на интересы России, в том числе 
на наиболее чувствительном для нее постсоветском пространстве. 
С хорошим примером глобально скоординированного информаци-
онного давления на Россию мы столкнулись в связи с августовской 
войной на Кавказе. 

4. Отсутствие в ближайшем геополитическом окружении 
России сильных союзников и надежных стратегических партнеров 
делает ее внешнеполитическое положение довольно неустойчивым. 

8. Фактор управления. Определение фактора управления 
охватывает в модели стратегической матрицы сферы государствен-
ного и корпоративного управления и общественного самоуправле-
ния. Далее представлены варианты эволюции системы государст-
венного управления.  

Вариант первый (доминирование одной партии). Достиг-
нув высокой степени стабильности по отношению к периоду без-
временья 1990-х годов, усталость населения от политических и 
экономических преобразований трансформируется в апатию по от-
ношению к политической жизни страны. 

Фактическая суть «социального контракта» между правящей 
элитой и большей частью общества –- стабильность в обмен на 
фактический отказ от конкуренции идей в выборе стратегической 
линии развития страны. Складывающаяся политическая ситуация 
единения партии власти при полной дезорганизации оппозицион-
ных сил является индикатором того, что пока реализация этого ва-
рианта развития функции управления является преобладающей. 
Условно этот вариант реализации функции управления называется 
«господство монопартийности». 
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Наст. время – 2020 г. Консолидация общества до 2010 г. (со-
циальный контракт – сужение демократических свобод в обмен на 
стабильность). Проявление признаков стагнации в условиях суже-
ния сферы конкуренции управленческих идей. 

2020–2040 гг. Нарастание стагнационных явлений. Усиление 
фракционной борьбы. Недееспособность оппозиции. Пассивность 
населения. Высокая уязвимость перед внешним воздействием. 

Вариант второй (эффективная демократия). Ключевым 
отличием от первого варианта является развитие многопартийной 
системы, которая предоставляет лучшие условия для организации 
конкуренции идей. Большинство современных успешных экономик 
функционирует в условиях многопартийной демократии. Основ-
ным препятствием для перехода к данной модели управления, как 
представляется, будет достаточно агрессивное внешнее окружение, 
что, как показывает опыт даже традиционных демократий, зачас-
тую оборачивается ущемлением некоторых демократических  
свобод граждан. Потенциал реализации этой формы правления 
значительно выше, чем у первого варианта, однако эффективность 
управления напрямую не вытекает из формы правления. 

Наст. время – 2020 г. Развитие нескольких дееспособных по-
литических центров (партий) в общественной жизни страны. Фор-
мирование условий конкуренции идей. Усиление борьбы с корруп-
цией органов государственной власти. 

2020–2040 гг. Построение дееспособных институтов много-
партийной демократии. Существенное улучшение качества госу-
дарственного управления. Значительное снижение уровня корруп-
ции. 

Вариант третий (политическая интеграция). Является 
развитием второго, но предполагает формирование полномочных 
наднациональных демократических институтов единого экономи-
ческого пространства, объединяющего ряд постсоветских госу-
дарств. Формирование дееспособных наднациональных структур и 
достижение целей реинтеграции части постсоветского пространст-
ва предполагает, что реализация функции управления будет высо-
коэффективной. Реализация этого варианта оставляет для страны 
возможности достижения сверхдержавного уровня. 

Наст. время – 2020 г. Формирование полномочных надна-
циональных демократических институтов единого экономического 
пространства. Формирование единой правовой базы функциониро-
вания государств ЕЭП. 
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2020–2040 гг. Обеспечение дееспособности наднациональ-
ных структур ЕЭП. Достижение целей реинтеграции части постсо-
ветского пространства. Формирование полномочного законода-
тельного органа, единого для стран – членов ЕЭП. 

Вариант четвертый (авторитаризм). Предполагает, что 
на определенном этапе исторического развития Россия может вер-
нуться к какому-либо типу авторитарного правления. Хотя истори-
чески, особенно в условиях агрессивного внешнего окружения, ав-
торитарный тип правления временами являлся достаточно 
эффективной формой правления, в социально-экономических усло-
виях XXI столетия он предстает анахронизмом и экспертами рас-
сматривается скорее как возможный временный отход с позиций 
демократического устройства системы управления страной, а не 
как возможность формирования устойчивой управленческой тен-
денции. 

Наст. время – 2020 г. Сползание к авторитарной форме 
правления. Краткосрочное улучшение управляемости страной. 

2020–2040 гг. Реализация мобилизационного варианта разви-
тия страны. Рост коррупционных явлений в системе государствен-
ного управления. 

Вариант пятый (неэффективное управление). Ввключает в 
себя все другие варианты, в том числе потерю государственного 
управления в результате войн, природных катаклизмов, различные 
варианты переходных форм правления. К этой же группе отнесем 
возможные сценарии реализации низкоэффективных управленче-
ских схем демократического типа. По своей структуре этот вариант 
достаточно рыхлый и рассматривается не столько с целью его соб-
ственного позиционирования, сколько для формирования полной 
группы возможного развития событий, т.е. имеет вспомогательную 
функцию. 

Наст. время – 2020 г. Потеря устойчивости государственного 
управления в результате войн, природных катаклизмов, реализации 
низкоэффективных управленческих схем демократического типа. 

2020–2040 гг. Стагнационное развитие общества. 
Полученные на основе обработки мнений экспертов резуль-

таты показывают, что до 2020 г. наиболее вероятно сохранение 
сложившейся системы, когда преобладает влияние одной полити-
ческой силы. Одинаковые перспективы реализации в период до 
2020 г. имеют наиболее эффективные второй и третий варианты 
(всеобъемлющая демократия и формирование наднациональных 
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структур), но оба они существенно уступают варианту «заморо-
женной» монопартийности. После 2020 г., вероятнее всего, реали-
зуется второй вариант управления, и с вероятностью практически в 
два раза меньше – вариант построения интегрированного сообще-
ства на постсоветском пространстве. Вероятность реализации чет-
вертого и пятого вариантов на протяжении всего периода прогноза 
определена как крайне низкая. 

9. Демографический фактор. Веер сценариев народонасе-
ления включает пять вариантов. 

Вариант первый (либеральный и/или репрессивный). Пред-
полагает спонтанное развитие демографической ситуации в стране, 
подобно тому как это происходило в предшествующие три декады. 
Игнорируется необходимость активизации программ стимулирова-
ния рождаемости, демографическая политика сводится к снижению 
смертности и мало что делается для привлечения в страну имми-
грантов. Сокращение суммарного коэффициента рождаемости в 
2040 г. до 1,01–1,1 рассматривается как составной компонент 
улучшения качества жизни, расширения «планирования семьи» и 
плюрализма форм брачно-семейных отношений. При этом умень-
шение к 2040 г. численности российского населения до 94,5– 
96,8 млн. на фоне повышения благосостояния граждан не приведет 
к росту внутренней напряженности. На протяжении прогнозируе-
мого периода смертность будет медленно сокращаться вследствие 
роста уровня жизни всех слоев населения. В данном варианте про-
гноза, по сути, описан происходящий ныне отказ правительства и 
общественности от активной просемейной политики и от мощного 
стимулирования рождаемости. Таким образом, в данном варианте 
предусматривается снижение после 2020 г. суммарного коэффици-
ента рождаемости в соответствии с динамикой репродуктивных 
ориентации населения. При этом возможны незначительные коле-
бания миграционных потоков, укладывающиеся в модель нулевого 
сальдо миграции. Подобное развитие демографических событий 
вполне реально при наличии общественного мнения в стране, оп-
равдывающего сложившееся положение вещей и отказ от какой-
либо активной демографической и просемейной политики или же 
ошибочной демографической политики, построенной на репрес-
сивных мерах. 

Наст. время – 2020 г. Отказ от активизации программ рож-
даемости. Концентрация демографической политики на снижении 
смертности. Пассивная иммиграционная политика. 
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2020–2040 гг. Сокращение суммарного коэффициента рож-
даемости в 2040 г. до 1,01–1,1. Приоритет программам «планиро-
вания семьи». Расширение плюрализма семейно-брачных отноше-
ний. 

Вариант второй (иммиграция). Рассматривается возмож-
ность проведения активной иммиграционной политики без акцента 
на повышение рождаемости. При норме иммиграции 0,2–0,3% от 
общей численности населения последнее в 2040 г. составит 100,1–
115,2 млн. – как минимум на 6 млн. больше, чем в случае отсутст-
вия внешней иммиграции. Таким образом, во втором варианте до 
2020 г. режим воспроизводства остается прежним, но внешние и 
внутренние события в стране на фоне все растущей убыли населе-
ния создают такую политическую атмосферу, из-за которой прави-
тельство в 2021–2040 гг. решается на умеренное привлечение им-
мигрантов из ближнего и дальнего зарубежья. Полная компенсация 
убыли населения в этот период невозможна. Ассимиляция «при-
шлых» как россиян не может быть столь же успешной, как в США, 
изначально ориентированных на рост в основном за счет иммигра-
ции и имеющих огромный по времени и методам опыт адаптации 
мигрантов к новым условиям жизни. Тем не менее в данном вари-
анте за точку отсчета при определении нормы иммиграции берется 
сначала 0,2–0,3% от численности населения (процент США). Одна-
ко расчеты показывают способность иммиграции компенсировать 
лишь 20 млн. потерь. Увеличение же иммиграционного притока в 
три-четыре раза по сравнению с принятой в данном варианте нор-
мой является совершенно неподъемной в социально-
экономическом отношении проблемой не только для России, но и 
для США. Не говоря уж о том, что Россия рискует превратиться в 
другую страну, ⅔ населения которой оказались бы иммигрантами и 
их детьми. 

Наст. время – 2020 г. Неэффективная политика повышения 
рождаемости. Стимулирование притока иммигрантов. 

2020–2040 гг. Активная политика привлечения иммигрантов 
из стран ближнего и дальнего зарубежья. Численность населения 
страны к 2040 г. –100,1–115,2 млн. человек. 

Вариант третий (эволюционный регресс). Делается ставка 
на демографическую политику «для свободных людей в свободном 
обществе», т.е. в обществе, где каждый сам выбирает собственные 
линии социального поведения, в том числе репродуктивного. Здесь 
предусматривается повышение престижа семьи с тремя-четырьмя 
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детьми, среднедетного отцовства и материнства, семейного образа 
жизни вообще в сопоставлении с одиночно-холостяцким. Одно-
временно предлагаемая модель среднедетной семьи (как альтерна-
тива малодетной) мощно поддерживается экономическим стимули-
рованием в рамках программы ДНК (доходы–налоги–кредиты). 
Просемейная политика общества связана с выравниванием поло-
жения института семьи среди других социальных институтов, с 
переориентацией общественного мнения, экономики, социальной 
сферы, деятельности правительства, политических партий, средств 
массовой информации на трехдетную семью. Итогом реализации 
этого варианта может быть совпадение с тенденцией «среднего» 
варианта ООН, т.е. численность населения России по этому вари-
анту составит примерно 140,6 млн. человек в 2020 г., 128,9 млн. 
человек – в 2040-м. 

Наст. время – 2020 г. Формирование программ повышения 
престижа семьи с тремя-четырьмя детьми, среднедетного отцовства 
и материнства, семейного образа жизни вообще в сопоставлении с 
одиночно-холостяцким. Демографическая политика для свободных 
людей в свободном обществе. Численность населения к 2020 г. – 
140 млн. человек. 

2020–2040 гг. Численность населения к 2040 г. – 128,9 млн. 
человек. 

Вариант четвертый (перелом – 2060 г.). Базируется на 
предположении, что до 2020 г. удастся удержать суммарный коэф-
фициент рождаемости на уровне минимум 1,3, а потом поднять его 
до 1,5 в 2030 г. и до 1,8 в 2040 г. Этот уровень рождаемости сокра-
тит темпы убыли населения и даст возможность перелома депопу-
ляции на рубеже 2060 г. 

Наст. время – 2020 г. Удержание уровня рождаемости на по-
казателе 1,3. 

2020–2040 гг. Поднятие уровня рождаемости до 1,8 к  
2040 г. 

Вариант пятый (интеграционный). Решения демографиче-
ской проблемы связаны с развитием интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. В принципе, в этом варианте нет ни-
чего нового. В частности, интеграционные процессы в Европей-
ском союзе не в последнюю очередь связаны с необходимостью 
решения демографической проблемы. Соответственно объединение 
Европы создает условия для сохранения мирового политического и 
экономического влияния Старого Света, в том числе и за счет де-
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мографического укрупнения. Аналогичным образом объединение 
какой-то части государств постсоветского пространства позволило 
бы снизить остроту демографической проблемы как за счет более 
гибкого использования человеческих ресурсов (поскольку пробле-
ма депопуляции характерна не только для России, но и для других 
государств постсоветского пространства), так и за счет формирова-
ния более благоприятных социальных условий, что может положи-
тельно сказаться на рождаемости. Если аналогичных тенденций 
удастся достичь в других странах Евроазиатского сообщества, то в 
зависимости от его политико-экономической конфигурации чис-
ленность населения в рамках сообщества может составить свыше 
200 млн. человек. Это – уровень великой демографической держа-
вы в верхнем ее спектре. 

Наст. время – 2020 г. Активное развитие интеграционных 
процессов на постсоветском пространстве. Гибкое использование 
трудовых ресурсов единого экономического пространства. 

2020–2040 гг. Повышение социального оптимизма и, как 
следствие, улучшение демографических показателей. 

Таким образом, фактически только пятый вариант оставляет 
России возможность сохранения статуса полноценного великого 
государства в составе наднационального Евроазиатского сообще-
ства. Определенный оптимизм внушает и четвертый вариант, пред-
полагающий преодоление тенденции депопуляции к 2060 г. и воз-
вращение России к 2080 г к нижней границе уровня великого 
государства в демографическом измерении. Остальные варианты 
ведут к падению статуса России в демографическом из-мерении 
после 2040 г. В третьем варианте наименьшая убыль населения 
достигается в 2080 г., а ликвидация депопуляции переносится на 
XXII в. При этом для перехода к простому воспроизводству насе-
ления в 2080 г. активную просемейную политику стимулирования 
рождаемости надо начинать уже сейчас. Отсутствие такого рода 
решений отодвигает решение проблемы убыли российского насе-
ления на следующий век, но риск распада страны сделает к тому 
времени эту тему устаревшей. Третий вариант принципиально от-
личается от второго, где сохраняется депопуляционный режим 
воспроизводства населения, а манипуляции с иммиграционными 
потоками обслуживают текущие нужды правящих элит. При этом 
варианте создается режим расширенного воспроизводства населе-
ния за счет усиления потребности в детях и многократного (до 
50%) увеличения доли трехдетных семей в структуре браков. Од-
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нако конструирование подобного режима позднее 2010 г. благода-
ря лаговому эффекту социальных норм малодетности и «плохой» 
демографической структуры, сложившейся в эпоху сверхнизкой 
рождаемости, не позволит устранить убыль населения в XXI в. да-
же с учетом небольшого иммиграционного притока. Второй вари-
ант показывает неизбежность сокращения численности населения, 
несмотря на усилия по привлечению мигрантов из других стран, 
поскольку продолжается ослабление потребности в детях и, как 
следствие, спад рождаемости. «Заманивание» иммигрантов, осо-
бенно репродуктивного возраста, потребует огромных капитало-
вложений, видимо, более значительных по сравнению с инвестиро-
ванием в стабильную семью с тремя детьми. Но его внешне 
обманчивая привлекательность для правительства заключается в 
том, что приезд иностранцев чисто количественно делает менее 
заметной убыль населения. Следует учесть, что иммиграционная 
политика способна компенсировать лишь незначительную часть 
естественной убыли населения. Первый вариант является наиболее 
негативным, так как связан с полным отказом от осуществления 
демографической политики либо с ее проведением на основе при-
нуждения населения к определенным моделям репродуктивного 
поведения (запрет на аборты и разводы, ограничение свобод насе-
ления, предпочитающего холостяцкий и, увы, однодетно-
разводный образ жизни, штрафы за «неугодное», например гомо-
сексуальное, поведение и т.д.). 

Отказ от активной демографической политики приведет к 
вымиранию наций под лозунгом скорейшего перехода к «золотому 
миллиарду». Латентно этот вариант содержит международное со-
глашение между демографически разнородными лагерями уже де-
популирующих и пока еще не депопулирующих наций. Достиже-
ние такого политического равновесия весьма проблематично и 
невероятно в ближайшее время, особенно в связи с ростом терро-
ризма. Данный вариант довольно условен, если не фантастичен, не 
только с демографической точки зрения, но и с социально-
политической. Отсутствие у лидеров государств беспокойства по 
поводу вымирания населения их стран, отказ от политических мер 
нейтрализации депопуляции возможны лишь на протяжении двух-
трех десятилетий – пока для всех не станут очевидными негатив-
ные последствия отрицательного естественного прироста. Только 
активизация мальтузианских и феминистских организаций способ-
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на оправдать бездействие и полное подчинение разрушительной 
тенденции. 

Применение репрессивных мер при авторитарном правлении 
в силу неэффективности подобной политики и углубления депопу-
ляции будет вести к дальнейшему ужесточению власти, баланси-
рующей на грани государственного распада по мере приближения к 
численности населения страны в 40–50 млн. В государстве с самой 
низкой плотностью населения в мире и с самой большой площадью 
территориальная целостность может сохраняться лишь при нара-
щивании военной мощи. Конечно, найдутся и еще какие-то другие 
способы предотвращения депопуляционного краха государства, но 
здесь следует подчеркнуть, что для возникновения в обществе со-
ответствующей атмосферы, позволяющей искать необычные мето-
ды компенсации вымирающего населения, для начала в нем должна 
прижиться и стать общепризнанной идеология спасения страны в 
кратчайшие сроки. 

Следует также отметить, что отказ от «вмешательства» фак-
тически соответствует дальнейшей деградации института семьи, не 
выполняющего своих функций по рождению, содержанию и воспи-
танию нескольких детей. На деле сейчас реализуется один их них – 
декларативная политика полумер, важных, но абсолютно недоста-
точных и не отражающих глубины демографической катастрофы. 
Она – не только в продолжающейся депопуляции населения, но и в 
том, что даже для критически важных сегментов занятости (Воо-
руженные силы, правоохранительные органы, стратегически важ-
ные и технологически потенциально опасные объекты и др.) уже 
сейчас ощущается дефицит не просто подготовленных, но физиче-
ски и психически здоровых кадров. Когда же она будет во всей 
остроте осознана не только отдельными деятелями или экспертами, 
но всем обществом, когда сложится адекватное понимание этого 
вызова, то придется от нынешнего демографического либерализма 
переходить к очень жесткой репрессивной демографической поли-
тике, независимо от политических убеждений власти. Депопуля-
ция, деградация здоровья, появление эпидемий старых и новых бо-
лезней будут происходить на фоне кризиса расселения. Здесь 
выбор тоже будет сделан страной в лице миллионов ее граждан – 
либо в пользу сценария преимущественного роста Москвы и неко-
торых других городов (в результате вслед за исчезнувшими за по-
следние 15 лет почти 20 тыс. населенных пунктов последуют в не-
бытие еще десятки тысяч); либо сложится более гармоничная 
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структура расселения. По сути, депопуляционная политика ведет к 
сокращению численности населения в два раза уже через 50 лет и в 
три раза – к 2080 г. К тому же это политика экономических проти-
воречий между потребностью в рабочей силе и уменьшением чис-
ленности трудовых ресурсов, между потребностью в росте произ-
водительности труда и тенденцией к экономическим спадам из-за 
сворачивания многих видов производства в условиях старения на-
селения и падения рождаемости. 

Сценарии глобального развития. Движущей силой сцена-
риев глобального развития выступает сложная конфигурация игро-
ков, из взаимодействия которых складывается исторический ход 
событий. 

Сценарий жесткой глобализации основывается на предпо-
ложении, что основные центры силы Евроатлантического сообще-
ства (США и ЕС) будут выступать единой коалицией в процессе 
трансформации системы международных отношений и мировой 
экономической системы. Фактически этот сценарий означает успех 
стратегии однополярного миропорядка. Экономическими результа-
тами внедрения этой модели могут стать фиксация при помощи 
экономических и внеэкономических методов монополии Запада на 
развитие высоких технологий, в том числе в сфере финансов, и из-
влечение соответствующих рентных доходов, в то время как стра-
нам остального мира будет отведена вспомогательная роль и функ-
ции доноров, плательщиков различных видов рентных доходов, 
прежде называвшихся данью. В зависимости от специфики стран 
их функциями могут быть поставка сырья, трудовых ресурсов, раз-
мещение на своей территории вредных производств, организация 
природных заповедников с целью поддержания надлежащего ми-
рового природного баланса, явное или скрытое кредитование 
«эмиссионного центра» мировой резервной валюты и т.д. Данный 
сценарий предполагает, что в военной области отрыв США и стран 
Запада от всего остального мира в военно-технологическом плане 
резко возрастет. С большой вероятностью будут сняты пока еще 
остающиеся ограничения на использование военной силы для 
обеспечения интересов США и Евроатлантического сообщества в 
целом. Воплощение сценария жесткой глобализации предполагает 
практически с неизбежностью кризисный фон развития междуна-
родной обстановки. Для сохранения своего лидерства США с вы-
сокой вероятностью должны провоцировать глобальную напря-
женность через политику «управляемых конфликтов», «сброса в 
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хаос», «непредсказуемого переформатирования правил игры» и т.д. 
Ярким примером такого провоцирования «хаоса» и управления им 
является современный финансово-экономический кризис. Основ-
ным риском такого сценария является то, что недовольство элит 
традиционных и новых центров силы своим несуверенным стату-
сом будет нарастать, приводя к открытым и завуалированным по-
пыткам расшатать монополярный миропорядок. Яркими примера-
ми в этом смысле являются Венесуэла, Куба, Никарагуа, Иран и 
Северная Корея. Их эпатаж в мировой политике вряд ли был бы 
возможен без поддержки более крупных мировых игроков, в том 
числе и действующих в составе доминирующей коалиции. Несо-
мненным ограничителем полномасштабного развертывания данно-
го сценария является и внутренняя оппозиция ему в самих США. 

Вместе с тем в долгосрочной перспективе лидерство высоко-
развитых государств начала XXI в. может быть подорвано небла-
гоприятными для них демографическими тенденциями и их след-
ствиями. Так, в значительной степени «состарится» (более 40% 
населения в возрасте 60 лет и старше) и сократится население ев-
ропейских стран (например, Германии – с 82 до 71 млн.) и Японии 
(со 127 до 109 млн.). При этом население относительно «молодых» 
(около 30% в возрасте 60 лет и старше) Китая, Индии и Ирана воз-
растет соответственно с 1290 до 1460 млн.; с 1030 до 1570 млн.; с 
68 до 121 млн. человек. Восполнение трудовых ресурсов может 
идти только за счет расширения внешней миграции, что создает 
серьезную угрозу сохранению культурной самобытности. В отли-
чие от Старого Света, в США, очевидно, произойдет значительный 
рост (с 281 до 397 млн. человек) и омоложение населения преиму-
щественно за счет мигрантов из Латинской Америки, что приведет 
к коренному изменению национально-расовой структуры амери-
канского общества. 

Исходя из этого государства Евроатлантического сообщества 
будут стремиться в полной мере задействовать технологическое и 
военное преимущество над остальным миром для максимально 
долгого закрепления своего лидерства в условиях неблагоприятной 
демографической и экономической ситуации. Для удержания ли-
дерства и управления остальным, «ресурсообеспечивающим» ми-
ром Западу может потребоваться выстраивание жесткой иерархи-
ческой структуры. Инструментами реализации такой политики 
будут выступать торговые войны, различные режимы, препятст-
вующие развитию высоких технологий за пределами Евроатланти-



 37

ческого сообщества, и широкое использование механизмов сило-
вой коррекции обстановки. В частности, на неформальном уровне в 
среде западной элиты активно обсуждаются различные варианты 
решения демографической проблемы развивающихся стран – от 
внедрения программ насильственной стерилизации до провоциро-
вания серии военных конфликтов. Например, рассматривается воз-
можность военного конфликта с ограниченным применением ядер-
ного оружия между Индией и КНР. В этом контексте может 
рассматриваться и гипотетический региональный военный кон-
фликт между Россией и Китаем. 

Ресурсы для проведения геоэкономических войн будут изы-
маться из жертв «нового колониализма», к числу которых станут 
относить большинство развивающихся государств. Россия, сохра-
няющая умеренные темпы экономического роста и одновременно 
сокращающая численность населения, но имеющая значительный 
ресурсный потенциал, по всей видимости, будет рассматриваться 
США, ЕС и Китаем в качестве одного из объектов проведения по-
литики «нового колониализма». Борьба за доступ к российским ре-
сурсам и ресурсам других постсоветских государств между ЕС, 
США и Китаем поставит под угрозу контроль Российской Федера-
ции над имеющимися и перспективными магистральными путями 
энергоносителей, прежде всего каспийских и центральноазиатских 
углеводородов. При этом ведущие державы будут активно поддер-
живать дезинтеграционные процессы в СНГ, чтобы не допустить 
возрождения под эгидой Российской Федерации мощного межго-
сударственного объединения с единым оборонно-стратегическим и 
народно-хозяйственным комплексом. 

Что касается России, то в случае успеха сценария «жесткой 
глобализации» интегральный статус силы России уменьшится 
вдвое по сравнению с нынешним уровнем. Придется либо вынуж-
денно, в обстановке цейтнота и отсутствия кадров, срочно перехо-
дить на мобилизационную схему модернизации экономики («иначе 
нас сомнут»), либо задумываться об условиях почетной сдачи су-
веренных позиций, раздела страны на зоны влияния и передачи 
этих зон под протекторат США, НАТО, Китая, Японии. 

Сценарий умеренной глобализации. Он базируется на пред-
положении о том, что относительная мощь США будет снижаться, 
а Европейский союз и Китай существенно усилят свою роль в ми-
ровой экономике, приближаясь в военно-технологическом плане к 
США. При этом на рубеже веков только США полностью или поч-
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ти полностью имели производственные возможности по 84 крити-
ческим технологиям. Германия, Франция, Китай, Россия – соответ-
ственно по 60, 68, 14, 44. При благоприятных условиях Япония, 
Индия и Россия также способны проводить самостоятельную гео-
политическую стратегию. Формирование самостоятельной латино-
американской и, условно говоря, «исламской» коалиций присутст-
вия глобальных игроков в данном сценарии не предполагает. 
Одной из версий данного сценария является формирование вре-
менной или долгосрочной мегакоалиции нескольких центров силы 
глобального и регионального масштаба, но реализация подобного 
сценария станет возможной лишь в случае, если жесткость внеш-
ней политики Вашингтона превысит определенный порог.  

Россия при реализации этого сценария совместно со своими 
партнерами имеет шанс выйти на позиции одного из мировых эко-
номических и геополитических лидеров. Обязательное условие 
этого – способность выступить консолидирующим центром инте-
грационных процессов на постсоветском пространстве. Для сохра-
нения контроля над своими территориальными и природными ре-
сурсами России следует существенно усилить показатели 
управления, внешней политики, науки и образования. Интеграль-
ный показатель силы России несколько вырастет. 

Сценарий возрастания роли регионов основывается на до-
пущении, что главной тенденцией в международных отношениях 
станет формирование конкурирующих между собой торгово-
экономических зон, крупнейшими из которых будут североамери-
канская и азиатско-тихоокеанская, а также ЕС. Соперничество  
между ними по мере выравнивания их экономической мощи уси-
лится – они будут вести борьбу за рынки, спорные территории и 
ресурсы. Необходимыми условиями реализации такого сценария 
являются обострение торговых войн и неэффективность механиз-
мов ВТО, вплоть до его распада. Данный сценарий подразумевает 
возникновение относительно самодостаточных субглобальных 
экономических систем, взаимодействие которых на межблоковом 
уровне ограничено. В реальности процессы развития механизмов 
«таможенного разоружения», соглашений о свободной торговле на 
двусторонней и региональной основе стремительно развиваются в 
последние 20 лет на фоне эрозии механизмов международной тор-
говли. О масштабе развития региональных институтов торговли 
свидетельствует число зарегистрированных в ВТО региональных 
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торговых соглашений: на начало 2008 г. их существовало около 
400. 

Если Россия в рамках данного сценария не сможет добиться 
сильного влияния на постсоветском поле, то она станет ареной от-
крытой и весьма жесткой экспансии со стороны других метарегио-
нальных группировок. В рамках данного сценария рассматривают-
ся два варианта – позитивной и негативной регионализации. 

Позитивная регионализация. Реализация данного сценария 
может включать следующие события: ускоренную динамику про-
цесса объединения России, Беларуси, Казахстана и других постсо-
ветских государств в единое союзное государство или форсирован-
ный интеграционный процесс на базе ЕврАзЭС и ОДКБ; 
формирование дееспособных наднациональных органов в рамках 
единого экономического пространства. Данный сценарий подразу-
мевает обострение глобальных торговых и финансовых противоре-
чий. Эта конфликтность после 2010 г. может вызвать изменение 
формата функционирования ВТО – от межгосударственного эко-
номического регулирования к преимущественно межблоковому. 
Далее усилятся интеграционные процессы внутри основных эко-
номических региональных группировок при общем ослаблении 
влияния глобализационных структур. Надо сказать, что при реали-
зации данного сценария ожидается существенный рост мощи Рос-
сии, превышающий сценарий умеренной глобализации по всем ос-
новным показателям.  

Негативная регионализация. Для данного сценария вариант 
возможных событий во многом повторяет рисунок сценария жест-
кой глобализации. Это, в частности, отказ ряда стран СНГ от инте-
грационных планов, включая утверждение преимущественно про-
западной ориентации Украины и отказ Беларуси от создания 
союзного государства с Россией. Кроме того, данный сценарий ха-
рактеризуется такими возможными и знаковыми событиями, как 
размещение американских или натовских сил на территории ряда 
постсоветских государств (Грузии, Украины, Армении, Азербай-
джана и др.) под прикрытием задач урегулирования конфликтов в 
этих регионах. Окончательным этапом трансформации европей-
ской части постсоветского пространства может стать включение 
Украины, Грузии и Азербайджана, а также Беларуси, Молдовы и 
Армении в структуры НАТО. Приближение НАТО к Каспийскому 
региону создаст серьезное давление на внешнеполитический курс 
Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Как результат, дезинтегра-
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ция постсоветского пространства таит существенный риск расфор-
мирования или выхолащивания интеграционного потенциала 
ОДКБ и СНГ. 

При таком сценарии Россия может утратить суверенный кон-
троль над нефтегазовым и транспортным комплексом, другими 
стратегическими областями, включая кредитно-денежную систему, 
воздушное пространство и радиочастотный ресурс страны. Управ-
ление полностью сосредоточится в руках транснациональных кор-
пораций с участием, как обычно, заангажированных внутрироссий-
ских игроков. Это будет частью процесса по превращению России 
в рыхлую конфедерацию (в результате деятельности сепаратист-
ских группировок в национальных автономиях) и ослаблению цен-
тральной власти. Может распространиться практика ввода контин-
гента иностранных войск на территорию России в случае 
нестабильной социально-политической обстановки. Сложное внут-
риполитическое положение станет основой требований Запада, 
поддержанных Китаем, о передаче международным силам контро-
ля над российским ядерным оружием, под надзором которых оно 
будет уничтожаться. Все эти события спровоцируют ситуацию, в 
которой Россия вынуждена будет согласиться на переход к Японии 
контроля над Сахалином и Курилами. Национальные автономии 
России на Северном Кавказе будут отданы под международный 
протекторат. Утраты суверенитета произойдут и на других направ-
лениях, включая Арктику. 

В рамках этих сценарных геополитических трансформаций 
Россия утратит статус одного из мировых центров силы. При всей 
кажущейся фантастичности подобного поворота событий для соз-
нания современного россиянина стоит отметить, что существует 
обширная база проектов, юридически обосновывающих расчлене-
ние и подчинение России различным глобальным игрокам. Только 
разных территориальных конфигураций административно-
политического деления России на несколько стран известно не ме-
нее 30. О фундаментальности такой угрозы для России всего лишь 
три года назад публично высказался ее нынешний президент. Ме-
нее века назад и Россия, и другие крупнейшие государства, в том 
числе имперского типа, пережили государственные катастрофы, и 
почти все они перестали существовать как «геополитические ре-
альности». Всего лишь менее 70 лет назад вопросы конфигурации 
господствующих сил на планете практически повсеместно реша-
лись в жестокой мировой войне. Два послевоенных десятилетия 
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дали импульс независимости почти 100 странам, создав новые, бо-
лее завуалированные формы колониальной эксплуатации. Менее 20 
лет назад коллапс СФРЮ и СССР привел к образованию более 15 
новых государств и к серьезному изменению и усложнению сфер и 
форм геополитического и геоэкономического влияния. Новая волна 
расшатывания мирового порядка, опирающегося на результаты Ял-
тинского соглашения и Вестфальского миропорядка, стала наби-
рать силу с началом текущего века. События в США, оккупация 
Ирака и Афганистана, сепаратизация Косова, военный конфликт в 
Закавказье, ситуация в Латинской Америке, бессилие ООН, жест-
кое манипулирование мировым общественным мнением со сторо-
ны глобальных СМИ – это маркеры перехода к новому миропоряд-
ку, усложнению, хаотизации, смене форматов международных 
отношений и мировой экономики. 

К рубежу 2070–2080-х годов очертания территории России 
во многом будут совпадать с ее границами начала XVI в. (без Си-
бири и Дальнего Востока, с небольшим отрезком береговой полосы 
на побережье Финского залива в районе Санкт-Петербурга). Госу-
дарственная граница на юге будет проходить по существующим 
административным границам с национальными автономиями. Ста-
тус России по второй половине текущего века стабилизируется на 
уровне третьеразрядной европейской страны со слабой экономи-
кой, ориентированной на поддержание транспортных коммуника-
ций по доставке ресурсов из Сибири и Дальнего Востока в Запад-
ную Европу. Основные показатели мощи России упадут более чем 
в два раза. 

Сценарий «Хаос», по сути, объединяет в себе несколько 
сценариев катастрофического развития, которое может быть спро-
воцировано различными факторами. В качестве примера можно 
рассмотреть возможность усиления террористической деятельно-
сти (теракты против предприятий ядерной и химической промыш-
ленности, получение террористами широкого доступа к производ-
ству оружия массового поражения) до таких масштабов, при 
которых экономика крупнейших центров современного мира ока-
жется в состоянии коллапса. Сетевая структура терроризма охватит 
многие страны. Другими факторами, которые способны спровоци-
ровать подобное развитие событий, могут стать и природные ано-
малии (реализация худших сценариев «парникового эффекта», 
космическая катастрофа, серия крупных землетрясений, изверже-
ний вулканов, ураганов и т.д.), и глобальный финансовый коллапс, 
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и крупномасштабный военный конфликт. Прогнозировать, как при 
таком сценарии будет меняться конфигурация основных центров 
интегральной мощи, в данной работе нецелесообразно. 

Реальное течение мировых событий содержит, как отмеча-
лось, элементы всех сценариев. Однако ретроспективно после рас-
пада СССР отчетливо прослеживается период доминирования ха-
рактеристик, присущих варианту «жесткой глобализации», – 
вплоть до 2004 г., когда доминанта сдвинулась в пользу сценария 
«умеренной глобализации». Эмпирическими маркерами этого 
сдвига стали нарастающие трудности, с которыми столкнулись 
США на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Америке и в 
Китае, серьезное ослабление положения доллара как мировой ва-
люты, развивающийся глобальный экономический кризис, умень-
шение роли международных политических и экономических  
институтов. В настоящее время очевидно повышение неопределен-
ности глобальной ситуации с тенденцией к смене сценарной доми-
нанты в пользу сценария регионализации. 

«Мир в России», М., 2010, № 1, с. 129–162. 
 
 
 
Марк Урнов,  
доктор политических наук 
УСЛОВИЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В РОССИИ  
СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ В ЭЛИТАХ 
 
Я не думаю, что нам стоит обсуждать вопрос о том, есть кри-

зис или нет. Давайте обсудим, как кризис воспринимается в нашей 
стране, как ведут себя элиты и общественное мнение. Говоря о по-
литической элите, я могу опираться только на личные наблюдения 
за публичным поведением ее отдельных представителей: их слова-
рем, тембром голоса, мимикой во время выступлений, стилистикой 
их PR-кампаний и т.д. Исходя из этих наблюдений, я склоняюсь к 
выводу, что наша политическая элита нынешний кризис восприни-
мает крайне серьезно и весьма тревожится по поводу его перспек-
тив. 

Одна из главных причин наблюдаемой на самом верху нерв-
ной реакции на кризис состоит, по-моему, в том, что группа, нахо-
дящаяся сегодня у власти, не имела опыта управления страной в 
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кризисных условиях. Эта группа оказалась на вершине властной 
иерархии в предельно благоприятных условиях: 

– рост мировых цен на нефть позволял не особенно задумы-
ваться о последствиях политических и управленческих ошибок: 
любая политическая ошибка (даже очень серьезная) демпфирова-
лась мощным притоком долларов в страну; 

– оживление экономики, в значительной степени связанное 
все с тем же ростом цен на нефть, обеспечивало повышение лич-
ных доходов и как следствие — положительное отношение к элите 
со стороны общества. 

Последнее очень важно. Социологические данные свидетель-
ствуют о том, что симпатии к власти со стороны населения постсо-
ветской России зависят от оценок людьми собственного благосос-
тояния и личных экономических перспектив. И вдруг почти 
мгновенно ситуация изменилась. Долларовый ливень прекратился. 
Экономические реалии потребовали непривычно тонких политиче-
ских решений; учета обстоятельств, которыми раньше пренебрега-
ли; понимания того, что совсем не все запросы лоббистских групп 
могут быть удовлетворены, что политика не сводится к пиару и пр. 
Резкие перемены всегда дискомфортны, тем более что в политиче-
ской системе, сложившейся у нас за последние десять лет, важней-
шими крепежными элементами стабильности были высочайший 
рейтинг первого лица или двух первых лиц и наличие у властвую-
щей группы ресурсов, достаточных для приобретения лояльности 
большей части региональных и профессиональных элит. 

Сейчас рейтинг стал медленно ползти вниз, а ресурсы оказа-
лись в дефиците. Элита, как мне кажется, не вполне представляет, 
как себя вести в такой ситуации. Наблюдаются растерянность, ус-
покаивание себя тем, что кризис скоро кончится. Между тем цело-
стной антикризисной программы все еще нет. Отношение к прово-
димым мерам у населения неоднозначное. Все это происходит на 
фоне нарастающего давления различных лоббистских групп. 

Прямым следствием такой нервозности является обострение 
внутриэлитной борьбы. Судя по всему, усиливается конкуренция 
команд президента и премьера. Это заметно хотя бы по соперниче-
ству за присутствие на телеэкране. Но видна, разумеется, лишь 
верхушка айсберга. Я далек от того, чтобы считать конкуренцию 
различных частей политической элиты чем-то отрицательным. По-
моему, подобная конкуренция, если она институционализирована и 
прозрачна, является благом. Но сегодня в России уровень институ-
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ционализации элитной конкуренции приближается к нулю. Кроме 
того, у нынешней политической системы нет встроенных стабили-
заторов: нет системы сдержек и противовесов, нет и легитимных 
организаций, которые в той или иной критической ситуации могли 
бы, не нарушая Конституцию, взять на себя функцию восстановле-
ния политической стабильности. Поэтому конкуренция внутри по-
литической элиты, если она достигнет достаточно высокого уровня 
накала и широких масштабов, может привести к дестабилизации 
политической ситуации с плохо прогнозируемыми последствиями, 
что очень опасно. 

Теперь об общественном мнении. Согласно социологическим 
данным, в обществе растет неудовлетворенность своей жизнью, 
оценки перспектив ухудшаются. Одновременно снижается склон-
ность к выходу на улицы и иным протестным действиям. Иначе 
говоря, в обществе растет не агрессивность, а разочарованность и 
политическая апатия. Эти данные меня не удивляют: они уклады-
ваются (пока что) в теоретическую модель общественной агрессив-
ности, которую я недавно описал в своей книге. Однако отсутствие 
в обществе роста агрессивности не должно расслаблять политиков. 
Последствия общественной апатии могут быть не менее опасны, 
чем последствия общественной агрессивности. Нам с вами хорошо 
известно, что апатичное общество перестает быть сдерживающим 
фактором внутриэлитной борьбы. Опасность усугубляется, если 
апатия в обществе сочетается с нервозностью в элитах (а у нас нер-
возность наблюдается не только на высшем – федеральном – уров-
не элиты, но и на уровне региональных элит). Если к общественной 
апатии и нервозности элит добавить упомянутое выше отсутствие 
встроенных политических стабилизаторов, то хрупкость и уязви-
мость нынешней российской политической ситуации станут оче-
видными. 

Теперь несколько слов об условиях возможной дестабилиза-
ции. Таких условий два: 

– отсутствие в элите консенсуса по поводу того, что нужно 
делать в условиях кризиса; 

– сопоставимость сил (ресурсов) конкурирующих групп, на-
ходящихся в высших эшелонах власти. 

Первое условие уже налицо. Чтобы убедиться в отсутствии 
единства на самом верху, достаточно почитать выступления наших 
политических лидеров и чиновников высшего звена. О том, что 
значительная часть чиновников среднего уровня разочарована в 
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нынешнем политическом курсе, свидетельствуют последние со-
циологические исследования, в частности исследование, проведен-
ное группой «Николо М». 

Второе условие пока отсутствует. Среди нескольких проти-
востоящих групп одна является доминантной. Административных, 
финансовых, силовых и иных ресурсов у нее значительно больше, 
чем у соперников. Но кризис может привести к тому, что ресурсы 
конкурентов станут сопоставимыми, например, за счет переориен-
тации на них других групп интересов. Если это произойдет, конку-
ренция может выйти из латентной фазы в открытую, начнется по-
ляризация (двухполярная, трехполярная и пр. – не важно), 
захватывающая региональные, силовые, экономические и прочие 
элиты. Вероятный итог – классическая ситуация открытой элитной 
борьбы без правил. При этом большая часть населения продолжит 
мирно копать картошку, а противоборствующие элитные группы 
будут апеллировать к инстинктам и чувствам небольших, но зато 
хорошо организованных и активных групп «народа». Каков будет 
результат такой борьбы – сегодня сказать невозможно. 

Словом, перспектива неясная. Все будет зависеть от того, как 
будет развиваться кризис. Между тем если мы посмотрим на эко-
номические прогнозы, то они постоянно ухудшаются: оценки про-
должительности и глубины кризиса растут и т.д. Что же касается 
политологического сообщества, то ему, за неимением возможности 
сколько-нибудь серьезно влиять на политическую ситуацию, оста-
ется только наблюдать.  

«Вестник Московского университета. Сер. Политология», 
М., 2009, № 6, с. 79–82. 

 
Э. Королёва, 
публицист (г. Владивосток) 
ИСЛАМ И ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ СТОЛКНОВЕНИЕ? 

Сейчас много говорят и пишут о глобализации, о столкнове-
нии двух цивилизаций. Почему цивилизации должны столкнуться? 
Если есть такая идея, значит, она кому-то нужна. Зачем ведется 
умышленная мощная пропаганда нашей разницы? Да, мы по при-
роде своей не можем быть одинаковыми, но это не означает, что 
религиозно разнополярные государства должны обязательно на-
чать войну друг против друга. Любому мировому конфликту всегда 
предшествовало идеологическое или религиозное столкновение. 
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Это предварительное противостояние являлось предвестником во-
енных действий. То же самое происходит и сейчас. Религиозные 
полюса должны держать равновесие, сохранять баланс мирового 
пространства. Любое силовое перетягивание ведет к гибели одной 
или двух сторон одновременно. 

Поликонфессиональный мир напоминает детские качели. Ко-
гда на двух краях находится одинаковое количество людей, все си-
дят спокойно, если происходит увеличение численности сидящих 
на одной из сторон, другая соответственно становится слабее и без-
защитнее. Центром этих полюсов является вера людей. Различие, 
по словам Р. Генона, не означает оппозицию. Полосу разделения 
проводят умышленно те, кому это выгодно. Это общепринятый 
факт. Да, все мы разные, но это не повод для войн и столкновений. 
80% населения нет никакой разницы, в какой цивилизации они жи-
вут и как живут другие. Это происходит не от безразличия, а от 
отсутствия необходимости думать о тех, кто на тебя не похож. 
«Общественные отношения носят безличный характер, их сущ-
ность не во взаимодействии конкретных личностей, но, скорее, во 
взаимодействии конкретных социальных ролей» (Г. Андреева). 
Расстановкой этих ролей занимаются государственные и религиоз-
ные деятели. «Социальная роль есть фиксация определенного по-
ложения, которое занимает тот или иной индивид в системе обще-
ственных отношений. К такому пониманию социальной роли 
следует еще добавить, что существенным здесь является не только 
и не столько фиксация прав и обязанностей (что выражается тер-
мином «ожидание»), сколько связь социальной роли с определен-
ными видами социальной деятельности личности. Кроме этого, со-
циальная роль всегда несет на себе печать общественной оценки: 
общество может либо одобрять, либо не одобрять некоторые соци-
альные роли. В действительности каждый индивид выполняет не 
одну, а несколько социальных ролей: он может быть бухгалтером, 
отцом, членом профсоюза, игроком сборной по футболу и т.д.» 
(Г. Андреева). К определенной социальной роли можно отнести и 
религиозность человека. 

Спорят ученые, религиозные деятели, что нас ждет завтра. 
Пишутся сценарии, делаются прогнозы на будущее. Ведутся дис-
куссии о том, какой мировой порядок скоро наступит, яро отстаи-
ваются определенные точки зрения, приводится масса доводов в 
пользу мощной идеи. Причем большинство «сценаристов» претен-
дуют на их исключительность. Не надо громко спорить. Все громо-
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гласные идеи пусть не сразу, но обязательно через какой-то про-
межуток времени превращаются в прах. Мы в своей стране так и не 
построили коммунизм. Сколько в эту идею было заложено средств, 
а главное – человеческих жизней! Для чего? И почему? Можно, 
конечно, оправдывать всех вождей, что они хотели для нас только 
добра. И поэтому они боролись со всякой нечистью, мешающий им 
создавать мифическую страну под названием «Коммунизм». И та-
ких примеров за все время существования человечества несчетное 
количество. 

Будущая картина мира, по мнению разных западных иссле-
дователей, может быть представлена в двух вариантах. Первый – 
это неизбежное столкновение мусульманства и христианства, а как 
результат, по моему мнению, все-таки возможна ядерная война. 
Второй, конечно же, связан с процессами глобализации, победо-
носной в которой будет одна-единственная держава. Эти оба вари-
анта имеют все необходимые доказательства в свою пользу. Если 
обратить внимание на эти сценарии будущего, то они не сулят на-
шей планете мирного сосуществования. Исход у них обоих будет 
печальным. Радует только одно, что у нас еще есть шанс изменить 
ход истории. И далеко не последнюю, если не первую, скрипку в 
международном оркестре сыграет Россия. Своим примером добро-
соседского сосуществования большого количества этносов и кон-
фессий наша страна сумеет доказать всем, что мир можно постро-
ить даже без заключения международных договоров. 

Жителей планеты очень сильно запугала нарастающая угроза 
с мусульманского Востока. Исламофобия становится болезнью 
многих политиков, не говоря уже о простых людях, жизнь которых 
сегодня ничего не стоит. Россию эта острейшая проблема не обош-
ла стороной, но, в отличие от других стран, конфликты на религи-
озной почве здесь менее масштабны. Основа мирного сосущество-
вания заложена, во-первых, в историческом прошлом нашего 
государства, во-вторых, в особом российском менталитете, в духе 
людей. 

Давайте совершим небольшой экскурс в историю, касаю-
щуюся ислама и православия. Ислам в России на протяжении уже 
нескольких веков – вторая по численности и по значимости рели-
гия после православия. В истории страны он «играл и играет гораз-
до более значительную роль, чем это всегда официально признава-
лось. Он всегда оказывал (и продолжает в определенной мере 
делать это и сейчас) влияние на религиозную ситуацию в стране, 
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этнокультурные и этносоциальные процессы, межэтнические и 
идеологические конфликты, экономическое и политическое разви-
тие, международные позиции и внешнюю политику России» (Лан-
да Р.Г., 1997, с. 40). На протяжении всего XX в. эти две великие 
религии одинаково  испытали на себе все великие потрясения этого 
периода. 

В последние 20 лет религиозная ситуация в Российской Фе-
дерации радикально изменилась. По мнению некоторых авторов, 
религиозная ситуация в исламском сегменте конфессиональной 
картины России определяется главным образом тремя тенденция-
ми:  

– во-первых, происходит усиление фундаменталистских идей 
в традиционно исламской среде, где так называемый ваххабизм 
начинает занимать нишу идеологии политического и социального 
протеста, особенно для молодежи из низших общественных слоев;  

– во-вторых, в связи со стабилизацией экономического поло-
жения в стране под влиянием работы зарубежных религиозных 
центров происходит некоторый всплеск деятельности новых рели-
гиозных организаций, выдерживавших определенную паузу после 
принятия Закона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях»;  

– в-третьих, активизируется Русская православная церковь, 
особенно в сфере школьного религиозного образования и финансо-
во-имущественных отношений с государством. Все это свидетель-
ствует, что в религиозной политике и государственно-
конфессиональных отношениях в ближайшем будущем, скорее 
всего, будут происходить серьезные изменения.  

Поскольку ислам, в отличие от других религий, представляет 
собой не просто определенную концессию, он прежде всего явля-
ется основополагающим фундаментом социальной жизни  
мусульман. В настоящее время современный российский ислам 
представлен двумя основными идеологическими течениями: тра-
диционализмом и фундаментализмом. Эти направления объединяет 
основной догмат мусульманства – неразделенность духовного и 
светского. Это означает, что светская жизнь и религия – одно це-
лое. Несмотря на общий для всех течений принцип, традиционали-
сты, фундаменталисты и модернисты имеют существенные и впол-
не определенные отличия друг от друга. Традиционализм 
характеризуется тем, что его сторонники (их еще иногда называют 
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ортодоксами) выступают против каких-либо реформ в исламе (До-
баев И.П.). 

Считается, что в сегодняшней России сосуществуют и сопер-
ничают «два ислама» – традиционный, «мягкий», исповедуемый 
большинством мусульман, и жесткий, политизированный, адепты 
которого считают, что исторически сложившиеся в России формы 
ислама подверглись искажениям, от которых следует избавляться, 
восстановив истинно исламские нормативы поведения и образа 
мышления. Если обратиться к истории Советского государства, то 
в советской России традиционализм способствовал выживанию 
мусульманской религии, поэтому именно он стал естественной и, 
по сути, единственной широкой базой религиозного ренессанса  
80-х – первой половины 90-х годов. Именно в традиционалистском 
сознании аккумулировался тот возрожденческий потенциал, кото-
рый после снятия атеистических барьеров был реализован в рели-
гиозной, социокультурной, политической активности российских 
мусульман (Малашенко А.В., 1998, с. 96). 

В целом для традиционного российского ислама были харак-
терны низкая степень политизации, терпимость к инакомыслящим, 
признание светского права как независимого источника закона, что 
позволяло российским мусульманам мирно жить и сотрудничать с 
иноверцами.  

Что же касается такого идейного течения, как фундамента-
лизм, то для российского мусульманства он является достаточно 
новым явлением. Фундаментализм (возрожденчество) определяется 
тем, что его приверженцы выступают за восстановление «чистого» 
ислама, освобождение его от позднейших наслоений, призывают к 
полному (интегральному) претворению в жизнь норм ислама. Фун-
даменталисты провозглашают в качестве своей цели восстановле-
ние в современной жизни мусульман конкретных институтов и 
норм раннего, времен Пророка Муххамеда и первых четырех (пра-
ведных) халифов, ислама. Как и традиционалисты, фундаментали-
сты придерживаются основополагающего догмата о единобожии 
(таухид) и связанного с ним представления о суверенитете Аллаха, 
что, безусловно, исключает саму возможность любого правотвор-
чества. Таким образом, он представляет собой идеологию экстре-
мистской части мусульман-радикалов, не признающих компромис-
сов и выступающих за чистоту веры и непримиримую борьбу с 
«неверными» любыми методами, вплоть до применения силы. 
Фундаменталисты стремятся внедрить свои принципы и идеалы в 
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общественную практику с целью создания особого исламского го-
сударства, в котором бы господствовали шариат в качестве госу-
дарственного права и мусульманские нормы регулирования эконо-
мики.  

К сожалению, в 90-е годы выражение «мусульманские фун-
даменталисты» почти вытеснило слово «мусульмане» и стало поч-
ти его синонимом. Большую активность по распространению основ 
ислама среди этнических мусульман России проявляли и такие 
страны, как Кувейт, Аравия, Ливия, Египет, Иран, ОАЭ и Турция. 
К тому же различные благотворительные фонды этих стран финан-
сировали огромные проекты по строительству центров изучения 
Корана, распространению религиозной литературы, по доставке 
продуктов в районы этнических конфликтов на территории быв-
ших республик СССР. Под этой, на первый взгляд благой, деятель-
ностью зарубежные исламские государства преследовали свою оп-
ределенную цель – распространение радикальных мусульманских 
установок. К тому же благотворительная помощь являлась и пря-
мым каналом поддержки террористических группировок. 

Несмотря на раскол и усиление влияния различных ислам-
ских кругов, основная масса мусульманских организаций не рас-
сматривает себя вне российского социокультурного пространства. 
Исламский фактор оказывает значительное влияние на стратифи-
кацию современного российского общества. Если в дореволюцион-
ной России мусульмане занимали страту артельных казначеев, то в 
современной России деловые качества мусульман проявляются 
сполна. Речь идет прежде всего о розничной торговле на рынках, в 
которой значительная доля принадлежит выходцам из южных рес-
публик. Данное обстоятельство объясняется тем, что среди русско-
го населения господствовал стереотип предосудительности торгов-
ли, тогда как в мусульманском мире торговля – одна из самых 
почетных профессий. Поэтому в бизнесе и коммерции мусульмане 
при прочих равных условиях чаще добиваются успеха. 

Признавая значение этнокультурных и иных различий среди 
российских мусульман, следует учитывать и тот контекст, в кото-
ром идея всероссийской мусульманской общины обретает безус-
ловную реальность. Это контекст культурной, этнической и расо-
вой нетерпимости в собственно русских регионах, и прежде всего в 
крупнейших городах России. В течение последних десяти лет эта 
нетерпимость постепенно просачивалась с верхних этажей соци-
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альной иерархии на уровень непривилегированных слоев, вытесняя 
наследие советского интернационализма. 

Происходящие в исламском обществе культурные изменения 
имеют как положительные, так и отрицательные стороны. К поло-
жительным можно отнести рост религиозного самосознания и рез-
кую активизацию религиозной жизни мусульман, строительство 
тысяч новых мечетей, многократное увеличение числа паломников, 
издание массовых тиражей литературы по исламскому вероучению 
и культу, открытие многочисленных духовных учебных заведений, 
включая университеты, а также регистрацию десятков духовных 
управлений мусульман. 

Рассматривая влияние исламского фактора на религиозную и 
социокультурную сферы нашего государства, российские специа-
листы отмечают, что ислам оставаться второй религией, не равной 
Русской православной церкви, не хочет. Тем более что последние 
полтораста лет отношения с мусульманским миром у России скла-
дывались очень непросто. Велись завоевательные войны на Кавка-
зе, в Средней Азии. Начиная с ввода войск в Афганистан у России 
есть какой-то мусульманский враг. Сначала он был вне страны, а 
затем и внутри ее (Чечня). Отсюда создавалось впечатление: где 
ислам – там война. В действительности это не так, поскольку в 
этих районах конфликты возникают не на религиозной почве, ис-
лам здесь совершенно ни при чем. 

Итак, мы видим реальную картину, сложившуюся в настоя-
щее время в современном российском исламе. При всем сущест-
вующем негативе по отношению к мусульманам общая религиоз-
ная ситуация в России остается спокойной и стабильной. 

Большая заслуга в этом принадлежит руководству страны, а 
также здравому смыслу россиян. Средства массовой информации все 
меньше и меньше обсуждают темы противостояния ислама и христи-
анства. В этом отношении ведется абсолютно правильная политика.  

«Политические и этноконфессиональные исследования 
в регионах», Барнаул, 2009, с. 267–273. 
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С. Бережной,  
кандидат полит. наук  
О ПОЛИТИЗАЦИИ МУСУЛЬМАНСКИХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ЮГЕ РОССИИ  
 
Одна из проблем, не теряющих актуальность для отечествен-

ной политологии, – вовлечение в политический процесс религиоз-
ных структур. В пределах Южного федерального округа, прежде 
всего на Северном Кавказе, злободневность этому вопросу придает 
сложная общественно-политическая обстановка в ряде регионов, 
где доминирующей конфессией является ислам. Политизация ис-
лама на Юге России проделала определенную эволюцию. Начало 
90-х годов прошлого века было отмечено «ренессансом» традици-
онных конфессий. Возрождалась общинная жизнь, восстанавлива-
лись и строились культовые объекты, делались первые шаги в ста-
новлении системы религиозного образования, выстраивалось 
взаимодействие с органами государственной власти и институтами 
гражданского общества, многие из которых сами находились в 
процессе становления. В то же самое время в мусульманской об-
щине началось обособление мусульман-традиционалистов и сто-
ронников «очищения» ислама, так называемых салафитов. До сере-
дины 90-х годов участие мусульманских объединений в 
политическом процессе носило в основном подчиненный характер. 
Пальму первенства удерживали структуры, представлявшие раз-
личные оттенки националистических идеологий, от умеренных до 
сепаратистских проектов. Их лидеры стремились использовать 
конфессиональный фактор как важный инструмент этнической мо-
билизации. 

Пагубность подобной политики для возрождения традицион-
ных конфессий Юга России отчетливо показало существование так 
называемой Чеченской республики Ичкерия. В этом полукрими-
нальном квазигосударстве, на фоне затронувшего большую часть 
населения социально-экономического кризиса, при активной под-
держке из-за рубежа возникли устойчивые религиозно-
политические («ваххабитские») образования, сумевшие вовлечь в 
орбиту своей деструктивной деятельности значительное количест-
во населения, в том числе и за счет спекуляции на религиозных 
чувствах верующих. Активное участие этих структур в создании на 
Северном Кавказе очага управляемого конфликта в конце концов 
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стало реально угрожать сохранению традиционной религиозной 
жизни мусульманских народов региона. 

Лишь начало контртеррористической операции на Северном 
Кавказе в 1999 г. и приход к власти в Чеченской Республике убеж-
денного противника «ваххабизма» А. Кадырова способствовали 
тому, что в «мусульманских» регионах Северного Кавказа возобла-
дала позиция, предполагающая, что только традиционные объеди-
нения мусульман способны противостоять распространению ради-
кализма и экстремизма. Отныне именно священнослужители, 
стоящие на позициях возрождения и культивирования традицион-
ных форм бытования ислама, заняли основные командные высоты 
в объединениях, координирующих деятельность мусульманских 
общин. Вместе с тем обратной стороной этого процесса стало уси-
ление опеки со стороны властей в отношении всего комплекса ис-
ламских объединений и институтов. 

Поддержавшие «антиваххабитскую» кампанию мусульман-
ские священнослужители, действуя через региональные Духовные 
управления мусульман (ДУМ), получили контроль над большинст-
вом культовых зданий и объектов, фактически монополизировали 
сферу религиозного образования и просвещения, проповедь, орга-
низацию паломничеств, а также оценку и экспертизу духовной ли-
тературы. Сами духовные управления в глазах правящих элит при-
обрели статус основных выразителей мнения мусульманской 
общины, а значение фигур муфтиев и близких к ним имамов, со-
ставивших костяк этих организаций, своего рода мусульманское 
духовенство, значительно возросло. Они были признаны единст-
венными легитимными лидерами регионального исламского сооб-
щества и получили возможность высказывать мнение по различ-
ным вопросам от лица всей общины. Более того, при поддержке 
органов власти функционеры ДУМ постарались «замкнуть» на себя 
деятельность большинства мусульманских объединений, используя 
для этого как привлечение авторитетных духовных лидеров к дея-
тельности структур ДУМ, так и методы административного влия-
ния. 

Укрепление позиций традиционного мусульманского духо-
венства с опорой на взаимодействующие с органами власти ДУМ 
не помогло преодолеть идейную конфронтацию внутри локальных 
мусульманских сообществ. Именно уровень первичных мусуль-
манских объединений оказался наиболее слабым местом в системе 
координации деятельности мусульманских общин и объединений. 
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Большинство приходских имамов занимали свои посты по многу 
лет, не обладали глубокими теологическими познаниями, и их 
компетенции катастрофически не хватало, чтобы идти в ногу со 
временем. По мере углубления реисламизации в большинстве об-
щин сложились оппозиционные группы со своими лидерами, кото-
рые с разной степенью радикализма критиковали «официальное» 
духовенство. В этой среде проповедовались радикальные и близкие 
к экстремистским взгляды, зачастую находили убежище и под-
держку члены незаконных вооруженных формирований. Руково-
дство ДУМ оправдывало свое бессилие побороть оппозицию «кад-
ровым голодом» и финансовыми затруднениями, но, как это ни 
парадоксально, существование радикального крыла внутри му-
сульманского сообщества было выгодно и для правящих элит, и 
для функционеров ДУМ. 

В настоящее время в северокавказской салафитской по идео-
логии и достаточно радикальной по воззрениям среде произошли 
важные трансформации. В салафитских группах (джамаатах) поя-
вились новые лидеры, многие из которых прошли обучение за ру-
бежом и получили достойное религиозное образование. Их отлича-
ет лучшая теологическая подготовка, чем у большинства имамов-
традиционалистов, и они достаточно быстро становятся центрами 
притяжения для верующей молодежи, симпатизирующей ради-
кальным идеям. По мере укрепления позиций мусульманских свя-
щеннослужителей, связанных с региональными Духовными управ-
лениями мусульман, между ними и амбициозными лидерами 
радикальных групп накапливалось все больше противоречий, кото-
рые нередко приводили к конфликтным ситуациям внутри общин. 
Видимыми причинами подобных конфликтов были идеологические 
разногласия и стремления со стороны радикалов подвергнуть реви-
зии традиционную религиозную практику. Однако за этой оболоч-
кой скрываются более сложные процессы борьбы за власть не 
только в мусульманских общинах, но и за влияние на выбор даль-
нейшего пути развития Северного Кавказа. 

Тесное взаимодействие мусульманского духовенства, прежде 
всего функционеров ДУМ, с правящими региональными элитами 
способствует определенному внутреннему расслоению внутри тра-
диционалистсткого лагеря, ведет к политизации и радикализации 
отдельных его членов. Критерием лояльности многих священно-
служителей оказывается та грань, до которой они готовы поддер-
живать часто непопулярные действия властей. Наиболее отчетливо 
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конфликты проявляются на уровне местного самоуправления, где 
факты коррупции зачастую носят вопиющий характер, а слово 
священнослужителя традиционно весомо для населения. Одновре-
менно из протестной среды выходят популярные среди населения 
претенденты на должности в органах местного самоуправления, 
многие из которых активно участвуют в жизни общин, некоторые 
проходили обучение в исламских учебных заведениях за рубежом. 
Зачастую коррумпированные чиновники при содействии «своих» 
имамов стремятся подкупить или запугать опасных конкурентов. 
При этом, протестные настроения, как правило, облекаются в оде-
жды защиты исламской справедливости, а контраргументом явля-
ются обвинения  в поддержке со стороны экстремистских органи-
заций. 

В настоящее время отчетливо фиксируются две тенденции 
участия исламских объединений в политических процессах на Юге 
России. Официально действующие структуры стремятся к укреп-
лению сотрудничества с органами государственной власти и 
управления. Будучи тесно интегрированной в хозяйственную и  
социальную жизнь, наиболее дальновидная верхушка традициона-
листского духовенства выстроила механизм взаимодействия с  
государственным аппаратом, политическими партиями, общест-
венными объединениями и бизнес-структурами. При этом ее пред-
ставители вынуждены нести перед общиной верующих ответствен-
ность за часто непопулярные действия властей. Это ставит перед 
ними проблему выработки определенной, доктринально обосно-
ванной идеологии взаимодействия мусульманского сообщества и 
светского государства. 

На формирование подобной идеологической конструкции все 
явственней ощущается влияние протестной, радикальной части му-
сульманской общины, представленной «параллельными» или ради-
кальными общинами-джамаатами. Несмотря на то что их взгляды 
разделяет меньшинство мусульман, полностью игнорировать их 
сегодня большая часть духовных лидеров не в состоянии. 

«Политическая наука на Юге России: Становление, 
современное состояние и основные направления развития», 

Ростов-н/Дону, 2009, вып. 2, с. 3–156. 
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Ильдар Мавляутдинов, 
кандидат социологических наук 
(Камская государственная  
инженерно-экономическая академия) 
ТРУДОВАЯ ЭТИКА ИСЛАМА 
В ТАТАРСТАНЕ 
 
Одно из направлений проникновения религии в современный 

социум – это ее влияние на предпринимательскую, профессиональ-
ную и хозяйственную деятельность членов общества. Заметим, что 
возникновение той или иной формы профессиональной этики явля-
ется результатом взаимодействия реальной практической деятель-
ности и ее идеальных регуляторов. Однако задача этики, как об-
щей, так и профессиональной, заключается не только в том, чтобы 
перечислить основные ценности и связать их в определенное прак-
тическое нравоучение. Важной задачей этики является объяснение 
и обоснование того, почему именно те, а не иные ценности полу-
чают статус основных, какова природа и причина их обязательно-
сти, в каком отношении ценности профессиональной этики  
находятся к другим формам регулирования производственной дея-
тельности. 

Ислам является традиционной религией для многих тюрко-
язычных народов, в том числе и для татар. После того как Волж-
ская Булгария в 922 г. официально приняла ислам, формирование 
татарской нации тяготело к исламскому Востоку. Веками накоп-
ленный мусульманскими народами опыт воспитания на основе ис-
ламских канонов и традиций, достижения исламской цивилизации 
и культуры оставили глубокий след в сознании татарского народа. 
В течение одиннадцати веков, несмотря на политические и соци-
ально-экономические перемены, ислам остается одной из главных 
составляющих общественно-культурной жизни татар. 

Большинство государств исламского мира, представленное 
сегодня ближневосточными государствами, выступают в роли 
сырьевых поставщиков. Они сбывают природные ископаемые вы-
сокоразвитым странам Запада, имея хороший источник дохода.  
В данном обстоятельстве можно проследить параллель с идейными 
представлениями ислама, который поощряет и приветствует тор-
гово-рыночные отношения. Восточная мудрость, авторство кото-
рой в исламской традиции принято относить к Пророку Мухамме-
ду, говорит, что девять десятых прибыли – в торговле. Это указы-
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вает на значение, которое придается в исламе торгово-экономиче- 
ским отношениям. Можно сказать, что и в нашей стране данные 
идеи отражаются в сознании мусульман, правда, в меньшей степе-
ни (по причине интенсивного процесса секуляризации в период 
советской власти). Среди этнических мусульман нашей страны они 
сказываются на их отношении к торговле и бизнесу. 

На наш взгляд, сама доктрина ислама не только не противо-
стоит росту рыночной экономики, но активизирует его ускорение. 
Более того, ислам имеет потенциальную возможность стимуляции 
общественного отношения к таким ценностям, как труд, прибыль, 
время, а также мотивации общества на достойную цивилизованную 
и обеспеченную жизнь, а не нищенствование. В основах ислама 
заложено уважительное отношение к труду, к работе, их качеству. 
Так, изречения Пророка о том, что блага больше в руке дающей, 
нежели берущей, или же его слова в форме наставления: когда тру-
дитесь, делайте это так, как будто останетесь жить на земле вечно, 
когда молитесь, делайте это так, как будто это ваша последняя мо-
литва, – в определенной мере подтверждают вышесказанное. 

Ислам мотивирует каждого верующего на достижение в жиз-
ни наибольших высот как в материальном, так и духовно-
нравственном планах, не нарушая равновесия и гармонии. Ислам 
стимулирует правоверного на добросовестное отношение к труду и 
придает огромное значение таким ценностям, как искренность, 
«неподдельность», презирает ханжество и лицемерие. В доказа-
тельство этого тезиса приведем сравнение «протестантской этики» 
Макса Вебера и исламского понимания социальной этики. Вебер 
показывает, что кальвинистское толкование протестантства созда-
ло мощные мотивации, которые способствовали формированию 
капиталистического строя. Суть протестантской этики заключается 
в том, что всемогущий и таинственный Бог заранее определил каж-
дому спасение или осуждение на погибель, человек своими дейст-
виями бессилен изменить предначертание Божие. Человек должен 
трудиться для преумножения славы Божией и для создания царства 
Божия на земле. Спасение же даруется человеку свыше как Божия 
благодать. Кальвинист, не зная, будет ли он спасен или обречен на 
погибель, постарается найти в этом мире признаки своей избранно-
сти. Именно поэтому, считает Вебер, кальвинисты в успешной хо-
зяйственной деятельности увидели доказательство своей избранно-
сти. 
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Аналогично можно выявить и суть исламской этики. Изна-
чально существует Аллах, Всевышний, Всезнающий, Вездесущий 
(всего 99 атрибутов), который сотворил мир и человека. Человек – 
наместник на земле, все остальное создано, чтобы служить ему в 
добрых деяниях. В течение жизни на земле человек проходит ис-
пытание. Каждый имеет право выбора, в итоге его ждет вознаграж-
дение (рай) или наказание (ад). Все люди равны перед Всевышним. 
Превосходство одного человека над другим может быть только в 
благодеянии. Чем больше добра сделает человек, тем он будет пра-
ведней и ближе к благоволению Всевышнего. 

В данном смысле между исламской этикой и протестантиз-
мом как мотивирующей общественной силой прослеживается па-
раллель. В исламе заложены все основные принципы для того, что-
бы мусульмане стремились к развитому во всех отношениях 
цивилизованному обществу, а также старались украсить и облаго-
родить этот мир и свое существование, оставаясь верными принци-
пам нравственности и не ущемляя права и свободы окружающих. 

Однако в действительности это выглядит иначе. Вероятно, 
данное обстоятельство объясняется, в первую очередь, низкой об-
щественной грамотностью в области религии, и в особенности тем, 
что люди склонны воспринимать религию как миф, легенду или 
исторический пережиток, а не как часть социальной реальности. 
Отсюда концентрация общественного внимания не на смыслообра-
зующей, а на сентиментальной стороне религии. Именно на этом 
склонно заострять внимание традиционное духовенство. Вероятно, 
в условиях происходящих социальных, экономических и политиче-
ских перемен «проще» следовать традиционным представлениям, 
нежели целенаправленно на них влиять. 

Учитывая актуальность проблемы и тот факт, что влияние 
религии на духовно-нравственное воспитание общества остается 
недостаточно изученным, в целях улучшения нравственного со-
стояния общества в 2005 г. в рамках Республики Татарстан 
(ИСЭПН АН) автором под научным руководством доктора соц. 
наук, профессора А.З. Гильманова были проведены социологиче-
ские исследования. Их цель – более четко определить влияние ис-
лама на наше общество. Участникам опроса (524 человека) было 
предложено выразить свое отношение к современной роли религии 
в нашем обществе. В рассматриваемом нами аспекте особый инте-
рес представляет реакция респондентов на следующий вопрос: 
«Как влияет религия (ваша вера) на развитие научного прогресса, 
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новых технологий в нашем обществе?» Ответы распределились 
следующим образом. Большинство респондентов (48%) полагают, 
что религия не влияет на развитие научного прогресса и новых 
технологий; более 11% находят в религии отрицательное влияние; 
чуть более 40% видят в религии положительное влияние, но из них 
половина отвечают неуверенно.  

Интересен тот факт, что среди респондентов, «питающих 
симпатии к исламу», количество сторонников мнения о положи-
тельном влиянии религии в области развития научного прогресса и 
новых технологий ощутимо отличается на общем фоне, в особен-
ности от мнения респондентов, «симпатизирующих христианству». 
На наш взгляд, данные показатели социологических исследований, 
отображая общие представления общественного сознания о влия-
нии религии в области научного прогресса и новых технологий, без 
чего невозможно представить существование развитого цивилизо-
ванного общества, явно подтверждают состоятельность и эффек-
тивность трудовой этики ислама. 

«Власть», М., 2009 г., № 12, с. 93–95. 
 
 
Кафлан Ханбабаев, 
кандидат философских наук (Дагестан) 
ИСЛАМСКАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ЭЛИТА  
В ДАГЕСТАНЕ 
 
Первый ваххабитский джама'am (общество) в Дагестане был 

создан в конце 1970-х – начале 1980-х годов по инициативе Багаут-
дина Магомедова (1942 г.р.) и его брата Аббаса Кебедова 
(1953 г.р.) из селения Сантлада Цумадинского района. Примеча-
тельно, что эмиром был приглашен Ахмад-Кади Ахтаев (1940–
1998) из селения Кудали Гунибского района, врач по специально-
сти и самоучка по духовному образованию, уже тогда имевший 
авторитет богослова и светски образованного человека. Были соз-
даны многочисленные нелегальные группы молодежи, в которых 
велось обучение арабскому языку, основам ислама, идеологии ис-
ламского радикализма. Ядро общин составила молодежь – пересе-
ленцы из горных селений со сложившимися мусульманскими тра-
дициями. Молодежные мусульманские группы были созданы в 
селениях Кокрек, Ново-Саситли (Хасавюртовский район), Нечаевка 
(Кизилюртовский район), Ясная Поляна (Кизлярский район). В это 
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время будущие предводители ваххабитского движения еще не по-
рвали связей с суфийскими шейхами. К 1982–1984 гг. советские и 
партийные власти республики при поддержке органов КГБ и МВД 
временно подавили движение. В основном к сторонникам ради-
кального ислама применяли административные меры – денежные 
штрафы, работники правоохранительных органов проводили с ни-
ми профилактические беседы. Никто из будущих руководителей 
движения не был арестован или депортирован. Важно отметить и 
тот факт, что распространение ислама и обучение будущие лидеры 
ваххабизма вели в основном среди выходцев из родных для 
Б. Магомедова и А.-К. Ахтаева районов – Цумадинского и Гуниб-
ского, впоследствии ставших ядром ваххабитского джамаата. 

На волне оживления ислама на Северном Кавказе на рубеже 
1980–1990-х годов движение окончательно оформилось организа-
ционно и идейно. В его состав входила в основном молодежь до 
30 лет. По социальному составу это были безработные, учащиеся 
духовных и светских учебных заведений, маргиналы, горожане – 
выходцы из селений в первом поколении. Изменились цели и фор-
мы деятельности движения – от просветительской деятельности его 
члены перешли к созданию полувоенных вооруженных группиро-
вок, где каждый должен был обладать военными навыками, быть 
готовым пожертвовать собой во имя создания «Исламского госу-
дарства Дагестан» в ваххабитской интерпретации. В республике 
образовались три разрозненных центра ваххабитского движения: в 
Гунибском районе (руководитель А.-К. Ахтаев), в Карамахинской 
зоне Буйнакского района (руководитель Мухтар Атаев), в Кизи-
люртовской зоне (руководитель Б. Магомедов). Все эти центры 
слабо взаимодействовали между собой, хотя и поддерживали тес-
ные отношения с ваххабитским движением на территории соседней 
Чечни. В 1989 г. Б. Магомедов создал первую общину (джама'ат) 
в г. Кизилюрт, куда он переехал. Большинство его учеников были 
цумадинцами. А.-К. Ахтаев возглавил джама'ат в селении Кудали 
Гунибского района. Взгляды ваххабитов во многом разделял Хас-
булат Хасбулатов (1948 г.р.), активно участвовавший в обществен-
но-политической жизни Дагестана в 1991–1992 гг. Он встал во  
главе джама'ата селения Губден Ленинского (ныне Карабудах-
кентского) района. В первой половине 90-х годов исламские 
джама'аты появились в городах Махачкала и Кизилюрт, селениях 
Кванада, Сантлада, Тлондода, Хварши и Сильди Цумадинского 
района, переселенческих селениях Первомайское, Ново-Саситли, 
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Октябрьское, Кокрек, Кироваул Хасавюртовского района, Ясная 
Поляна, Кардановка, колхозе «Вперед» Кизлярского района Даге-
стана. Важно отметить, что все перечисленные села заселены вы-
ходцами из Цумадинского района, отличающегося крепкими ис-
ламскими традициями, высоким уровнем исламского образования 
и сравнительно слабым распространением суфизма. Рекрутирова-
ние новых членов происходило в основном по линии родственно-
клановых связей. 

Немаловажную роль играла и материальная заинтересован-
ность: каждому адепту ваххабитского движения давали определен-
ную сумму денег – от 500 до 1 тыс. долл. Недаром в народе вахха-
бизм тогда получил название «долларового ислама». Кроме 
материальной заинтересованности молодых людей также привле-
кала идея скорого прихода к власти, возможность резко повысить 
свой социальный статус, овладеть современным оружием и др. 

Три вышеупомянутых фактора – крепкие исламские тради-
ции, высокий уровень исламского образования и сравнительно сла-
бое распространение суфизма – сыграли основную роль в распро-
странении исламского радикализма среди цумадинцев, а также 
кудалинцев и карамахинцев. В Астрахани выходцы из Цумадин-
ского района образовали джама'ат во главе с учеником Багауд-
дина Аюбом Астраханским (Ангута Омаров). Примечательно, что 
исламский радикализм получил распространение в первую очередь 
в районах с наиболее устойчивыми мусульманскими традициями. 

Таким образом, в 1980–1990-х годах были созданы опорные 
пункты исламских радикалов в Кадарской зоне Буйнакского  
района, Цумадинском, Гунибском и Кизилюртовском районах. Не-
которые исследователи и эксперты, занимающиеся проблемами 
исламского радикализма на Северном Кавказе, значительно пре-
увеличивают количество их приверженцев. Так, по данным «Неза-
висимой газеты», в 2001 г. ваххабиты якобы составляли около 3% 
мусульман Дагестана. Как показывает анализ количественного со-
става представителей радикального ислама в Дагестане, их количе-
ство никогда не превышало 3850 человек. 

На середину 1990-х годов пришелся пик распространения ис-
ламского радикализма в Дагестане. В этот период произошло рез-
кое увеличение числа сторонников ваххабизма – всего в республи-
ке насчитывалось 3850 представителей радикального ислама.  
К 1998 г. в 31 районе Дагестана действовал 2031 сторонник 
Б. Магомедова, в пяти районах – 1377 сторонников А.-К. Ахтаева, в 
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десяти районах – 442 сторонника А. Астраханского. 2755 человек, 
или 71,6% от общего числа ваххабитов, действовали в 11 районах: 
Буйнакском, Кизилюртовском, Цумадинском, Хасавюртовском, 
Гунибском, Кизлярском и др. 

Позже, в конце XX – начале XXI в., лидерами радикального 
ислама в Дагестане стали Раппани Халилов, Расул Макашарипов, 
Ясин (Махач) Расулов, Ильгар Малачиев, Омар Шейхулаев и др. 
Все они убиты в результате антитеррористических операций. По 
данным республиканских правоохранительных органов, количест-
во приверженцев ваххабизма в Дагестане составляло в 2000 г. 
2538 человек, в 2002 г. – 864, в 2003 г. – 957, в 2004 г. – 1004, в 
2005 г. – 988, в 2006–2009 гг. – более 1 тыс. человек. Следует отме-
тить, что всех, кто входит в этот список, нельзя однозначно отнести 
к экстремистам и террористам, составляющим всего около 10% (в 
основном, это молодые мужчины до 30 лет). Абсолютное большин-
ство – более 90% – не встали на путь экстремизма и терроризма. 
Они разделяют идеологию «чистого ислама», согласны придержи-
ваться его канонов в быту и семейно-брачных отношениях, но не 
разделяют практику религиозно-политического экстремизма и тер-
роризма, т.е. являются «бытовыми» ваххабитами. 

«Национальные элиты и проблема  
социально-политической и экономической стабильности»,  

Ростов-н/Д., 2009 г., с. 324–326. 
 
 
Александр Баранов,  
политолог 
(Астраханский государственный университет) 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВЕ  
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА В НАЧАЛЕ XXI в. 
 
Глобализация по замыслу ее идеологов изначально была  

направлена на решение общепланетарных проблем, но на деле 
обернулась обостряющим фактором для возникновения и усугуб-
ления таких проблем в мире, как глобальное потепление климата, 
появление террористической и ядерной угрозы в новых масштабах, 
бесконтрольный поток миграции, еще большая дифференциация 
уровня жизни между государствами Севера и Юга, снижение роли 
ООН в мире и пересмотр существующей системы международного 
права и т.д. Таким образом, многие проблемы, которые раньше 
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можно было отнести к локальным или региональным, стали гло-
бальными. В условиях формирования новой системы взаимоотно-
шений в регионе Каспийского моря в постсоветский период выра-
ботка механизмов сотрудничества между прикаспийскими 
государствами в экономике, политике, культуре отталкивается от 
глобализационной модели развития, обусловленного современным 
мировым процессом. Проблемы, волнующие все человечество, ока-
зали влияние и на страны Каспийского региона, где с образованием 
новых независимых государств они лишь стали накапливаться. Во 
многом это связано с общепланетарной тенденцией усугубления 
цивилизационных проблем и сложившейся в последние десятиле-
тия геополитической обстановкой в регионе, в котором основным 
раздражителем является нерешенный правовой статус Каспийского 
моря. 

Глобализация в рамках Каспийского региона и последствия 
этого процесса представляют особый интерес. Россия с наступле-
нием третьего тысячелетия обратила свои взоры в сторону Каспий-
ского моря, пересмотрев свое отношение к происходящим здесь 
событиям, четко осознав значимость этого региона в судьбе Рос-
сии. Мировой процесс привлек особое внимание к региону,  
подстегнув руководство прикаспийских государств к поиску со-
вместных путей решения существующих проблем: определение 
правового статуса Каспия; борьба с терроризмом; обеспечение эко-
логической безопасности; охрана биоресурсов; разрешение и недо-
пущение конфликтов в регионе и т.д. При этом необходимо отме-
тить, что, с одной стороны, глобализация способствует пониманию 
необходимости решать существующие проблемы глобального ха-
рактера сообща, так как в одиночку решить их невозможно, а с 
другой стороны, глобализация создала предпосылки для нараста-
ния проблем, которые в современный исторический период были 
вызваны этой самой глобализацией. Глобализационная модель ми-
рового развития связала в единую нить близко лежащие друг к дру-
гу регионы планеты, что осложняет поиск путей решения каспий-
ских проблем. 

Во-первых, глобализационные процессы повлияли на систе-
му экономических отношений между государствами. Экономиче-
ское взаимодействие привело к тесному сплетению и интеграции 
экономик стран Каспийского региона, проникновению иностранно-
го капитала, в связи с тем что в условиях рыночной демократии 
невозможно закрыть внутренний рынок протекционистскими барь-
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ерами и дистанцироваться от взаимодействия с различными госу-
дарствами, ТНК и международными организациями (МВФ, ВТО, 
Всемирный банк и т.д.). Экономическая интеграция и регионализа-
ция не всегда способствуют конструктивному диалогу в рамках 
Каспийского пространства, так как затрагивают экономические и 
политические интересы государств региона. Ко всему прочему 
ТНК и международные организации нередко сталкивают интересы 
прикаспийских государств, особенно это проявилось на примере 
строительства нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан в обход тер-
ритории Российской Федерации. 

Во-вторых, с изменениями в конце XX в. мирового геополи-
тического расклада произошло изменение и в Каспийском регионе, 
который стал геополитическим объектом, вокруг которого развер-
нулась дипломатическая борьба ведущих мировых держав за обла-
дание природными ресурсами и контроль над транспортными мар-
шрутами. Каспийское море, являясь частью «Великого шелкового 
пути», представляется весьма выгодным и перспективным направ-
лением транспортировки грузов и ресурсов в страны Европы и 
США. Крах двухполюсного мира и образование новых прикаспий-
ских государств позволил навязать неокрепшим государствам на 
Каспии правила рыночной демократии со стороны Запада, которые 
оказались болезненными для стран Каспийского региона. Это вме-
шательство лишь обострило внутрирегиональные проблемы. 

Процесс глобализации, интеграции и регионализации позво-
лил государствам оказывать свое влияние и воздействие на регио-
ны, которые отдалены от него на значительное расстояние. Кас-
пийское море в этой связи рассматривается многими странами уже 
не как внутрирегиональный объект прикаспийских государств – 
России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, – 
замкнутый ими от всех остальных международных акторов, а как 
сфера национальных интересов различных мировых держав. К ним 
на сегодняшний день относятся: США, страны ЕС (особенно Вели-
кобритания), Китай, Узбекистан, Турция, Грузия и Армения. Это 
страны, не имеющие прямого выхода к Каспийскому морю, но так 
или иначе вовлеченные в процессы, которые происходят в регионе. 
Такое желание влиять на ситуацию мешает региональным государ-
ствам достичь консенсуса при обсуждении и решении проблем 
Каспия. Наличие такого числа заинтересованных и вовлеченных 
государств привело к повышению конфликтности в регионе, обо-
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стрению экономического, политического, дипломатического и  
военного соперничества на пространстве Каспийского моря. 

Глобализация по своей сути – это проект США, который  
направлен на проникновение и распространение американского 
влияния на различные регионы мира. В Каспийском регионе США 
имеют свои давние национальные интересы, которые впервые бы-
ли озвучены президентом США Клинтоном в 1997 г., и вряд ли 
американская администрация и крупные ТНК, действующие в ин-
тересах США, откажутся от реализации своих национальных и 
корпоративных интересов. Самое активное воздействие глобализа-
ционной модели Запада ощутили на себе Республики Казахстан и 
Азербайджан. Эти прикаспийские государства оказались в услови-
ях экономической экспансии со стороны США и Великобритании, 
допустив к разработкам нефти на Каспийском шельфе крупные 
ТНК, а также различные американские и британские нефтяные 
компании. Кроме этого, эти республики выбрали курс на развитие 
сотрудничества с различными международными организациями, 
такими как ВТО, МВФ, Всемирный банк и др., что значительно 
подрывает экономическую независимость в рамках всего Каспий-
ского региона. Именно Казахстан и Азербайджан в новых условиях 
глобализации планетарного пространства подверглись большему 
влиянию США и их союзников.  

Азербайджан уже в ближайшие 20 лет может вступить в блок 
НАТО; подтверждением этого факта является возросшая актив-
ность США на азербайджанском направлении после развала СССР, 
проявившаяся в проникновении американского капитала в эконо-
мику страны, в особенности в нефтяной сектор, где США быстро 
наращивают свое присутствие. Свое место на азербайджанском 
рынке заняли такие крупные гиганты, как «Мобил», «Шеврон», 
«Арко Конокко», «Оксидентл петролеум», «Тексако», «Фроптерз», 
«Юнион Тексас Петролеум». Не ослабевает и дипломатическое 
давление США на руководство Азербайджана. В конце XX в. меж-
ду США и Азербайджаном была установлена договоренность о 
тесной интеграции прикаспийского государства в рамках Совета 
Евроатлантического партнерства и программы НАТО «Партнерст-
во ради мира». Выступая 30 апреля 1998 г. в комитете по междуна-
родным делам палаты представителей Конгресса, специальный со-
ветник государственного секретаря США по вопросам новых 
независимых государств С. Сестапович обозначил в американской 
стратегии в отношении Кавказа и Средней Азии четыре основных 
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элемента, затрагивающих в том числе и Каспийский регион: укреп-
ление политических и экономических механизмов наращивая при-
сутствия США и продвижение принципов рыночной демократии; 
урегулирование конфликтных ситуаций; развитие энергетики и 
создание энергетического транспортного коридора между Восто-
ком и Западом; сотрудничество в вопросах обеспечения безопасно-
сти. Безусловно, такая забота США о Каспийском регионе говорит 
лишь о том, что Америка преследует сугубо свои цели, которые 
отвечают национальным интересам этой страны, а забота о регионе 
хороший «пиар» ход, направленный на решение главной задачи для 
США – установление полного контроля над пространством евра-
зийского континента. Методы и условия, которые диктуют США 
государствам региона, навязывая им принципы рыночной демокра-
тии, не всегда сочетаются с национальными интересами прикас-
пийских государств. 

Американский политолог и разведчик Г. Фуллер в своей кни-
ге «Новая геополитика в Центральной Азии» актуальность региона 
для Запада объясняет следующим образом: 

1) наличие на территории Казахстана советского ядерного 
оружия;  

2) крупные запасы углеводородов на Каспийском шельфе;  
3) близость исламского мира;  
4) неясные перспективы развития демократии;  
5) российский фактор. 
Таким образом, эти причины оказали прямое влияние на 

формирование западной стратегии в отношении Казахстана, а с 
учетом ее модификаций – на все остальные республики Централь-
ной Азии. Соответственно приоритетными целями политики США 
были следующие: как можно быстрее добиться вывода всего ядер-
ного оружия из Казахстана; зарезервировать для американского 
бизнеса место на Каспии; определить геополитические направле-
ния будущих трубопроводов; изолировать Иран и не допустить к 
контролю над каспийской нефтью Россию; предотвратить возник-
новение в регионе фундаменталистских режимов; обеспечить внут-
риполитическое развитие новых независимых государств региона в 
выгодном для Запада направлении и по западной модели демокра-
тии.  

Уже в первом концептуальном документе «Стратегия ста-
новления и развития Казахстана как суверенного государства» в 
1992 г. президент Казахстана Н. Назарбаев отмечал, что «политику 
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вхождения в мировое сообщество необходимо строить с учетом 
должной оценки возможностей партнерства трех главных центров 
рыночной системы – США, Японии и Западной Европы, – памятуя 
о том, что именно они выступили побудительной силой интенси-
фикации мирохозяйственных связей. Взаимодействие с ними от-
крывает также путь в международные финансовые институты». 
Выбранный Казахстаном курс на диверсификацию внешнеполити-
ческих отношений продолжается и по сей день. С одной стороны, 
Казахстан активно развивает сотрудничество с США и странами 
ЕС (в особенности с Великобританией), привлекает крупные ТНК к 
разработкам месторождений углеводородного сырья на шельфе 
Каспийского моря, а с другой стороны – выстраивает взаимовы-
годное сотрудничество с Россией в областях экономики, политики 
и культуры. Экономическая политика Казахстана, исходящая из 
идеи устойчивого роста, предполагает в условиях глобализации и 
интеграции решать целый комплекс внутренних проблем. Однако 
зависимость от западного капитала и международных проводников 
глобализационной модели развития: ТНК, ВТО, МВФ и т.д., в бли-
жайшем будущем может привести к полной зависимости экономи-
ки, и в частности нефтяного сектора Казахстана, от крупных ТНК, 
условия которых окажутся весьма невыгодными и для экономики 
Казахстана, и для реализуемой им идеи устойчивого роста, которая 
заключается в достижении триединой цели в Каспийском регионе – 
политическая стабильность, безопасность и экономическое процве-
тание. Глобализация способствует реализации поставленных Ка-
захстаном целей, но, с другой стороны, именно она мешает добить-
ся стабильности и процветания. В условиях глобализационной 
вовлеченности возникает ситуация зависимости экономики и 
внешнеполитического курса государства от более крупных игроков 
на мировой арене, что приводит к потере национальной самоиден-
тификации, частичной утрате своего суверенитета и возможности 
проводить самостоятельную внешнюю политику, исходя из инте-
ресов своего государства. 

Стратегия экономического развития Казахстана и Азербай-
джана заключается в использовании энергетического фактора. По-
гоня этих прикаспийских государств за быстрым экономическим 
ростом, основанным на добыче и экспорте нефти, через несколько 
лет может привести к «углеводородной зависимости», подобно той, 
что испытывает Россия. Привлечение американского и британского 
капитала в процесс добычи и транспортировки углеводородного 
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сырья в итоге приведет к подчинению нефтяного и газового секто-
ров экономики государств Каспийского региона интересам круп-
ных ТНК, которые для достижения этой цели активно проповедуют 
глобализационный путь развития планеты, создают предпосылки 
для зависимости этих экономик, в первую очередь от экономики 
США, что в условиях мирового финансового кризиса негативно 
сказывается на развитии этих государств. Полное следование гло-
бализационной модели со стороны прикаспийских государств при-
водит к осложнению ситуации в регионе, мешая нахождению об-
щих точек соприкосновения в решении общекаспийских проблем. 
Казахстан и Азербайджан, твердо следуя американскому проекту 
глобализации, в будущем получат не тот эффект, которого ожида-
ют от развития сотрудничества с государствами Запада, крупными 
транснациональными корпорациями и международными организа-
циями. 

В глобализационные процессы постепенно вливается и 
Туркменистан. В конце 2006 г. давались самые разные прогнозы 
дальнейшего развития этого прикаспийского государства – от пол-
ного сохранения всего, что было при Сапармурате Ниязове, до на-
родной революции, гражданской войны, межплеменных столкно-
вений и т.п., но приход к власти нового президента Гурбангулы 
Бердымухаммедова развернул политическое и экономическое раз-
витие Туркменистана в иное русло, приобщая к ценностям рыноч-
ной экономики и демократии. Правительство Гурбангулы Берды-
мухаммедова проводит умеренные экономические реформы. Были 
реабилитированы некоторые осужденные прежним режимом.  
Сразу такой участи удостоились бывшие вице-премьеры 
Е. Гурбанмурадов и Д. Айдогдыев. Спустя несколько месяцев, в 
августе 2007 г., были реабилитированы еще 11 человек. Это гово-
рит о повороте к практике плюрализма и наличии правовой оппо-
зиции в Туркменистане. При Г. Бердымухаммедове проведены ре-
формы в системе образования – она снова стала близка к советской 
и к постсоветской в других странах СНГ: восстановлено десяти-
летнее (вместо девятилетнего) обучение в школах и четырехлетнее 
(вместо двухлетнего) в вузах; возвращено преподавание ряда пред-
метов, изъятых при Туркменбаши «за ненадобностью». Стали сно-
ва признаваться заграничные дипломы, полученные после 1993 г. 
(в 2004 г. они были объявлены недействительными). Была восста-
новлена Академия наук, однако данные процессы в образовании и 
науке далеки от того, чтобы стать истинно демократичными. Летом 
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2007 г. были отменены запреты, ограничивающие свободу пере-
движения по стране. Некоторому числу государственных структур 
разрешена подписка на иностранные издания. Наконец, Туркмени-
стан стал более открытым и для внешних контактов. Новый лидер 
Туркменистана в отличие от прежнего лидера уже многократно 
выезжал с визитами в самые разные страны мира. Граждане Турк-
менистана также получили право выезжать за границу. При всей 
этой политике Туркменистан можно отнести к социалистическим 
государствам, с присущими данной модели развития государства 
чертами. Сохраняются многие позитивные стороны прежнего ре-
жима – электричество и газ по-прежнему бесплатны, а цены на би-
леты в общественном транспорте и на бензин дешевые. Это не ук-
ладывается в рамки рыночной демократии по западному проекту, 
но данная ситуация изменится. 

Постепенно в условиях глобализирующегося мира Туркме-
нистан и его экономика будут переходить на рыночные рельсы. 
Это подтверждает факт перехода на рыночные механизмы по опла-
те за туркменский газ, транспортируемый по территории России в 
Украину и страны ЕС. На этих условиях настояла Россия, которая 
постепенно переходит к рыночным ценам за оплату российского 
газа, которой экономически невыгодно наличие дешевого туркмен-
ского газа. Однако оценивать данные процессы в Туркменистане 
стоит с настороженностью, они еще далеки от того, чтобы стать 
истинно демократическими. Глобализация в современном мире тем 
и значима, что перед государствами возникает неизбежность во-
влечения в глобальные процессы интеграции, демократизации и 
регионализации, перехода к рыночной экономике. В будущем сто-
ит ожидать и полноценного вовлечения в эти процессы Туркмени-
стана, который долгое время был закрыт от внешнего мира, но но-
вые условия, диктуемые мировым историческим процессом, так 
или иначе заставят эту прикаспийскую республику взаимодейство-
вать с внешним миром ради поступательного развития и модерни-
зации, развития международных контактов и сотрудничества, осо-
бенно в области энергетики и поставок туркменского газа в Европу 
и США, а также активно заинтересованному в этих поставках Ки-
таю.  

С провозглашением Ирана в 1979 г. Исламской Республикой 
руководство этого государства проводит политику «закрытия от 
внешнего влияния», что, безусловно, мешает западной глобализа-
циониой модели развития человечества оказывать воздействие на 
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экономику, политику и культуру Ирана. Влияние религии в Иране 
значительно, что является сдерживающим фактором для проникно-
вения западных ценностей, которые воспринимаются руководством 
и народом этой страны в качестве враждебных. Добавляются к 
этому и проблема ядерной программы Ирана (это проблема, по 
мнению США), постоянное дипломатическое давление США, ус-
тановление экономических санкций и призывы к военному втор-
жению на территорию этой страны. Именно такая политика США 
создает угрозу стабильности и безопасности в регионе Каспийского 
моря, вредит экономическому, культурному и дипломатическому 
сотрудничеству. Возможность военного вторжения сдерживает же-
лание различных компаний вкладывать свои инвестиции в эту 
страну, ослабляя экономику Ирана и создавая ситуацию «предкон-
фликтного затишья», которое вредит развитию всего Каспийского 
региона, прилегающих к нему Кавказского, Центрально-
Азиатского и Ближневосточного регионов. В этих условиях ИРИ 
становится государством, сдерживающим развитие Каспийского 
региона, в рамках которого идет активное сотрудничество других 
прикаспийских государств в условиях глобализации. Но заявлять, 
что Иран является полностью абстрагированным от процессов, 
происходящих в регионе, было бы неверно. Исламская Республика 
не вовлечена в общепланетарную модель глобализации, которую 
навязывают страны западной демократии во главе с США, но ак-
тивно сотрудничает с государствами Каспийского региона. Такое 
сотрудничество можно рассматривать в качестве региональной 
глобализации, которая реализуется по правилам, установленным 
государствами региона. Иран при реализации внешней политики 
выстраивает экономические отношения исходя из собственных на-
циональных приоритетов в регионе. В отличие от Казахстана и 
Азербайджана, активно вовлеченных в глобализационный проект, 
Иран придерживается политики «закрытых дверей», не позволяю-
щей западному капиталу проникнуть в экономику страны и полу-
чить тем самым влияние над ней. С одной стороны, такая политика 
вредит экономическому развитию государства, так как не способ-
ствует привлечению инвестиций и развитию внешнеэкономических 
связей с другими государствами, но, с другой стороны, политика 
отстаивания Ираном национальных интересов при отрицании за-
падных идей развития способствует сохранению Каспийского моря 
как сугубо внутреннего водоема, принадлежащего только пяти го-
сударствам. Во многом невовлеченность Ирана в глобализацион-



 71

ные процессы по западному типу позволяет прикаспийским госу-
дарствам обладать суверенным правом на акваторию и ресурсы 
Каспия, который хотят поделить между собой и государства Запа-
да, не имеющие на это никакого исторического или иного права. 
Иран наравне с Россией остается государством, которое отстаивает 
исключительное право прикаспийских государств на акваторию и 
ресурсы Каспийского моря. 

Экономическая экспансия западных ТНК в прикаспийские 
государства связана с необходимостью получения неограниченного 
доступа к разработкам углеводородного сырья на Каспийском 
шельфе и путям его транспортировки. В этой связи Казахстан, 
Азербайджан и в будущем Туркменистан становятся главными 
геополитическими объектами в Каспийском регионе, где влияние 
ТНК и международных организаций будет постоянно возрастать. 
Это создает противовес геополитическому возвышению России в 
регионе, а также противодействует наращиванию сотрудничества 
между Российской Федерацией и Ираном – главными противника-
ми США в борьбе за Каспийское море и его ресурсы. 

С середины 1990-х годов США называют свое присутствие в 
Каспийском регионе не иначе, как геополитическим «вознагражде-
нием» за победу в «холодной войне». В начале 1998 г. Я. Калицки 
огласил перечень основных целей американской геополитики в 
Каспийском регионе: «Обеспечивать безопасность и суверенитет 
каспийских государств, увеличивать и диверсифицировать миро-
вые источники энергии, обеспечивать региональную кооперацию 
на Каспии, поддерживать нефтяные компании США, оказывать 
давление на Иран в целях изменения политики этого государства». 
Если расшифровать геополитический смысл сказанного, то получа-
ется следующее:  

а) уменьшение зависимости стран Центральной Азии и Кав-
каза от России (первым шагом стал пуск нефтепровода Баку–
Тбилиси–Джейхан в обход территории России);  

б) продолжающаяся изоляция Ирана (США окружает Иран с 
запада и востока в Афганистане и Ираке); 

в) интеграция стран Центральной Азии и Кавказа в междуна-
родные экономические и политические системы. Глобализация 
стала хорошим прикрытием истинных мотивов США в Каспийском 
регионе. 

В Каспийском регионе возможно появление новых  
конфликтных очагов. Одним из них является проблема азербай-
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джанцев в Северном Иране, которая в условиях глобального изме-
нения миропорядка способна перерасти в крупный этнополитиче-
ский конфликт. Она не способствует конструктивному диалогу, 
несмотря даже на то, что Азербайджан и Иран придерживаются 
одной религии – ислама. Около 15 млн. азербайджанцев прожива-
ют в Иране – это 21% населения Исламской Республики (по пред-
варительным оценкам на 2007 г.). На протяжении долгого времени 
азербайджанская диаспора добивается присоединения двух про-
винций Ирана – Восточного и Западного Азербайджана к террито-
рии самого Азербайджана. Этот конфликт в ближайшем будущем 
может вспыхнуть с новой силой.  

Во-первых, данные провинции Ирана граничат с территорией 
компактного проживания курдского населения, добивающегося 
создания независимого Курдистана.  

Во-вторых, глобализационные процессы подрывают сущест-
вующую систему миропорядка, принципы международного права, 
в рамках которых важнейшим является принцип самоопределения 
народов, но не путем долгого и кровопролитного конфликта, а на 
основании проведенного демократического самоопределения того 
или иного народа. Результатом таких глобальных изменений ста-
новится отрицание норм международного права большинством 
международных акторов, что, в конечном счете, приведет к этно-
политическим, этническим, межгосударственным и иным конфлик-
там, разрешить которые в условиях правового нигилизма становит-
ся весьма непростой задачей. Глобализм в качестве идеологии и 
глобализационные процессы отстраняются от решения проблемы 
этнополитических конфликтов в мире, предлагают новую мировую 
систему, основанную на «исключительном праве» США и их  
союзников принимать глобальные решения за все остальные госу-
дарства и народы в угоду интересам Америки, создавая тем самым 
основу для нарастания противоречий между государствами, наро-
дами и даже религиями. 

Глобализация культурного пространства Каспийского регио-
на представляет собой процесс взаимопроникновения на уровне 
цивилизаций. Россия и Иран – цивилизации с огромным историче-
ским и культурным прошлым, Азербайджан, Казахстан и Туркме-
нистан фактически формируют свой цивилизационно-культурный 
тип, который независим от внешних импульсов (имеется в виду – 
не принадлежит к какой-либо более крупной цивилизации), исхо-
дящих некогда от империи монголов, Российской империи или 
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СССР. С одной стороны, включенность стран в систему сложных 
взаимоотношений, рост взаимозависимости народов и культур в 
мире сосуществуют с их культурной и социальной суверенностью, 
что в перспективе должно привести к формированию новых синте-
тических форм этнокультурной идентификации. С другой стороны, 
в условиях глобализации повышается вероятность навязывания 
одних ценностных ориентиров посредством развития информаци-
онных сетей, экономической интернационализации, политической 
интеграции и других каналов распространения форм и образов 
жизни всему мировому сообществу, что может привести к обрат-
ному процессу культурной глобализации, к унификации и ослабле-
нию этнокультурного разнообразия. 

Конец XX – начало XXI в. показали, что основные противо-
речия между государствами, народами и культурами возникают не 
в рамках социальных противоречий между бедными и богатыми, а 
в рамках этнокультурных противоречий. Бедная западная культура 
поглощает восточную культуру и тем самым становится главенст-
вующей. Западный мир во главе с США благодаря глобализацион-
ным процессами продвигает идеи рыночных принципов экономи-
ческого взаимодействия, ценностей демократии и идеи 
превосходства христианской религии над всеми остальными. Фак-
тически борьба с террористической угрозой переросла в «новый 
крестовый поход» на Восток, только теперь против религии исла-
ма. Глобализация в таком проявлении становится серьезной угро-
зой для развития цивилизаций и культурного диалога между ними. 
По мнению А.С. Панарина, глобальные изменения культурного 
взаимодействия и сотрудничества связаны с понятием товара как 
универсальной, всеохватывающей категории. Всем явлениям жиз-
ни и культуры придается товарная, отчуждаемая форма меновой 
стоимости. Нынешняя «постмодернистская» критика вечных и не-
тленных ценностей может быть по достоинству оценена в свете 
амбиций мировой экономической власти, исполненной решимости 
подавить «последние» очаги сопротивления. Завершение модерна, 
по мнению А.С. Панарина, мыслится как завершение процесса пре-
вращения былых ценностей в прозаический товар, имеющий своего 
продавца и своего покупателя. Таким товаром являются и нацио-
нальные интересы, связанные с контролем над собственными ре-
сурсами, территорией, международными связями и т.п. Националь-
ные элиты получают возможность попасть в разряд мировой 
финансовой элиты, пользующейся всеми возможностями, откры-
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тыми глобализацией, только выступив в роли продавцов важней-
шего стратегического товара – национальных территорий, ресурсов 
и цивилизационных ценностей. 

Чтобы не допустить негативных последствий глобализации в 
Каспийском регионе, экономическому, политическому и культур-
ному взаимодействию должна способствовать «культурная глоба-
лизация» на пространстве Каспийского, Кавказского и Центрально-
Азиатского регионов. Именно культурную глобализацию в качест-
ве региональной альтернативы можно рассматривать как один из 
важнейших факторов развития сотрудничества стран Каспийского 
региона, укрепления стабильности и безопасности, нахождения пу-
тей цивилизационного диалога культур, так необходимого для все-
го региона в условиях развернувшейся борьбы за обладание при-
родными ресурсами Каспия и «нового крестового похода» 
Западного мира против Востока. В XXI в. все отчетливее становит-
ся видна способность глобализации оказывать негативное влияние 
на планетарное пространство. Современные глобализационные 
процессы представляются в виде западной стратегии нагнетания 
«всеобщего хаоса», благодаря которому США проводят свою им-
периалистическую политику. 

«Каспийский регион: Политика, экономика, культура»,  
2009 г., № 3, с. 89–96. 

 
 
Р. Мухаметов, 
публицист 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ  
В ПОСТСОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 
Для большинства государств их основные внешнеполитиче-

ские задачи сосредоточены в том географическом регионе, где они 
расположены. Поэтому отношения с соседними странами всегда 
имеют приоритетное значение. Для России ими являются государ-
ства постсоветского пространства, которые были, есть и останутся 
на историческую перспективу зоной ее жизненно важных интере-
сов. Как нам представляется, это продиктовано отнюдь не пресло-
вутыми «имперскими амбициями», которые определенные силы за 
рубежом упорно пытаются нам приписать. Национальные интере-
сы России в ближнем зарубежье имеют также отнюдь не эмоцио-
нальную и не конъюнктурную окраску. Для России постсоветское 
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пространство – не шахматная доска для разыгрывания геополити-
ческих партий. Интересы страны основываются не на сиюминут-
ных, прикладных или ведомственных задачах, а на постоянных 
приоритетах. Национальные интересы в странах СНГ и Балтии 
объективны и обусловливаются географическими, экономически-
ми, историческими, культурными и другими факторами.  

Ближнее зарубежье занимает в системе национальных инте-
ресов России особое место. Эти страны – наши ближайшие соседи. 
Нас объединяют общая история и переплетение человеческих су-
деб. На территории республик ближнего зарубежья сосредоточены 
жизненно важные интересы Российской Федерации в области эко-
номики, обороны и безопасности, а также защиты прав русско- 
язычного населения, обеспечение которых составляет основу на-
циональной безопасности страны. Основными мотивами внешне-
политических устремлений больших и малых держав и их коали-
ций всегда были и остаются экономические интересы. При 
проведении политики в отношении государств ближнего зарубежья 
Россия исходит из того, что ее прагматическим интересам соответ-
ствует обеспечение доступа к природным ресурсам государств 
бывшего СССР, особенно к нефти и газу Прикаспийского региона. 
Здесь необходимо сказать, что при оценке запасов углеводородного 
сырья нельзя сбрасывать со счетов известную в мировой политике 
практику предварительного завышения ресурсного потенциала то-
го или иного региона. По мнению ряда экспертов, пропагандист-
ская кампания вокруг «нового Персидского залива» была выгодна 
двум сторонам: правящим элитам самих прикаспийских госу-
дарств, которые были заинтересованы в привлечении зарубежных 
инвестиций и обещаниях будущего процветания своему населе-
нию; транснациональным корпорациям (ТНК), ведущим здесь свой 
бизнес с целью придания себе большего веса среди партнеров и 
конкурентов. Согласно современным данным, реальные цифры уг-
леводородных ресурсов Прикаспийского региона оказались значи-
тельно скромнее, так как первые опубликованные данные по запа-
сам имели отношение скорее к политике, нежели к геологии.  

Таким образом, даже в отдаленной перспективе Прикаспий-
ский регион не имеет серьезных шансов потеснить Персидский за-
лив в качестве основного поставщика нефти и Россию – газа на ми-
ровой рынок. Каспийский бассейн сегодня рассматривается в 
качестве одного из региональных центров по добыче углеводоро-
дов. Нефтегазовые запасы Прикаспийского региона не следует счи-
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тать жизненно важными в обеспечении международной энергети-
ческой безопасности. Тем не менее данный регион по запасам неф-
ти вполне может занять место, аналогичное тому, которое сейчас 
принадлежит Северному морю (2,3 млрд. т) и Соединенным Шта-
там (3,1 млрд. т) вместе взятым. 

Доступ к углеводородным ресурсам, особенно к природному 
газу, очень важен для России по ряду причин. Во-первых, это нам 
нужно, чтобы сорвать наполнение каспийским газом западный 
проект «Набукко», который предусматривает поставки «голубого 
топлива» в Европу в обход России и напрямую конкурирует с на-
шим «Южным потоком». Необходимость скупки газа продиктована 
для России не только геополитическими соображениями: есть ин-
формация, что «Газпрому» стало проблематично выполнять свои 
обязательства по экспорту газа европейским потребителям, закры-
вать все свои контракты без дополнительных объемов «голубого 
топлива» из Прикаспийского региона. 

По вышеназванным причинам Россия стала инициатором 
проекта строительства Прикаспийского газопровода. Соглашение о 
сооружении данного объекта было подписано в конце 2007 г. Его 
участниками являются Россия, Казахстан и Туркменистан. Новый 
трубопровод с ежегодной мощностью в 20 млрд. м3 «голубого топ-
лива» пойдет в обход Каспийского моря вдоль его восточного по-
бережья. Трубу решено проложить от компрессорной станции «Бе-
лек» в окрестностях Туркменбаши до газоизмерительной станции 
«Александров Гай», что на казахстанско-российской границе, где 
она соединится с газопроводной системой России. Протяженность 
маршрута по туркменской территории составит 360 км, по казах-
станской – 150 км. В рамках реализации соглашения будет осу- 
ществлена также модернизация газопровода Средняя Азия–Центр 
(САЦ). Мощность трубопроводной системы САЦ будет увеличена 
на 20 млрд. м3 газа в год. В настоящее время она составляет 
50 млрд. м3. Таким образом, создание Прикаспийского газопровода 
и реконструкция системы газопроводов Средняя Азия–Центр  
позволят увеличить закупки центральноазиатского газа до 90 млрд. 
м3 в год. 

Конкуренция маршрутов транзита каспийской нефти приоб-
рела невиданный размах. Это обусловлено тем, что география  
поставок углеводородов, а также маршруты их транспортировки 
имеют исключительно важное значение для геополитических и 
геоэкономических интересов всех стран мирового сообщества. 
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Внешнеполитическим приоритетам России отвечает транспорти-
ровка каспийской нефти на мировой рынок через ее территорию. 
Для нашего государства экспорт казахстанского и азербайджанско-
го «черного золота» по так называемому «северному» маршруту 
(Тенгиз–Новороссийск, Баку–Новороссийск, Атырау–Самара) яв-
ляется выгодным, так как в этом случае тарифы за прокачку нефти 
будут поступать в российскую казну, а не в бюджеты сопредель-
ных государств. Примером может служить экспортный нефтепро-
вод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который 
призван обеспечить транспортировку казахской нефти с Северного 
Каспия к порту Новороссийск на Черном море. На карте маршрут 
нефтепровода выглядит следующим образом: начинаясь у Тенгиза, 
он плавно огибает север Каспия и почти прямо идет на Новорос-
сийск. Он проходит по территории четырех субъектов РФ, а имен-
но: Астраханской области, Республике Калмыкия, Ставропольско-
му и Краснодарскому краям. По подсчетам экспертов, за 40 лет 
эксплуатации трубопровода центральный и региональные бюджеты 
России получат свыше 23,4 млрд. долл. в виде налоговых отчисле-
ний и прибыли. Однако не ясно, из каких предположительно цен на 
нефть рассчитана эта цифра. Колебания мировых цен способны 
сделать конечную сумму доходов весьма неопределенной, поэтому 
ее можно рассматривать скорее как гипотетическую. 

Хотя Россия и располагает развитой сетью трубопроводов в 
Прикаспийском регионе, но она не обладает, к сожалению, моно-
польным правом на транспортировку углеводородного сырья на 
мировой рынок. Россия действительно является крупнейшим «иг-
роком» на каспийском топливно-энергетическом рынке, но отнюдь 
не единственным. 

Крупными акторами являются Вашингтон и Брюссель. Так, 
Соединенные Штаты и Европейский союз активно лоббируют 
транзитные схемы в западном направлении – через Каспий, Азер-
байджан, Грузию и Турцию. Приведем несколько примеров. 

Схема транспортировки каспийской нефти на американский 
рынок выглядит так: казахстанская нефть (10 млн. т в год) транс-
портируется баржами в Баку, далее азербайджанская и казахстан-
ская нефть поступает в турецкий порт Джейхан, который  
расположен на берегу Средиземного моря, по имеющемуся нефте-
проводу Баку–Тбилиси–Джейхан. 

Маршрут транспортировки каспийского «черного золота» на 
европейский рынок выглядит следующим образом: азербайджан-
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ская нефть поступает в грузинский порт Супса по имеющейся сис-
теме нефтепроводов (трубопровод Баку–Супса), далее транспорти-
руется танкерами в одесский порт «Южный», а оттуда доставляется 
в Европу по нефтепроводу Одесса–Броды, а в перспективе плани-
руется – в польские порты Балтийского моря (существует проект 
продолжения нефтепровода Одесса–Броды до Гданьска). 

Планируемый коридор переброски каспийского газа в Евро-
пу состоит из трех звеньев: Транскаспийский газопровод (проект 
переброски природного газа из Казахстана и Туркменистана в 
Азербайджан по дну Каспийского моря); трубопровод Баку–
Тбилиси–Эрзерум (из Азербайджана через Грузию в Турцию); га-
зопровод «Набукко» (из Турции через Болгарию, Румынию и Венг-
рию в Австрию). 

С геополитической точки зрения создание транспортного ко-
ридора в направлении с востока на запад, минуя Россию, по замыс-
лу Вашингтона и Брюсселя, позволит: 

– диверсифицировать маршруты поставок энергоносителей в 
целях ослабления зависимости экономики стран от крупнейших 
мировых поставщиков нефти (ОПЕК в целом и региона Ближнего 
Востока в частности) и «голубого топлива» (России) и обеспечения 
таким образом своей энергетической безопасности; 

– установить контроль над углеводородными запасами ре-
гиона и не допустить, чтобы эти ресурсы попали в распоряжение 
стран, которые США и Брюссель считают своими оппонентами или 
конкурентами (Россия и Китай); 

– за счет контроля над энергоресурсами обеспечить установ-
ление политического контроля над странами региона; 

– обеспечить геополитический плюрализм, независимость (от 
России) новых независимых государств. 

Для осуществления своих стратегических целей Вашингтон и 
Брюссель используют различные средства, способы и инструмен-
ты. Основным элементом реализации единого плана освоения Со-
единенными Штатами и ЕС природных ресурсов региона является 
такая организация, как ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдова). Так, в одном из ее документов подчеркивается активи-
зация «усилий, направленных на реализацию совместных программ 
и проектов... по транспортировке энергоресурсов Каспийского ре-
гиона на европейский энергетический рынок с использованием 
территорий государств – участников Объединения». Что касается 
основной цели этих усилий, то она заключается в «недопустимости 
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экономического давления и монополизации (со стороны Россий-
ской Федерации. – Р.М.) энергетического рынка». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что позиция Рос-
сии относительно, во-первых, создания маршрутов и схем транс-
портировки каспийских углеводородов в западном направлении, 
во-вторых, региональной организации ГУАМ будет отрицательной, 
так как они не соответствуют национальным интересам России. 

Как написано в утвержденной президентом Д.А. Медведевым 
Концепции внешней политики Российской Федерации, «отношение 
России к субрегиональным образованиям и иным структурам без 
российского участия на пространстве СНГ определяется исходя из 
оценки... их готовности на деле учитывать законные российские 
интересы». 

Для России важно обеспечить бесперебойный транзит своих 
товаров по территориям постсоветских государств. Имидж России 
как надежного поставщика энергоресурсов нужен государству не 
просто для того, чтобы произвести на остальной мир хорошее впе-
чатление, хотя и это немаловажно. Как считает К.С. Гаджиев, 
имидж страны «представляет собой важнейший капитал, способст-
вующий укреплению геополитического статуса государства на ми-
ровой арене, обеспечению его безопасности, защите и продвиже-
нию национальных интересов». 

К сожалению, были случаи, когда международная репутация 
России страдала из-за перебоев в транзите через республики быв-
шего СССР. Так, имидж страны как надежного поставщика энерго-
ресурсов был подорван газовым конфликтом между Россией и Ук-
раиной в 2009 г., когда разногласия вокруг украинского долга, цен 
на природный газ из России для Украины, а также транзита газа 
через территорию Украины привели к полному прекращению его 
поставок. Данному инциденту предшествовал аналогичный  
конфликт в 2006 г. Итак, проблема транзита для России в связи с 
неустойчивыми тарифами, задолженностями и несанкционирован-
ными отборами энергоресурсов стоит весьма остро. 

Данный конфликт продемонстрировал зависимость постав-
щика (России) и потребителей (западноевропейских партнеров) 
энергоресурсов от страны-транзитёра (Украины). Напомним, что на 
сегодняшний день существует два российских экспортных трубо-
провода, которые соединяют газовые месторождения севера Запад-
ной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе: Урен-
гой–Помары–Ужгород (проходит через территорию Украины) и 
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Ямал–Европа (проходит через территорию Белоруссии). Поэтому 
неудивительно, что Россия со своими западными коллегами начали 
строительство двух газопроводов, а именно: North Stream и South 
Stream. «Северный поток» пройдет по дну Балтийского моря из 
российского Выборга в германский Грайфсвальд. Планируемая 
мощность газопровода составит 55 млрд. м3 природного газа в год. 
«Южный поток» пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в 
болгарский порт Варну, а затем разделится на две ветви – через 
Сербию и Венгрию в Австрию и через Грецию на юг Италии. Пла-
нируемая мощность газопровода составит 30 млрд. м3 природного 
газа в год. Основная цель данных проектов заключается в обеспе-
чении прямых коммуникаций между продавцом и покупателями в 
Западной Европе, минуя восточноевропейских посредников, тем 
самым снижая издержки, в том числе и репутационные. 

Помимо экономических интересов у Российской Федерации 
отчетливо просматривается и другая группа интересов, непосред-
ственно относящаяся к сфере военно-политической безопасности. 
«Желая себе спокойствия, молись за покой окружающих», – писал 
средневековый буддийский монах Нитирэн. Эта максима особенно 
актуальна для России, которая заинтересована в урегулировании 
имеющихся и предотвращении возникновения новых очагов  
напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Феде-
рации регионах. 

Россия не может позволить себе полностью свернуть свое 
присутствие в ближнем зарубежье либо просто уйти оттуда, от-
страниться от конфликтов и тем более от участия в их урегулиро-
вании. Сегодня, да и в обозримом будущем, Россия будет так или 
иначе вовлекаться, втягиваться в эти события даже против желания 
стоящих у власти политиков и поддерживающих их групп населе-
ния в силу многих причин. Как нам представляется, это прежде 
всего ответственность за судьбу этнических русских (более 20 млн. 
человек), которые либо вовлечены в региональные конфликты, ли-
бо оказываются под перекрестным огнем противоборствующих 
сторон. Следует признать прямое воздействие нестабильности на 
обстановку в непосредственной близости от границ России. Кроме 
того, сопряженные с конфликтами разрушения, нарушения прав 
человека и насилие рождают потоки беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, значительная часть которых будет направляться в Рос-
сию. Наконец, очаги напряженности ведут к вовлечению в военные 
действия жителей сопредельных районов РФ, материальным поте-
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рям для России, а также человеческим жертвам в ходе вынужден-
ных операций по разъединению воюющих сторон. 

Таким образом, Россия заинтересована в обеспечении ста-
бильности в регионе, минимизации рисков и угроз на своих грани-
цах, в снижении там уровня межнациональной напряженности. 

На территории государств ближнего зарубежья расположен 
целый ряд стратегических сверхсекретных объектов оборонной 
инфраструктуры, в сохранении которых на основе взаимной дого-
воренности заинтересована Российская Федерация. Так, особую 
значимость для России представляет использование наземного 
эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). 
На сегодняшний день за пределами территории России в его состав 
входят три отдельных радиотехнических узла (ОРТУ). В Белорус-
сии это ОРТУ «Ганцевичи». Узел представляет собой радиолока-
ционную станцию (РЛС) типа «Волга». Она рассчитана на обнару-
жение баллистических ракет, запускаемых из акватории Северной 
Атлантики. В Азербайджане расположена РЛС типа «Дарьял» 
(ОРТУ «Габала»). Данная станция предназначена для обнаружения 
баллистических ракет, запускаемых из акватории Индийского 
океана. 

Кроме того, в Таджикистане (вблизи города Нурек) находит-
ся отдельный оптико-электронный узел «Окно», который входит в 
российскую систему контроля космического пространства (ККП). 
Данный комплекс предназначен для обнаружения и распознавания 
космических объектов на высоте от 2 тыс. до 40 тыс. км над Евра-
зией, Северной и Центральной Африкой, акваториями Индийского, 
Тихого и Атлантического океанов. 

Россия в целях обеспечения своей военной безопасности 
также заинтересована в использовании узлов связи (УС), которые 
расположены в ряде государств постсоветского пространства (Бе-
лоруссия и Киргизия). Данные УС осуществляют радиосвязь в ин-
тересах ВМФ РФ с кораблями и подводными лодками, несущими 
боевое дежурство в районах Атлантического и Индийского океа-
нов. 

В Центральной Азии Министерство обороны РФ арендует 
несколько военных полигонов, имеющих стратегическое значение 
и не предназначенных для чужих глаз. Например, на полигоне  
«Сары-Шаган» проходят испытания противоракетного оружия, а 
полигон «Эмба» предназначен для проведения научно-
исследовательских работ и испытаний образцов вооружений ПВО. 
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Национальным интересам России отвечает сохранение как 
минимум до 2017 г. пунктов базирования корабельного состава 
Черноморского флота (ЧФ) Российской Федерации в Севастополе. 

Продвижение Североатлантического альянса на Восток, осо-
бенно за счет приема в его ряды соседних с Россией стран, не отве-
чает национальным интересам и безопасности страны. По мнению 
специалистов, расширение Североатлантического альянса за счет 
включения постсоветских государств и приближение его военной 
инфраструктуры непосредственно к российским границам значи-
тельно осложняют для России чисто военную обстановку. Это про-
является в том, что Альянс получает практически прямой доступ к 
центральным, ранее тыловым, районам, имеющим ключевое в  
военно-экономическом отношении значение. 

Реально увеличивается досягаемость российской территории 
со стороны тактической ударной авиации НАТО, которая уже сего-
дня теоретически способна проникать в воздушное пространство 
России и достигать целей в глубине территории страны, а также 
средств предупреждения, боевого управления и разведки. 

Наконец, после вступления стран Балтии (Латвии, Литвы и 
Эстонии) в Североатлантический альянс в непосредственной бли-
зости от российских границ возникла неконтролируемая с точки 
зрения Договора об обычных вооруженных силах в Европе 
(ДОВСЕ) зона, «свободная» от ограничений на размещение обыч-
ных вооружений, в том числе и ВС других стран НАТО. 

Несмотря на крайне низкую вероятность широкомасштабно-
го военного конфликта, расширение НАТО на Восток имеет нега-
тивные политические последствия для России. Это прежде всего 
ощутимо сужает свободу действий России на постсоветском про-
странстве, выбор средств защиты национальных интересов. Таким 
образом, по вышеуказанным причинам для России было бы пред-
почтительнее, если бы вакуум безопасности по периметру России 
был заполнен нейтральными (т.е. внеблоковыми) государствами. 

Национальным интересам России отвечает пресечение нар-
котрафика через границы Содружества. Так, до 99% поступающих 
в Россию наркотиков идет либо из, либо через центральноазиатские 
республики. Это связано с тем, что границы России с южными со-
седями практически открыты. Протяженность только сухопутной 
границы с Казахстаном составляет около 7,5 тыс. км. 

Фактором, превратившим Центральную Азию в крупную 
транзитную артерию по распространению наркотиков, является ее 
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«выгодное» географическое положение. Центральноазиатские го-
сударства расположены между крупнейшими мировыми произво-
дителями опия и самыми прибыльными рынками в Западной Евро-
пе. Они граничат или находятся вблизи стран так называемого 
«Золотого полумесяца» (Golden Crescent – Афганистан, Пакистан и 
Иран), а через Китай имеют доступ к странам «Золотого треуголь-
ника» (Golden Triangle – Мьянма, Лаос, Таиланд), являющимся од-
ними из мировых лидеров производства опийных наркотиков. 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан имеют общие границы с 
Афганистаном (1206, 744 и 137 км соответственно), сегодня самым 
крупным производителем опия во всем мире. 

Таким образом, количество наркотиков, производимых в не-
посредственной близости от границ стран ЦА, представляет собой 
вызов, на который практически не в состоянии дать ответ ее новые 
и слабые государства. 

Составной частью системы внешнеполитических приорите-
тов России является защита русскоязычного населения, оказавше-
гося за пределами страны после развала союзного государства, 
обеспечение их прав и равного положения на территории госу-
дарств проживания. Это обусловлено тем, что Российская Федера-
ция считает эту задачу, как написано в Концепции поддержки со-
отечественников за рубежом, «своим моральным долгом».  
В ближнем зарубежье проживает большое количество этнических 
русских. В силу наличия в постсоветских государствах более  
20-миллионной русскоязычной диаспоры Россия объективно не 
может оставаться вне происходящих там событий, сохранять пол-
ный и беспристрастный нейтралитет, тем более что положение рус-
ско-язычного населения весьма сложное. 

Хотя конституции и законодательные акты этих стран декла-
рируют равенство граждан независимо от их национальной при-
надлежности и языка, защиту прав некоренных национальностей, 
на практике же русскоязычное население в этих странах ощущает 
на себе проявление национализма не только на бытовом, но и на 
официальном уровне. 

Национальным интересам РФ в сфере защиты прав русско- 
язычного населения отвечают: предотвращение массовых и на-
сильственных нарушений его прав; беспрепятственное выражение, 
сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и рели-
гиозной самобытности; употребление своих имен и фамилий, в том 
числе в официальных документах, так, как это принято на родном 
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(русском) языке. Таким образом, защита русскоязычного населе-
ния, обеспечение его прав и равного положения в этих странах де-
лается все более важной составляющей внешней политики России, 
становясь отдельным направлением в деле соблюдения ее нацио-
нальных интересов. Все сказанное позволяет сделать вывод, что 
все ближнее зарубежье для России является в силу объективных 
причин зоной ее привилегированных интересов. 

«Политэкс», СПб., 2009 г., т. 5, № 3, с. 134–145. 
 
 
Сауле Уалиева, 
кандидат исторических наук 
(Казахстан) 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ БРАКИ 
В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 
 
В современном мире межэтнические браки нередкое явление. 

В полиэтничных регионах, каким является Республика Казахстан, 
наличие таких браков свидетельствует о межэтническом взаимо-
действии в рамках отдельной семьи. Характеристика динамики 
межэтнических браков и разводов позволяет выявить основные 
тенденции процесса. Особое значение имеет изучение взаимодей-
ствия в смешанной семье и того, как отражается мнение родителей 
на выборе этничности брачных партнеров. В данной статье рас-
сматривается характеристика межэтнических браков и разводов в 
Казахстане. 

Статистические материалы дают возможность для общей ха-
рактеристики тенденций в сфере межэтнических браков. В Казах-
стане межэтнические браки в советский период, по данным пере-
писи 1970 г., составляли 20,6%, в 1979 г. – 21,5, в 1989 г. – 23,9%. 
Практически в советские годы наблюдалась тенденция увеличения 
доли таких браков, иными словами, в 1989 г. каждая четвертая  
семья в Казахстане состояла из представителей разных этносов. За 
период с 1991 г. удельный вес межэтнических браков изменился. 
По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, с 1999 
по 2005 г. удельный вес межэтнических браков среди всех браков 
несколько снизился, с 21,4 до 18,8% соответственно, т.е. в межэт-
ническом браке состояли члены почти каждой пятой семьи. 

В Республике Казахстан основными этносами являются каза-
хи и русские, за прошедшее после переписи населения 1999 г. вре-
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мя их удельный вес в составе населения изменился. Численность и 
процент казахов увеличились, в 1999 г. они составляли 53,3%, в  
2005 г. – 57,9% населения страны. У русских, соответственно, про-
изошло снижение показателей – с 30,0 до 26,7%. Именно соотно-
шение основных национальностей оказывает влияние на характе-
ристику и динамику числа регистрируемых межэтнических браков. 
Число заключаемых в Казахстане браков в целом выросло, число 
межэтнических браков практически не претерпело значительных 
изменений. 

Интерес представляет рассмотрение данных о вступивших в 
межэтнические браки по национальной принадлежности. Удель-
ный вес межэтнических браков у казашек составляет 4,17% от всех 
браков, в то время как у русских женщин этот показатель значи-
тельно выше и составляет 30,12%. Для казахов в целом свойствен-
ны более гомогенные браки, в то же время этот показатель выше у 
женщин. Для русских, напротив, характерны более низкие показа-
тели национальной однородности браков, при этом статистические 
данные свидетельствуют, что русские женщины чаще вступают в 
межэтнические браки по сравнению с мужчинами. 

Удельный вес межэтнических браков у казахов по отноше-
нию ко всем зарегистрированным межэтническим бракам в Казах-
стане имеет тенденцию к увеличению. Важной является и  
гендерная характеристика процесса. Наибольшие проценты межэт-
нических браков приходятся на мужское население, причем разрыв 
в показателях с женщинами стабильно сохраняется. Следует отме-
тить новые тенденции межэтнических браков, одной из которых 
является вступление казахских девушек в брак с иностранными 
гражданами из дальнего зарубежья. 

Удельный вес межэтнических браков русских по отношению 
ко всем зарегистрированным межэтническим бракам в Казахстане 
показывает сохранение показателей практически на прежнем уров-
не. Причины видятся в первую очередь в значительном мигра- 
ционном оттоке из РК молодых людей русской национальности в 
конце XX – начале XXI в. И в возрастной структуре молодых лю-
дей на брачном рынке произошли определенные коррективы. 

Удельный вес разводов казахов в межэтнических браках по 
отношению ко всем зарегистрированным разводам межэтнических 
браков в Казахстане характеризует увеличение показателей прак-
тически в два раза. При этом гендерные особенности проявляются 
особенно интересно начиная с 2002 г., когда показатели разводов у 
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женщин стали существенно превышать показатели у мужчин. Дан-
ная особенность в сопоставлении с более высокими показателями 
межэтнической брачности у мужчин-казахов свидетельствует о но-
вых тенденциях разводимости у женщин, изменении их представ-
лений о свободе выбора. 

В характеристике межэтнических браков двух основных эт-
носов страны – казахов и русских – выявлены определенные отли-
чия. Более гомогенные браки в большей степени свойственны каза-
хам. Для русского населения Казахстана характерны более высокие 
показатели межэтнических браков. Ситуация объясняется различ-
ным удельным весом в национальном составе и более традицион-
ными представлениями у казахов в отношении национальной од-
нородности браков. 

В целом динамика межэтнических браков в Казахстане отра-
жает некоторое снижение их удельного веса, на что повлияли объ-
ективные и субъективные факторы, в первую очередь изменение 
этнической структуры населения. Характеристика разводов из  
межэтнических браков позволяет выявить основные тенденции 
процесса, особенности которого заключаются в различных показа-
телях у мужчин и женщин. Выбор родителями брачного партнера 
другой этнической принадлежности отражается на поколении де-
тей. Дети из межэтнических браков толерантны к восприятию раз-
личных культур. 

«Политические и этноконфессиональные  
исследования в регионах», Барнаул, 2009 г., с. 396–401. 

 
 
В. Харченко,  
кандидат политических наук, 
первый секретарь посольства России в Киргизии 
ВЛИЯНИЕ КАВКАЗСКОГО КОНФЛИКТА 2008 г.  
НА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ  
В КИРГИЗИИ 
 
В августе 2008 г. МИД России выступил с заявлением о си-

туации в Южной Осетии, в котором, в частности, сообщалось, что 
после достижения договоренности о проведении переговоров по 
урегулированию нового витка югоосетинского конфликта грузин-
ские военные подразделения предприняли вероломное, массиро-
ванное нападение на Цхинвал. Особое внимание обращалось на то, 
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что силовой сценарий был задействован грузинским руко- 
водством, несмотря на все дипломатические усилия, которые были 
предприняты в контактах между Москвой, Тбилиси, Цхинвалом, 
Вашингтоном и другими заинтересованными столицами. Военная 
операция Грузии полностью подорвала кредит доверия к руко- 
водству этой страны как ответственному участнику переговорного 
процесса и в целом международного общения, соответствующего 
принципам Устава ООН. МИД РФ выразил надежду на то, что 
«наши зарубежные партнеры и в целом международное сообщество 
не останутся безучастными в этот трудный момент, когда решают-
ся судьбы сотен тысяч людей, живущих в этом регионе».  

В этой связи весьма показательной оказалась реакция на кав-
казский кризис представителей органов власти, экспертного сооб-
щества и неправительственных организаций Киргизской Республи-
ки, тем более что в тот период Киргизстан председательствовал в 
СНГ. МИД Киргизии днем 8 августа через электронные СМИ рас-
пространил сообщение о том, что «готовится выступить с заявле-
нием, которое обозначит позиции страны по грузино-осетинскому 
конфликту». Однако уже через два часа киргизское национальное 
информагентство «КАБАР» сообщило, что МИД опроверг эту ин-
формацию. В пресс-службе МИД отказались давать комментарии 
по этому вопросу, однако в ведомстве заявили: «МИД не готовит 
никакого заявления, которое отражало бы позицию Киргизстана в 
отношении грузино-осетинского конфликта». В период с 8 по 
11 августа никаких материалов по событиям на Кавказе в респуб-
ликанских СМИ размещено не было. В итоговой программе 1 ка-
нала Национальной телерадиокомпании Киргизии также не на-
шлось места информации о конфликте. Только 11 августа сайт 
president.kg сообщил: «Президент Киргизской Республики Курман-
бек Бакиев, руководствуясь ст. 18 Устава СНГ и принимая во вни-
мание председательство Киргизстана в СНГ, поручил Министерст-
ву иностранных дел Киргизской Республики в кратчайшие сроки 
провести консультации с внешнеполитическими ведомствами го-
сударств – участниц СНГ по ситуации в Южной Осетии». Далее 
сообщалось, что «глава государства выразил озабоченность про-
должающимися военными действиями в Южной Осетии, в резуль-
тате которых имеются многочисленные жертвы среди мирного на-
селения». «Реальные пути разрешения имеющейся проблемы 
между грузинской и южно-осетинской сторонами в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права лежат исклю-
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чительно в политической плоскости», – подчеркнул К. Бакиев.  
В тот же день парламент страны – Жогорку Кенеш заявил о наме-
рении направить в Цхинвал небольшую делегацию, чтобы «пред-
ложить свои миротворческие усилия». Депутат парламента КР от 
Социал-демократической партии КР (СДПК) Мурат Джураев отме-
тил, что им «необходимо на месте разобраться, что происходит, 
поскольку российские СМИ преподносят конфликт в соответствии 
со своей идеологией...». Чуть позже парламент заявил, что все де-
путаты находятся в отпуске, «если имеет место поездка кого-то из 
парламента, то она носит частный характер», а лидер фракции со-
циал-демократов подверг критике своего коллегу, заявив, что 
СДПК не уполномочивала М. Джураева совершать поездку в 
Цхинвал.  

13 августа во второй половине дня в государственной рези-
денции «Чолпон-Ата» на берегу Иссык-Куля состоялась нефор-
мальная встреча президента КР К. Бакиева с президентом Казах-
стана Н. Назарбаевым. По ее итогам К. Бакиев заявил: «Мы с 
Нурсултаном Абишевичем глубоко озабочены тем, что произошло 
в Южной Осетии. Меня это волнует не только как президента Кир-
гизстана, но и как главу государства, председательствующего в 
СНГ. Мы считаем, что подобные конфликты должны решаться су-
губо на основе международного права и только политико-
дипломатическим путем».  

Президент также отметил, что его инициатива – поручение 
МИДу Киргизстана провести консультации с МИД стран – членов 
СНГ относительно сложившейся ситуации в Южной Осетии, в  
частности о необходимых действиях для выхода из создавшегося 
положения, а также для предупреждения таких конфликтов в бу-
дущем, полностью поддержана странами СНГ и в настоящее время 
ведутся консультации по разработке механизмов для решения по-
добных конфликтов. «Все мы свидетели того, что Совету Безопас-
ности ООН не удалось даже после нескольких заседаний прийти к 
единому мнению по ситуации на Кавказе. Данный вопрос настоль-
ко сложен, что нельзя давать скоропалительные оценки и рубить с 
плеча. К величайшему сожалению, пока не разработаны механизмы 
в рамках нашего Содружества, упреждающие возникновение таких 
ситуаций. Необходимо на уровне Совета глав государств СНГ раз-
работать конкретные механизмы и пути разрешения таких ситуа-
ций с целью недопущения человеческих жертв», – сказал 
К. Бакиев. 
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Одновременно с этим парламентская делегация Киргизстана 
из трех депутатов и одного конфликтолога вылетела в город Цхин-
вал с намерением предложить свои миротворческие услуги посред-
ников в разрешении конфликта с Грузией. Киргизские политики 
ссылались на собственный опыт миротворчества. В частности, экс-
спикер парламента КР уже возглавлял миротворческую миссию по 
урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а экс-вице-
президент КР Феликс Кулов занимался вопросами примирения 
официального Душанбе с вооруженной таджикской оппозицией.  
В связи с этим М. Джураев подчеркнул, что Киргизия может вы-
ступить в качестве нейтральной стороны. «Мы хотим помочь, что-
бы не было такой братоубийственной войны, и предложим Бишкек 
в качестве места переговоров, а уж как на это посмотрят грузин-
ская и российская стороны – увидим», – заключил Мурат Джураев. 

Депутат признал, что поездка на Кавказ «носит ознакоми-
тельный характер, она частная по статусу, и ее цель – провести мо-
ниторинг происходящих в Южной Осетии и Грузии трагических 
событий». Он выразил намерение призвать депутатов парламента 
поддержать Россию в ее действиях при разрешении вооруженного 
грузино-осетинского конфликта. Необходимо признать, что мнение 
депутата после всего увиденного в Южной Осетии сменилось на 
противоположное, и по возвращении он заявил, что «напрашивает-
ся однозначный вывод: Россия, объявив операцию по принужде-
нию Грузии к мирному решению конфликта, выбрала единственно 
правильное решение». 

Политсовет оппозиционной партии «Ар-Намыс» выступил с 
достаточно расплывчатым заявлением в связи с вооруженными 
столкновениями в Южной Осетии. В нем говорится, что «любые 
конфликты и споры в XXI в. должны решаться цивилизованным 
путем, за столом переговоров. Военные действия должны быть не-
медленно прекращены, к тому обязывают и многовековые олим-
пийские традиции. Дальнейшая эскалация событий, упование на 
силовые методы приведут к еще большей трагедии, что отразится 
на судьбах миллионов людей, останется черной полосой в истории 
человечества». 

Республиканский эксперт Кубат Кожоналиев в качестве при-
чины «неопределенности» киргизского правительства назвал «мас-
су противоречащих друг другу международных обязательств». «Но, 
кроме явных признаков, есть еще и много скрытых течений», – до-
бавил эксперт. Он констатировал, что данный вопрос, скорее всего, 
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будет обсуждаться на предстоящем саммите ШОС в Таджикистане, 
а также на осеннем саммите СНГ, который пройдет в Бишкеке. Сам 
К. Кожоналиев подчеркнул, что «Россия приняла трудное, но един-
ственно правильное решение». «И поэтому даже если наши власти 
не поддержат РФ, то, думаю, народ выскажется “за”. Потому что 
исторический выбор быть с Россией сделан уже давно и сделан 
правильно». На фоне в целом неоднозначной реакции в стране по-
казательной стала позиция члена «Демократического объединенно-
го союза» Алика Карабаева, который, комментируя сложившуюся 
ситуацию Информагентству «24.kg», заявил: «Россия как никогда 
нуждается сейчас в моральной поддержке, и Киргизстан мог бы ее 
оказать». Он призвал Киргизию как страну – члена СНГ, «да еще и 
председательствующую в нем в 2008 г.», оказать соответствующую 
поддержку. А. Карабаев подчеркнул, что «необходимо не на сло-
вах, а на деле проявить политическую волю, раз мы всегда гово-
рим, что РФ – наш стратегический партнер». По его мнению, КР 
следует признать независимость Абхазии и Южной Осетии и на-
чать установление дипломатических отношений с этими странами. 
И это не только политическая целесообразность, но того требует и 
человеческая мораль. Это – «реакция нормального цивилизованно-
го государства на то, что происходило в Закавказье и, нравится или 
не нравится, это позиция страны». «А потому Киргизстан уже не 
может вести себя как амеба, надо определяться. Нельзя бесконечно 
сидеть на двух стульях. Какой бы ни была наша позиция, пусть она 
будет, и ее надо открыто высказать». Но при этом выражается  
сомнение, что нынешнее руководство республики пойдет на такой 
шаг. «Мне кажется, наши власти будут выжидать до последнего, 
смотреть на соседей, что скажут они и так далее. Рано или поздно, 
конечно, КР все-таки поддержит Россию, но это уже будет выгля-
деть некрасиво», – заключил эксперт. 

В республиканских СМИ события в зоне грузино-югоосетин-
ского конфликта комментировались по-разному, демонстрируя 
широкий разброс мнений. Органы власти КР так и не дали одно-
значной оценки действиям Грузии. Индикатором неопределенно-
сти по отношению к кавказскому кризису стал тот факт, что в день 
траура, объявленного Россией в связи с гибелью мирных жителей и 
миротворцев, властные структуры Киргизии не выразили положен-
ного в таких случаях соболезнования. 

Активно включились в дискуссию представители экспертно-
го сообщества Киргизстана. Полярность их мнений заслуживает 
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того, чтобы привести некоторые из них. Политолог Аскарбек Мам-
беталиев, рассуждая о причинах столкновения на Северном Кавка-
зе, в интервью Информагентству «24.kg» 11 августа 2008 г. заявил, 
«в сегодняшней ситуации информационной войны большая часть 
населения СНГ не имеет доступа к нерусскоязычным источникам 
информации и не может объективно осмыслить ситуацию в Грузии. 
Они не видят, как российские самолеты бомбят жилые многоэтаж-
ки в Грузии и как рыдают жители этих домов, не ожидавшие такого 
резкого поворота событий. Поэтому большинству остается согла-
шаться с односторонней информацией российских телепередач, 
которые пытаются взвалить всю вину на грузинскую политику». 
Спорные умозаключения приводят его к выводу о том, что «поли-
тика тихой экспансии России превратила Южную Осетию в горя-
чую точку Евразии. А опасность этой трагедии в том, что в случае 
успешного отторжения Южной Осетии – законной территории 
Грузии – создается прецедент, дающий право российскому прези-
денту “защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы 
они ни находились” таким вот методом. И тогда кто даст гарантию, 
что этот пример не будет вдохновлять шовинистов для вторжения в 
Киргизстан?» 

О своей позиции заявил экс-министр иностранных дел, глава 
Международного агентства по развитию и политике Аликбек 
Джекшенкулов. В частности, на вопрос информагентства: почему 
Киргизстан, как председательствующая в СНГ сторона, выступил с 
заявлением по конфликту на Северном Кавказе с запозданием, он 
ответил, что позицию Киргизстана «нельзя назвать четкой и яс-
ной». Эксперт считает, что в идеале киргизская сторона должна 
была выступить, как только стало известно о бомбежке Цхинвала 
грузинскими военными. Экс-министр делает примечательный вы-
вод. По его мнению, во-первых, необходимо было осудить дейст-
вия Тбилиси в отношении мирного населения Южной Осетии, а во-
вторых, призвать к сохранению территориальной целостности Гру-
зии. При этом сослаться на документы в рамках СНГ и ОДКБ. «Но 
реакция наших властей была настолько поздней, что прозвучала, 
когда на эту тему уже провели несколько заседаний в Совете Безо-
пасности ООН», – заключает А. Джекшенкулов. Академик Алмаз-
бек Исманкулов, отвечая на вопросы газеты «Общественный рей-
тинг», заметил: «Как я понимаю, в настоящее время Россия 
небезуспешно пытается на руинах в прошлом социалистической 
империи строить новую современную цивилизацию. Европейско-



 92

американская западная индустриальная цивилизация по определе-
нию не может поддерживать рост влияния России. А перед малень-
ким Киргизстаном в очередной раз встают вопросы: Кто мы? С кем 
мы? Куда движемся?» 

Своим мнением о том, как поступить Киргизстану, в ин- 
тервью ИА «AKИpress» поделился политолог Марс Сариев. Он 
считает, что Россия находится в состоянии конфликта, «партия 
войны» берет верховенство в мыслях людей. В те дни в Киргизии 
довольно часто можно было услышать ссылки на присутствие в 
стране американской авиабазы, возможную реакцию США, на не-
обходимость «осторожных оценок». М. Сариев не стал исключени-
ем. Он заявил, что «не стоит забывать, что в Киргизстане находится 
американская военная база наряду с российской авиабазой. Следо-
вательно, нас заставят определиться, коммунисты уже выступают 
за выведение авиабазы Манас в Бишкеке. Мы находимся в сложной 
ситуации, давление будут оказывать и Россия, и США. Киргизстан 
как член ОДКБ будет придерживаться российской позиции. Вы же 
видите, что происходит в Грузии, то же самое может произойти и 
здесь. Мы попадаем в очень сложную ситуацию, поэтому Киргиз-
стану необходимо очень осторожно вести политику, идти в фарва-
тере с Назарбаевым, заручившись поддержкой других членов 
ОДКБ. В этой ситуации надо объединиться с лидерами стран Цен-
тральной Азии и принимать решения коллективно». 

Политолог, участник клуба «Саясат.кд», независимый экс-
перт Мурат Суюнбаев предложил, чтобы Организация Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) объявила Кавказ зоной своей 
ответственности. По его мнению, события на Кавказе стали следст-
вием «косовского процесса», инициированного Западом вопреки 
мнению России. В результате создан «нехороший прецедент».  
Наблюдатель полагает, что если процесс будет развиваться, «он 
может затронуть и Центральную Азию». По мнению другого из-
вестного в Киргизии политолога Нура Омарова «Россия и страны 
СНГ, входящие в состав ОДКБ, подтвердили свою жизнеспособ-
ность и неправомерность амбиций НАТО». Так, он, в частности, 
прокомментировал итоги сентябрьской встречи лидеров государств 
Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле. Ка-
саясь подписания Декларации, дающей оценку действиям Грузии в 
Южной Осетии, он отметил, что это было «ожидаемое решение, 
потому что Российская Федерация является естественным центром 
для такой организации, как ОДКБ, и тем самым формирует как по-



 93

вестку дня, так и решения организации». «Думаю, что принятие 
соответствующего документа, осуждающего действия Грузии в 
Южной Осетии, является позитивным в том отношении, что мир, 
наконец, переходит из фазы “стратегической неопределенности” в 
состояние реального многополюсного мира», – подчеркнул поли-
толог. Более категоричным оказался военный эксперт Леонид  
Бондарец, который заявил, что «Киргизстан и Россия, как члены 
Организации Договора о коллективной безопасности, должны под-
держивать друг друга». Его поддержал другой политолог Марат 
Казакпаев, который считает, что Киргизия должна была одной из 
первых выступить и высказать свою позицию по данному кон-
фликту, «так как мы председательствовали в СНГ. И та позиция, 
которая была высказана в Чолпон-Ате президентами Киргизстана и 
Казахстана, немного запоздала». 

Реакция киргизских неправительственных организаций на 
события в Южной Осетии оказалась вполне ожидаемой. В период 
открытой фазы конфликта НПО так же, как и органы власти Кирги-
зии, воздержались от каких-либо заявлений и оценочных сужде-
ний. НПО, в частности, повторили расплывчатые рассуждения о 
необходимости «решения спорных вопросов политическим путем». 

Наиболее ярко позиция неправительственных организаций 
страны нашла отражение в совместном заявлении правозащитного 
центра «Граждане против коррупции» и партнерской сети солидар-
ности «Люди, меняющие мир!», в котором они «призвали Киргиз-
стан повторить опыт Грузии в Центральной Азии». Руководитель 
организации Толекан Исмаилова 13 августа распространила заяв-
ление со словами поддержки «исторического решения грузинского 
народа и правительства о выходе из состава СНГ». Киргизские 
правозащитники, отметила она, «поддерживают вектор Грузии в 
формате правовых государств, где ценятся права и свободы чело-
века, где есть баланс-система и истинная независимость. Мы наде-
емся, что в будущем Киргизстан повторит в Центрально-Азиатском 
регионе опыт Грузии и станет истинно правовым, независимым, 
демократическим государством». Только 14 августа Ассоциация 
представителей киргизских диаспор России и Казахстана «Заман-
даш» и Межрегиональная общественная организация «Ала-Тоо», 
представляющие трудовых мигрантов, высказали «искреннее со-
чувствие погибшим и раненым в зоне конфликта мирным жителям 
и миротворцам», подтвердили «требования правовой оценки  
конфликта, приведшего к гуманитарной катастрофе» и призвали 
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соотечественников принять участие в скорейшем восстановлении 
мира в Южной Осетии. 19 августа от имени «большой группы ли-
деров гражданского общества и журналистов» было распростране-
но обращение, подписанное представителями Общественного фон-
да «Центр поддержки новых СМИ TAMGA-NEWS», НПО 
«Коалиция за демократию и гражданское общество», общественно-
го объединения «Журналисты» и правозащитной организации 
«Справедливость». В нем, в частности, сказано: «Мы шокированы 
беспрецедентной ложью, исходящей из официальных СМИ России 
и Грузии, которая не только не уменьшает, но увеличивает разрыв 
между этими государствами и их народами». В связи с этим авторы 
обращения призвали сесть за стол переговоров не политиков, а 
гражданское общество конфликтующих сторон. Потому что поли-
тики, как считают авторы обращения, «не могут договориться, а 
только обмениваются взаимными обвинениями». 

Примечательно, что за весь период вооруженного противо-
стояния никак не обозначили свои позиции организации россий-
ских соотечественников в Киргизии и представителей казачества. 

Оценивая подходы к конфликту на Кавказе, в той или иной 
мере нашедшие отражение в информационно-политическом про-
странстве Киргизии в августе 2008 г., можно прийти к некоторым 
выводам: 

1. He исключено, что осторожность в оценках вызвана ос-
новным принципом внешней политики Киргизской Республики – 
приверженностью принципу многовекторности, на практике реали-
зуемой в форме нежелания портить отношения с основными геопо-
литическими игроками в Центральной Азии – США, странами За-
падной Европы. 

2. Стали очевидными проблемы внутри Организации Дого-
вора о коллективной безопасности (ОДКБ), не сумевшей своевре-
менно и консолидировано ответить на возникшую угрозу. 

3. Эксперты в Киргизии независимо от их политической ори-
ентации отмечали опасения Киргизии и ряда стран региона по по-
воду возможности повторения «кавказского сценария» на собст-
венной территории. Для этого практически у каждой из стран есть 
определенные основания. К ним можно отнести существующие 
противоречия между государствами региона, обусловленные про-
блемами межэтнических отношений, трансграничного сотрудниче-
ства и чрезвычайно актуальными для региона в целом нерешенны-
ми вопросами использования гидроресурсов. 
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Своими соображениями по поводу неадекватной реакции 
общественных организаций в статье «Пятая колонна?» поделился 
Стефан Райт, который отметил, что «сегодня русская община до-
вольно пассивна и стремится оградиться как от политики в целом, 
так и от участия в ней в частности». Журналист приходит к выво-
ду: «В итоге препятствия, чинимые титульной нацией и русским, и 
узбекам, и другим этническим группам, приводят к тому, что Кир-
гизстан не воспринимается партнерами как надежный и крепкий 
союзник». 

«Политическая наука на Юге России:  
Становление, современное состояние  
и основные направления развития»,  

Ростов-н/Д., 2009 г., вып. 2, с. 99–107. 
 
 
Д. Файзуллаев, 
доктор экономических наук 
США – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: 
ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ ИЛИ ПЛАЦДАРМ? 
 
С приходом в 2009 г. новой американской администрации, 

возглавляемой президентом Б. Обамой, лейтмотивом российско-
американского взаимодействия стал лозунг «перезагрузки» отно-
шений между двумя странами, значительно ухудшившихся при 
прежнем руководстве Белого дома. Употребление термина «переза-
грузка» в сфере внешней политики, скорее всего, подразумевает не 
только обоюдное желание российской и американской сторон к 
обсуждению актуальных внешнеполитических проблем, улыбки и 
дружеские личные отношения руководителей двух стран, но и го-
товность договариваться, т.е. идти на компромисс и в чем-то усту-
пать друг другу в собственных геополитических интересах. А это 
дело непростое: и Вашингтон, и Москва со скрипом идут на уступ-
ки друг другу в сферах их пересекающихся интересов. 

Первым о «перезагрузке» заявил еще 7 февраля 2009 г. вице-
президент США Дж. Байден на Мюнхенской конференции по  
вопросам безопасности. Он же, выступая в Бухаресте 21 октября 
2009 г., подчеркнул, что, несмотря на «перезагрузку», «...у нас 
имеются разногласия с Россией по базовым принципиальным  
вопросам. ...США выступают против царивших в XIX в. представ-
лений о “сферах влияния”. Мы не потерпим такой подход...»  
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Одним из традиционных направлений российско-американ- 
ского геополитического соперничества является Центрально-Ази-
атский регион. Развитие ситуации в нем в конце 2008 – 2009 г. сви-
детельствует, что «перезагрузка» отношений идет параллельно с 
процессом существенного расширения и усиления военного при-
сутствия США в Центральной Азии. Правда, еще больше разгора-
ется война коалиционных войск НАТО во главе с США с талибами 
в соседнем Афганистане. Но нельзя сбрасывать со счетов и более 
амбициозные планы некоторых вашингтонских кругов, хотя такие 
планы и отодвинуты на второй план после отстранения от власти 
крайних неоконсерваторов, воплощением которых была админист-
рация Дж. Буша. 

Одной из навязчивых идей прежней администрации было пе-
реустройство мира с целью очерчивания новых границ привычных 
регионов. Эта идея воплотилась в том числе в проекте по созданию 
Партнерства по сотрудничеству и развитию Большой Центральной 
Азии (ПБЦА). Такой проект был разработан в 2005 г. в Институте 
Центральной Азии и Кавказа при Высшей школе международных 
исследований им. П. Нитце при Университете Джонса Хопкинса в 
Вашингтоне при непосредственном участии директора данного  
института, профессора Фредерика Старра. Суть данного проекта 
состоит в подходе к Центральной Азии и Афганистану как к еди-
ному военно-стратегическому и геополитическому целому, а затем 
и подключении этого плана к американскому проекту реформиро-
вания Большого Ближнего Востока (ББВ).  

Концепция Большого Ближнего Востока (Greater Middle East) 
(в 2006 г. госсекретарь США К. Райс переименовала его в Новый 
Ближний Восток) предусматривала переустройство, сообразно ва-
шингтонскому пониманию прогресса и цивилизации, огромного 
региона, включающего все арабские государства, а также Израиль, 
Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан. Некоторые аналитики, как, 
например, ведущий научный сотрудник консервативного вашинг-
тонского фонда «Наследие» (Heritage Foundation) Ариэль Коэн, 
включали в этот проект и постсоветскую Центральную Азию. Про-
ект Большого Ближнего Востока ставил целью борьбу с «ислам-
ским» терроризмом и продвижение демократии при военной и фи-
нансовой помощи западных стран, прежде всего США и их 
союзников по НАТО. 

Бушу даже удалось на правах хозяина включить вопрос о 
Большом Ближнем Востоке в повестку дня саммита «Большой 
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восьмерки» на о. Си-Айленд в 2004 г. Но, как отмечал в коммента-
рии арабской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» (Asharq Al Awsat) ака-
демик Е.М. Примаков, «потерпела провал попытка легализовать 
через саммит “Большой восьмерки” план президента Буша по навя-
зыванию демократии Большому Ближнему Востоку, т.е. мусуль-
манскому миру от Афганистана до Марокко. Точку зрения тех, кто 
не поддержал американский план, высказал президент Франции 
Жак Ширак, заявив, что ближневосточные страны сами должны 
решать, нуждаются ли они в “миссионерах от демократии”. Нужно 
сказать, что они для себя эту проблему уже решили. Египет и Сау-
довская Аравия отвергли план Буша, не приняв приглашения уча-
ствовать в заседании саммита». В то же время такую идею поддер-
жал премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что 
«инициатива “Большой Ближний Восток”, предложенная США, 
предусматривает проведение экономических и политических ре-
форм в странах Ближневосточного региона в обмен на существен-
ную финансовую помощь со стороны западных стран». 

Однако, в конечном счете, грандиозные планы переустройст-
ва мусульманских стран Западной Азии и Северной Африки, как и 
Центральной Азии, остались пылиться на полках. Причем, по иро-
нии судьбы, в середине 2000-х годов проекту «Большой Централь-
ной Азии» в определенной степени нанесло ущерб то, что Вашинг-
тон, поддавшись эйфории в связи с некоторыми внешними 
признаками стабилизации обстановки в Афганистане, поторопился 
сделать вывод, что удалось справиться с угрозой терроризма, исхо-
дящей из Афганистана, а также «укрепить и модернизировать пра-
вительственные институты, создав благоприятную среду для граж-
данского общества и реализации гражданских прав». 

Но вскоре в Афганистане резко обострилась ситуация ввиду 
усиления военных действий талибов. В этих условиях заглохла и 
идея о том, что Афганистану и его соседям – центральноазиатским 
государствам, – которые «в равной степени представляют собой 
аграрные, изолированные и не имеющие развитого промышленного 
производства страны», целесообразно подключиться к проекту 
ПБЦА для развития региональной торговли и новых торговых пу-
тей из Центральной Азии в Афганистан и Пакистан. Если афганцы 
в чем-то преуспели, то в таком «специфическом» товаре, как нар-
котики, производство которых в стране в 2004–2007 гг. достигло 
невиданного размаха и превысило рекордный уровень 1999 г. Ос-
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новной поток наркотиков идет в Среднюю Азию, Россию, Запад-
ную Европу, США, Иран, Китай. 

Независимо от почивших в бозе прожектов администрации 
Буша и ее приверженцев развитие событий в Афганистане и долго-
временные интересы США привели к тому, что заявленные цели 
планов ББВ и ПБЦА присутствуют и в политике нынешней адми-
нистрации. Правда, новому президенту США пока удается не  
наступать на центральноазиатские «грабли» его предшественника в 
том смысле, что он более прагматично подходит к продвижению 
демократии и рыночных реформ в постсоветской Центральной 
Азии. 

Но продолжается и даже расширяется американское военное 
присутствие в этом регионе в связи с активизацией антитеррори-
стической операции НАТО в Афганистане и заинтересованностью 
Вашингтона в транзите грузов для значительно увеличившегося 
американского воинского контингента. В свою очередь, централь-
ноазиатские государства, особенно в условиях мирового кризиса, 
заинтересованы в оплате оказываемых ими транспортных услуг и 
выполнении обещаний Вашингтона о возможном участии амери-
канских компаний в инвестиционных проектах, имеющих сущест-
венное значение для этих государств. 

Немаловажную роль играет и стремление лидеров стран 
постсоветской Центральной Азии диверсифицировать и сбаланси-
ровать свою внешнюю политику, лавируя между Россией, КНР и 
Западом. 

 
Киргизия 
 
Внешне побудительным мотивом значительной активизации 

усилий американских властей по расширению присутствия войск 
США в Центрально-Азиатском регионе стало решение о денонса-
ции соглашения 2001 г. о размещении американской авиабазы на 
территории аэропорта «Манас» в Бишкеке (Киргизия). Это реше-
ние было принято президентом республики К. Бакиевым в феврале 
2009 г. Обсуждение необходимости закрытия базы велось доста-
точно давно. Прежде всего, эту идею поддерживало руководство 
России, аргументируя это тем, что активная фаза антитеррористи-
ческой операции в Афганистане считалась законченной. Следова-
тельно, присутствие американской авиабазы «Манас» в Киргизии 
для поддержки операции НАТО в Афганистане перестало быть ак-
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туальным. Кроме того, возникло противоречие между присутстви-
ем базы Североатлантического альянса в Киргизии и принятыми 
республикой обязательствами перед Организацией Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ). Немаловажную роль сыграл и 
финансовый фактор. Практически одновременно с заявлением пре-
зидента Киргизии о закрытии базы были подписаны соглашения 
между правительствами РФ и Киргизии о предоставлении Кирги-
зии государственного кредита и о погашении части государствен-
ного долга в имущественной форме и списании оставшейся задол-
женности Киргизии, а также соглашение между министерствами 
финансов двух стран об оказании Российской Федерацией безвоз-
мездной финансовой помощи Киргизской Республике. Это – соот-
ветственно кредит в 300 млн. долл., списание долга на сумму 
180 млн. долл. и безвозмездный грант в 150 млн. долл. 

США должны были полностью эвакуировать базу «Манас» 
до 18 августа 2009 г., т.е. через полгода после принятия решения о 
ее закрытии. Однако, несмотря на то что решение киргизских вла-
стей было объявлено Бишкеком как окончательное, американцы не 
торопились проводить подготовку к расформированию базы. А в 
конце июня 2009 г. была достигнута договоренность о создании на 
основе ликвидируемой американской базы Центра транзитных пе-
ревозок для транспортировки гражданских грузов. При этом все 
юридические формальности относительно ранее принятых реше-
ний были соблюдены. Американская авиабаза «Манас» действи-
тельно закрыта, а созданный Центр представляет собой совершен-
но «новое» образование. Хотя эксперты заявляют, что 
существенных различий между военной базой и транзитным  
центром практически нет. 

Центр так же, как и база, функционирует автономно вне гра-
жданской зоны аэропорта «Манас». В его ведение перешла вся  
инфраструктура базы. Подписанное соглашение не предусматрива-
ет никакого таможенного оформления грузов. Таким образом, кир-
гизские власти не могут контролировать, какие грузы – граждан-
ские или военные – перевозятся через Киргизию в Афганистан. 
Формально персонал транзитного центра лишился дипломатиче-
ского иммунитета и получил административно-технический статус. 
В то же время предусматривается формирование отдельного списка 
сотрудников, которые получат дипломатический статус. Данный 
список должен утверждаться с участием киргизской стороны. Кро-
ме того, несмотря на формальное отсутствие дипломатической не-
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прикосновенности, персонал американского центра не может быть 
выдан любому международному суду, какой-либо другой органи-
зации или же другому государству без согласия США, что факти-
чески и подразумевает дипломатический статус. Охрана транзитно-
го центра осуществляется американскими военнослужащими. 
Персонал получил право носить оружие. 

Итак, киргизская сторона предоставила США немало юриди-
ческих возможностей сохранить функционирование «ликвидиро-
ванной» военной базы в полном объеме, фактически сменив лишь 
название. Единственным существенным изменением стала цена, 
которую США теперь платят за военное присутствие в Киргизии. 
Раньше она составляла 42,4 млн. долл. в год, из которых 17,4 млн. 
долл. – плата за аренду авиабазы и 25 млн. долл. – безвозмездная 
финансовая помощь Киргизии. Согласно вновь заключенному  
соглашению, эта сумма возросла до 168,1 млн. долл. (60 млн. долл. – 
аренда транзитного центра, 41,5 млн. долл. – безвозмездная финан-
совая помощь, 30 млн. долл. – модернизация системы навигации, 
36,6 млн. долл. – строительство площадок для американских само-
летов). Однако соглашение заключено сроком на один год, и в сле-
дующем году сумма оплаты может быть увеличена. В свою очередь 
Москва поставила перед Бишкеком вопрос о существенном усиле-
нии своего военного присутствия в республике. В результате на 
неформальном саммите ОДКБ, состоявшемся в августе 2009 г. в 
Киргизии, было подписано соглашение о размещении на террито-
рии республики дополнительного российского воинского контин-
гента, в состав которого войдут воинское формирование числен-
ностью до батальона и учебный центр для подготовки киргизских и 
российских военнослужащих.  

Кроме того, в настоящее время обсуждается возможность от-
крытия в Киргизии второй российской военной базы в г. Ош на 
юго-западе Киргизии в дополнение к уже имеющейся авиабазе в 
г. Кант. Предполагается, что новая авиабаза будет сформирована 
под эгидой недавно созданных Коллективных сил оперативного 
реагирования (КСОР) ОДКБ и на ней будут размещены российские 
войска, в частности авиация и части ВДВ. 

 
Узбекистан 
 
После значительного охлаждения узбекско-американских от-

ношений в 2005–2006 гг., вызванного осуждением властями США 
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действий узбекского руководства в Андижане, где были силой по-
давлены антиправительственные выступления, представителям Бе-
лого дома пришлось приложить немало усилий для возобновления 
сотрудничества. Движение сторон навстречу друг другу началось в 
военной сфере, поскольку в 2005 г. в связи с осложнением отноше-
ний между Узбекистаном и США была закрыта американская  
военная база в Карши-Ханабаде. В апреле 2008 г. на саммите 
НАТО в Бухаресте президент Узбекистана И. Каримов заявил: 
«Узбекистан готов к обсуждению и подписанию с НАТО соглаше-
ния об обеспечении коридора и транзита через свою территорию по 
доставке невоенных грузов через пограничный узел Термез–
Хайратон, практически единственное железнодорожное сообщение 
с Афганистаном... За основу будущего соглашения можно было бы 
взять подписанную Узбекистаном с германской стороной 4 марта 
текущего года договоренность по железнодорожному транзиту гру-
зов бундесвера через территорию Узбекистана». По этому вопросу 
были достигнуты соответствующие договоренности. Была налаже-
на также поставка американских невоенных грузов через междуна-
родный аэропорт «Навои», расположенный в г. Навои на юге Узбе-
кистана. Ведутся переговоры по открытию воздушного 
пространства Узбекистана для транзита через этот аэропорт и аме-
риканских военных грузов и военнослужащих. Размещение воен-
ной базы США в аэропорту «Навои» позволило бы НАТО осуще-
ствить свои планы по созданию воздушного транзитного моста 
Навои (Узбекистан) – Мазари-Шариф (Афганистан). 

В то же время Ташкент даже выразил недовольство планами 
открытия новой российской военной базы в г. Ош в Киргизии. На 
официальном сайте МИД Узбекистана появилось информационное 
сообщение агентства «Жахон» следующего содержания: «Узбек-
ская сторона не видит какой-либо необходимости и целесообразно-
сти в реализации планов по размещению на юге Киргизстана до-
полнительного контингента российских Вооруженных сил,  
о которых говорится в подписанном 1 августа с.г. Меморандуме “О 
намерениях Российской Федерации и Киргизской Республики по 
дальнейшему развитию и совершенствованию двусторонней дого-
ворно-правовой базы, регулирующей пребывание российских  
воинских формирований на территории Киргизской Республики, и 
размещению дополнительного российского воинского контингента 
на территории Киргизской Республики”». 
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Туркменистан 
 
К важнейшим шагам США по расширению военного присут-

ствия в Центральной Азии следует отнести сотрудничество с 
Туркменистаном. Ашхабад всегда подчеркивал свой нейтральный 
статус, фактически не участвуя в работе каких-либо региональных 
объединений экономического или военно-политического характе-
ра. В 2005 г. Туркмения вышла из СНГ, сохранив статус ассоции-
рованного члена, т.е. государства, участвующего в отдельных ви-
дах деятельности организации на условиях, определяемых 
соглашением об ассоциированном членстве. Туркмено-американ- 
ские отношения при бывшем лидере Туркмении С. Ниязове скла-
дывались непросто. Это объяснялось категорическим неприятием 
идеи экспорта демократии, которую США настойчиво пытались 
peaлизовать в бывших советских республиках, в том числе в Цент-
ральной Азии. Эта идея несет угрозу авторитарному стилю правле-
ния, превалирующему в этом регионе, и президент С. Ниязов это 
ясно осознавал. 

Нельзя утверждать, что новый лидер Туркмении – президент 
Г. Бердымухаммедов – является активным сторонником демокра-
тизации общества, хотя он и предпринял ряд шагов на пути к либе-
рализации и большей открытости страны. Его нацеленность на 
расширение сотрудничества с США, в частности в военной сфере, 
что еще несколько лет назад трудно было представить, объясняется 
сложной экономической ситуацией в стране в период мирового 
финансово-экономического кризиса и постоянным стремлением 
постсоветской Туркмении к диверсификации путей экспорта турк-
менского газа. Ашхабад открыл свое воздушное пространство для 
транзита невоенных грузов для контингента США в Афганистане, а 
также разрешил американским транспортным самолетам, следую-
щим в Афганистан, производить дозаправку в аэропорту Ашхаба-
да. Для обслуживания этих самолетов в туркменской столице  
расквартирован небольшой отряд американских военных специа-
листов. В апреле 2008 г. президент Туркменистана впервые участ-
вовал в саммите НАТО в Бухаресте. Он заявил о готовности  
открыть на туркменской территории тренировочные лагеря для 
подготовки миротворцев НАТО, а также разместить склады и ты-
ловые базы для снабжения войск Альянса. Возможно, что для до-
заправки американских самолетов также будет использоваться  
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военная база Мары, которая когда-то была крупнейшим военно-
стратегическим объектом вооруженных сил СССР в этом регионе. 

Взамен Ашхабад хотел бы получить финансовую поддержку 
в реализации проекта строительства газоперерабатывающего заво-
да, а также финансовую помощь в освоении нефтегазовых запасов 
Каспийского шельфа. 

 
Таджикистан 
 
Таджикистан также не остался в стороне от других централь-

ноазиатских государств, стремящихся добиться финансовых  
поступлений как от российской, так и от американской стороны.  
В апреле 2009 г. во время визита в Душанбе помощник госсекрета-
ря США Р. Баучер заявил о том, что достигнуто соглашение с Тад-
жикистаном о транспортировке невоенных грузов через эту страну 
в Афганистан. В феврале 2009 г. вслед за президентом Киргизии, 
сумевшим получить значительную финансовую помощь и льгот-
ные кредиты в ответ на решение о закрытии американской военной 
базы, Москву с рабочим визитом посетил президент Таджикистана 
Э. Рахмон. Целью данного визита стала попытка пересмотра ряда 
межгосударственных соглашений, определяющих российско-
таджикские отношения. Речь, в частности, идет об условиях пре-
бывания российских войск в республике. 

В 2004 г. Таджикистан и Россия подписали договор, согласно 
которому 201-я мотострелковая дивизия, дислоцирующаяся в рес-
публике, была преобразована в военную базу. Кроме того, Душан-
бе передал Москве оптико-электронный узел системы контроля 
космического пространства «Окно» («Нурек»), оцененный в 
242,5 млн. долл., в счет внешнего долга Таджикистана перед Рос-
сией, составлявшего 300 млн. долл. Вся земля и недвижимость на 
территории и оптико-электронного узла, и 201-й военной базы пе-
реданы России безвозмездно. В свою очередь, Россия должна была 
инвестировать около 2 млрд. долл. в экономику Таджикистана в 
2006–2008 гг. Из них более 1,5 млрд. долл. приходилось на инве-
стиции российской компании «РУСАЛ» в энергетические проекты 
республики, а именно: модернизацию Таджикского алюминиевого 
завода (ТадАЗ) при условии участия в его приватизации, а также 
связанную с этим достройку Рогунской ГЭС, которая способство-
вала бы обеспечению энергетической безопасности республики и в 
том числе поставляла бы электроэнергию на ТадАЗ. Однако в силу 
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различных причин, не связанных с российской компанией 
«РУСАЛ», эти проекты не были реализованы. Стороны не пришли 
к единому мнению относительно технико-экономического обосно-
вания проекта Рогунской ГЭС, на основании чего «РУСАЛу» было 
отказано в участии в приватизации ТадАЗа. Используя этот факт, 
Душанбе стал добиваться пересмотра военных соглашений с целью 
получения арендной платы за размещение российских военных 
объектов на таджикской территории. Однако следует учитывать, 
что РФ полностью реализовала один из двух запланированных 
проектов в сфере таджикской энергетики – 31 июля 2009 г. во вре-
мя визита президента России Д.А. Медведева в Таджикистан была 
сдана в эксплуатацию возведенная российскими специалистами 
Сангтудинская ГЭС-1.  

Что касается военного и военно-технического сотрудничест-
ва, то Душанбе получает оружие и запчасти из России по внутрен-
ним российским ценам как член ОДКБ. А вооружение таджикской 
армии практически полностью состоит из техники советского и 
российского производства. Кроме того, сейчас в российских воен-
ных вузах бесплатно обучаются сотни офицеров из Таджикистана. 
Под вопросом остается организация второй российской военной 
базы «Айни» в 20 км от Душанбе. Соглашение об использовании 
Россией военного аэродрома «Айни» было подписано еще в июле 
2008 г., но до сих пор не ратифицировано сторонами ввиду воз-
никших разногласий, главным образом по финансовым вопросам. 
Во время визита заместителя госсекретаря США по Южной и  
Центральной Азии Р. Блейка в Душанбе в июле 2009 г. при обсуж-
дении вопросов использования воздушного и сухопутного транзит-
ных коридоров Таджикистана для переброски грузов в Афганистан 
таджикская сторона предложила американцам использовать для 
этих целей аэродром «Айни». Расположенный в непосредственной 
близости от таджико-афганской границы, он может быть использо-
ван для воздушного и сухопутного транзита грузов в Афганистан. 
Однако пока дело не продвинулось дальше переговоров. 

В ходе государственного визита президента Таджикистана в 
Россию в октябре 2009 г. Д.А. Медведев и Э. Рахмон обсудили 
большой и сложный комплекс отношений между двумя странами. 
В их совместном заявлении было отмечено приоритетное значение 
дальнейшего взаимодействия в гидроэнергетической сфере в инте-
ресах всего региона Центральной Азии, ярким примером которого 
стало осуществление совместного масштабного проекта строитель-
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ства Сангтудинской ГЭС-1; вновь подтверждены обоюдная заинте-
ресованность в реализации других гидроэнергетических проектов в 
Республике Таджикистан с учетом безусловного выполнения взя-
тых на себя обязательств, важность реализации взаимовыгодных 
проектов в топливно-энергетической отрасли, включая осуществ-
ление совместно с открытым акционерным обществом «Газпром» 
геологоразведочных работ, разработки и эксплуатации месторож-
дений природного газа в Таджикистане. Стороны подтвердили го-
товность укреплять взаимодействие в военной и военно-техниче- 
ской областях. В интервью газете «Коммерсантъ» министр оборо-
ны РФ А. Сердюков заявил: «Тема оплаты за базу вообще не об- 
суждается. В настоящее время речь идет об условиях пребывания 
201-й базы в Таджикистане после 2014 г. И здесь есть два момен- 
та – либо база будет работать в прежнем режиме, либо на платной 
основе. Но пока еще неясно, как мы будем считать (деньги. – “Ъ”), 
и будем ли вообще». По мнению экспертов нью-йоркского Инсти-
тута открытого общества, октябрьский визит разрядил напряжен-
ность в отношениях между РФ и Таджикистаном. 

 
*     *     * 

Таким образом, можно утверждать, что в 2008–2009 гг. про-
изошло определенное расширение американского военного при-
сутствия в регионе, что особенно заметно на фоне более скромного 
российского присутствия. Достаточно взглянуть на карту размеще-
ния военных объектов РФ и США в Центральной Азии. 

Причина этого, на наш взгляд, не связана с коренным изме-
нением внешнеполитического курса государств региона, а опреде-
ляется тяжелейшей экономической ситуацией центральноазиатских 
государств в период нынешнего кризиса. Иными словами, эти го-
сударства решили воспользоваться своим географическим положе-
нием и извлечь материальную выгоду из использования их терри-
тории, воздушного пространства и военных объектов странами 
коалиции НАТО для транзита грузов в Афганистан. 

С учетом того, что все постсоветские центральноазиатские госу-
дарства, кроме Туркмении, входят в ОДКБ, невольно возникает вопрос, 
насколько сотрудничество в активном расширении военного присутст-
вия США и некоторые другие их шаги согласуются с принятыми ими 
обязательствами в рамках этой организации. Особенно в связи с тем, 
что НАТО по-прежнему игнорирует ОДКБ. 

«Азия и Африка сегодня», М., 2010 г., № 1, с. 9–14. 
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Д. Нечитайло, 
кандидат политических наук 
«АЛЬ-КАИДА» В ИРАКЕ. 
(Продолжение) 
 
В 2004 г. у «Аль-Каиды» были довольно прочные позиции в 

иракской провинции Анбар. Она лишила местные кланы доходов, 
получаемых ими за сопровождение грузов в соседнюю Сирию, а 
также стала требовать от старейшин этой провинции ввести запрет 
на игру на музыкальных инструментах, отказаться от торжеств, а 
женщинам предписать носить хиджаб. Обосновавшись здесь, ис-
ламисты сами стали взимать с бизнесменов плату за проезд по тер-
ритории провинции, а также похищали торговцев с целью получе-
ния выкупа. Нередки были случаи убийства людей, работающих в 
госучреждениях. Присутствие большого числа активистов «Аль-
Каиды» лишило местных вождей возможности получить доход от 
контрактов и других деловых проектов, предлагаемых коалицион-
ными силами. Поэтому старейшины, основываясь на меркантиль-
ных соображениях, стали призывать молодых людей идти на служ-
бу в полицию. В результате участились нападения радикальных 
исламистов на тех, кто сотрудничает с оккупационными войсками. 
Террористы «Аль-Каиды» убили шейха Базиа ар-Ришави, отца Абд 
ас-Саттара Абу Риша – будущего основателя «Совета пробуждения 
Анбара», а также его младшего брата Мухаммада; были похищены 
его старшие братья – Абдалла и Али. Кодекс чести племен потре-
бовал от вождей возмездия, и в ответ на акции устрашения «Аль-
Каиды» Абд ас-Саттар создал «Маджлис сахват аль-Анбар» («Со-
вет пробуждения Анбара»), чьей задачей было обнаружение и 
уничтожение членов «Аль-Каиды». Руководители «Совета» даже 
стали получать от коалиционного командования финансовые сред-
ства на свои нужды. 

Так началась активная фаза противостояния местных кланов 
и «Аль-Каиды». Радикальные исламисты уничтожили такие ключе-
вые фигуры «Совета», как шейх Хикмат Мумтаз аль-Бази, глава 
совета племен Самарры, шейх Камал ан-Наззаль, возглавлявший 
совет племен Фаллуджи. В октябре 2006 г. в провинции Анбар бы-
ло сформировано движение «Ас-Сахва», которое получило широ-
кую поддержку в других суннитских районах страны. Во главе 
движения встал видный племенной лидер, 35-летний Абд ас-Саттар 
ар-Ришави, известный также как Абу Риша. Он сформировал «Со-
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вет пробуждения Анбара», в который вошли лидеры 57 местных 
кланов. В течение года такие города провинции, как Рамади и Фал-
луджа, были практически полностью очищены от боевиков «Аль-
Каиды». Движение приобрело популярность в провинции Салахуд-
дин, где всегда была сильна поддержка Саддама Хусейна. В Тикри-
те состоялось совещание 130 племенных шейхов, выразивших под-
держку «Ас-Сахве». Подобные акции проводились и в других 
районах страны. Полувоенное ополчение «советов пробуждения» в 
настоящий момент насчитывает в целом по стране около 200 тыс. 
«штыков» (наверное, уместнее сказать «калашниковых»). «Ас-
Сахва» оказалась весьма эффективным инструментом в борьбе 
против «джихадистов». В итоге положение на местах стало заметно 
улучшаться; из многих районов исламистские террористы были 
выдавлены, а в других физически уничтожены. Чтобы лишить 
джихадистов поддержки широких слоев населения, американское 
командование стало вводить практику подкупа лидеров суннитских 
племен во многих районах страны. Постепенно «советы пробужде-
ния» стали серьезной политической силой, превратившись в неза-
висимые вооруженные формирования, участники которых в зави-
симости от ранга получают ежемесячно от американских военных 
от 300 до 1200 долл. Лидеры «Ас-Сахвы» потребовали интеграции 
их отрядов в иракскую армию. Но в контролируемом шиитами пра-
вительстве страны появление такой силы встретили настороженно. 
В ряде иракских газет, со ссылкой на спецслужбы, сообщалось о 
проведении акций по дискредитации «советов пробуждения», изо-
билующих бывшими боевиками «Аль-Каиды», активистами «Ба-
ас», а также членами других повстанческих группировок, лидеры 
которых приказали своим сторонникам вступать в ряды «Ас-
Сахвы». В американском командовании также осознали ненадеж-
ность «Ас-Сахвы» как тактического союзника. 

Утрата Анбара имела для радикальных исламистов серьезные 
последствия. По территории данная провинция – одна из самых 
крупных, она занимает треть общей площади Ирака. С начала 
вторжения американских войск этот район, граничащий с Сирией, 
был своего рода воротами для иностранных моджахедов, стремив-
шихся принять участие в боевых действиях на стороне «Аль-
Каиды». Тем не менее американские военные с большой насторо-
женностью относились к местным лидерам, хотя и работали с ними 
в тесном взаимодействии. Многие из них неоднократно задержива-
лись за бандитизм и разбои. Командующий американскими вой-
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сками в Рамади генерал Макфарленд заявил, что «...кланы, как 
страны, – у них нет друзей, но есть только интересы». Действи-
тельно, шейх Саттар Абу Риша после падения режима С. Хусейна 
оказывал помощь «Аль-Каиде»: предоставлял ей транспорт, убе-
жище, проводников. Однако партнерство оказалось кратковремен-
ным. «Когда боевики “Аль-Каиды” стали обирать местных жите-
лей, устраивать засады на дорогах, между людьми Саттара и 
членами “Аль-Каиды” стали возникать вооруженные столкнове-
ния», – рассказал в телевизионном интервью бывший боевик «Аль-
Каиды». По его словам, «...региональные лидеры хотят денег и вла-
сти и готовы жать руку любому, кто может предоставить им это; 
однако завтра они могут отрезать вам эту руку, если кто-то другой 
предложит им больше». Именно поэтому в 2004–2005 гг. группа 
Саттара стала действовать в альянсе с радикальными национали-
стическими группировками. Несмотря на демонстрируемую лояль-
ность, многие сунниты считают американцев, поборников «чистого 
ислама» и шиитов врагами Ирака. Но беспрецедентные террори-
стические акции «Аль-Каиды» вынуждают их сотрудничать с коа-
лиционными войсками. Таким образом, вооружая отряды прагма-
тичных суннитских вождей и добиваясь этим определенных для 
себя результатов, американцы фактически готовят тех, кто может 
при определенных обстоятельствах повернуть оружие против них. 
По сообщению газеты «Аль-Хаят», лидер клана аз-Зубаа заявил, 
что популярность «Аль-Каиды» начала стремительно падать. При-
чина тому – многочисленные теракты против мирных жителей, по-
лиции, шиитов, а также тех суннитов, которые не разделяют идео-
логию радикального исламизма. Осенью 2006 г. такие 
националистические организации, как «Бригады революции 
1920 г.», «Армия ислама в Ираке», отказались поддержать само-
провозглашенное Исламское Государство Ирак (ИГИ) и стали объ-
ектами для нападений со стороны «Аль-Каиды». 

Харрис Тахир ад-Дари, лидер группировки «Бригады рево-
люции 1920 г.», был убит боевиками этой организации в Багдаде в 
марте 2007 г. Это произошло, когда премьер-министр аль-Малики 
достиг определенных успехов в переговорах с лидерами местных 
кланов провинции Анбар, многие из которых согласились поддер-
жать правительство и изгнать со своей территории «Аль-Каиду». 
Зачастую поддержка «Аль-Каиды» региональными суннитскими 
лидерами является протестом против доминирования шиитов в 
правительстве страны. Через местных боевиков «Аль-Каида» хо-
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рошо осведомлена о том, что происходит внутри кланов, в том 
числе об их финансовой деятельности, контактах с правительством. 
Именно благодаря такой информации они совершили покушение 
на шейха Хамиса Хаснави аль-Эйфана – лидера клана аль-бу Исса, 
который изгнал «Аль-Каиду» со своей территории и стал активно 
работать с властями. Лидер другого клана – аль-Джумейли, ком-
ментируя событие, заявил, что это своего рода «послание от “Аль-
Каиды” всем тем местным лидерам, кто стал сотрудничать с прави-
тельством». В настоящее время при содействии коалиционного ко-
мандования в Ираке формируется получившая закалку в боях сун-
нитская сила. Это вызывает недовольство шиитского 
истеблишмента Ирака. В частности, Нури аль-Малики, возглав-
ляющий парламентский блок «Объединенный иракский альянс», 
подверг жесткой критике политику американского командования, 
санкционировавшего создание неподконтрольных властям страны 
хорошо вооруженных суннитских групп. Члены «альянса» вырази-
ли опасение, что существование подобных группировок может 
иметь негативные последствия для будущего страны. 

В принципе радикальные исламисты в Ираке находятся в до-
вольно сложных условиях. Им противостоят коалиционные войска 
совместно с иракскими силами безопасности, шиитские вооружен-
ные отряды, «советы пробуждения» – «Ас-Сахва», баасистские 
группировки, исламисты умеренной направленности, курдские ор-
ганизации. Несмотря на принципиальные идеологические отличия 
между националистическими повстанческими группировками и 
«Аль-Каидой», именно общая заинтересованность и тех, и других в 
борьбе против оккупационных сил и пришедших к власти в Ираке 
шиитов стала причиной сотрудничества радикалов и светских пов-
станческих группировок. В то же время в руководстве «Аль-
Каиды» в Ираке серьезно опасались, что местные группировки  
сопротивления и правительство смогут договориться и сторонники 
вселенского джихада останутся обделенными властью, как это слу-
чилось в свое время в Йемене. В задачи сторонников «чистого ис-
лама» входило взятие под контроль местного движения сопротив-
ления и придание ему облика всеобщей борьбы против неверия 
ради установления вселенского господства шариата. Это и стало 
основной причиной создания «Исламского Государства Ирак» 
(ИГИ). Однако националисты отказались признавать новую струк-
туру и присягать на верность ее лидеру Абу Умару аль-Багдади. 
Во-первых, сама личность лидера самопровозглашенного государ-
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ства ИГИ, по мнению повстанцев, вызывает вопросы. Ведь кличка 
«Багдади», означающая «багдадский», а значит иракский, по мне-
нию повстанцев, является типичным пропагандистским ходом, 
чтобы скрыть засилье иностранцев, стремящихся задавать тон в 
иракском освободительном движении. Во-вторых, идея провозгла-
шения независимого исламского государства не нашла отклика в 
суннитской среде иракских националистических группировок. Они 
отвергают идею федерализма страны, ведущую к независимости 
курдов на севере, шиитов на юге и суннитов в бедных углеводоро-
дами центральных районах Ирака. В-третьих, иракские национали-
стические группировки составляют абсолютное большинство сил 
сопротивления, и навязать им идеологические ориентиры вселен-
ской борьбы за торжество ислама на планете оказалось сложным. 

ИГИ фактически начало охоту на руководителей нелояльных 
группировок. Так, большие потери от радикальных исламистов по-
несла «Исламская армия Ирака». Противоборство различных на-
ционалистических групп и «Аль-Каиды» привело к уменьшению 
числа акций, проводимых против оккупационных сил. Представи-
тель «Исламской Армии Ирака» Ибрагим аш-Шамари утверждает, 
что столкновения и тех, и других носят широкомасштабный харак-
тер. В результате постоянных столкновений с «Аль-Каидой» дви-
жению сопротивления оккупантам пришлось искать новые способы 
противодействия радикальным исламистам. Аш-Шамари категори-
чески выступает против проведения терактов в отношении мирных 
жителей, использования женщин-смертниц, участия детей в боевых 
операциях, и в этом он – непримиримый противник «Аль-Каиды». 
Свертывание военных акций, по мнению Шамари, это вынужден-
ная мера, направленная на сохранение боевого потенциала, а также 
на подготовку терактов против первых лиц государства, охраня- 
емых промышленных объектов, обучение снайперов. По его мне-
нию, сложившаяся обстановка вынуждает искать пути к сотрудни-
честву с другими организациями. 

12 февраля 2008 г. катарская газета «Аль-Араб» опубликова-
ла интервью с лидером «Аль-Каиды» в Северном Ираке Абу Тура-
бом аль-Джазаири. Аль-Джазаири признал, что организация нахо-
дится в трудном положении, совершив ошибки, одной из которых 
было массовое убийство мирных жителей, что резко снизило ее 
популярность. Он заявил, что в провинции Анбар иракцы-сунниты 
добровольно вступили в ряды бойцов джихада не потому, что они 
поддерживают джихад, а из ненависти к американцам и желания 
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отомстить им. Некоторые стали бойцами по финансовым сообра-
жениям. Убивая без разбора мирных жителей, организация «навре-
дила своей репутации». На вопрос о том, как исправить ошибки 
«Аль-Каиды», аль-Джазаири ответил, что необходимо принять ме-
ры в отношении подразделений, навредивших репутации «Аль-
Каиды», а также следовать принципу «не количество (видимо, те-
рактов. – Д.Н.), а качество». Аль-Джазаири также признал факт пе-
рехода на сторону «советов спасения» многих активистов органи-
зации. Тем не менее, по его мнению, любая война всегда 
предполагает наступление и отступление, поэтому нынешнее по-
ложение «Аль-Каиды» недопустимо называть «параличом», так как 
оно связано с военной необходимостью. Он также говорил, что в 
пропагандистских целях через СМИ американцы и спецслужбы 
Ирака приписывают «Аль-Каиде» и те теракты, которых она не со-
вершала, тем самым настраивая жителей против моджахедов. По 
поводу изменения стратегии «Аль-Каиды» и продолжения атак аль-
Джазаири заявил: «Ясно, что стратегия захвата городов и превра-
щения их в базы “Аль-Каиды” не имела успеха, так что в настоя-
щее время мы ведем партизанскую войну, которую некоторые на-
зывают “уличными боями”. Эффективность этой стратегии была 
доказана в различных ситуациях. Мы получили инструкции сосре-
доточивать наши атаки на целях, которые важны нашим врагам со 
стратегической и моральной точек зрения». 

Ситуация осложняется и тем, что заинтересованные силы 
стремятся проведением терактов решить свои финансовые и поли-
тические проблемы. Совершаемые акции, как правило, автоматиче-
ски приписываются «Аль-Каиде». В этой связи некоторые полевые 
командиры организации заявляют о том, что на них возлагают от-
ветственность за ряд кровавых терактов, которых они не соверша-
ли. Ветераны войны в Ираке также настаивают на цензуре видео-
материалов с акциями, приписываемыми «Аль-Каиде» и, 
соответственно, «Исламскому Государству Ирак», которые попа-
дают западным информагентствам. У сторонников ИГИ вызывает 
обеспокоенность тот факт, что, совершая теракты, решают свои 
внутриполитические задачи лидеры третьих сил, возлагая всю от-
ветственность на ИГИ. В результате повстанцы и радикалы натрав-
ливаются друг па друга. Ослабленные противоборством с другими 
суннитскими организациями, теснимые силами коалиционных 
войск и отрядами «Ас-Сахва», активисты «Аль-Каиды» были вы-
нуждены отступить в провинциях Дияла и Найнава. При этом нуж-
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но учесть, что сложность ландшафта Диялы с гористой местностью 
на севере, равнинами в центре, пустыней на востоке обеспечивает 
дополнительную привлекательность для «Аль-Каиды». К тому же 
здесь отмечается межэтническая и межконфессиональная напря-
женность. В этом регионе преобладают арабы-сунниты (60%), ос-
тальные – фейли (курды-шииты), арабы-шииты и туркоманы. При 
прежнем режиме на севере региона, в частности в городе Ханакин, 
путем вытеснения курдов проводилась искусственная «арабиза-
ция». В настоящее время ситуация изменилась и наблюдается об-
ратный процесс, что стало причиной оттока суннитов. Преоблада-
ние шиитов в администрации привело в 2007–2008 гг. к крупным 
столкновениям между шиитской полицией и суннитскими группи-
ровками. «Аль-Каиде» и другим идеологически близким ей груп-
пировкам удается успешно использовать в своих интересах недо-
вольство суннитов происходящими процессами и сохранять свой 
боевой потенциал. Однако под ударами коалиционных войск  
совместно с иракскими силами безопасности, шиитской милицией, 
активистами из движения «Ас-Сахва» радикальные исламисты не-
сколько изменили тактику. «Аль-Каида» решила разыграть меж-
конфессиональную карту для того, чтобы столкнуть между собой 
силы, представляющие для нее угрозу, – шиитов и суннитов. В сен-
тябре 2007 г. на так называемой встрече-примирении шиитской и 
суннитской общин в шиитской мечети в Баакубе экстремисты уст-
роили теракт с участием смертника, в результате которого погибли 
28 человек, включая известных политических деятелей из обеих 
общин. Спровоцировав межнациональную напряженность, «Аль-
Каиде» удалось отвести от себя удары основных оппонентов. 

Радикальные исламисты проявляют активность в Мосуле 
(провинция Найнава). Здесь проживает около 1,4 млн. арабов-
суннитов, 500 тыс. курдов, 200 тыс. туркоманов, ассирийцев и др. 
Многонациональность региона несколько сдерживает развитие 
движения «Ас-Сахва» – одного из основных оппонентов «Аль-
Каиды» в Ираке. Радикальные исламисты также паразитируют на 
недовольстве арабов курдизацией некоторых районов провинции. 
После утраты позиций в Анбаре и других провинциях здесь они 
избрали более выверенную тактику. Методы борьбы исламистов в 
Западном и Восточном Мосуле неодинаковы. В старой части Мо-
сула с преобладанием суннитов они силой вынуждают христиан и 
шиитов переселяться в другие районы. В Западном Мосуле ради-
кальные активисты «Аль-Каиды» пополняют бюджет за счет кри-
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минальной деятельности. В последнее время активность «Аль-
Каиды» заметно  снизилась. Это объясняется многими факторами, 
среди которых – столкновения с другими суннитскими группиров-
ками, не разделяющими ее идеологию. Радикальные исламисты 
нападают на последователей шиизма и на их святыни, стремясь 
нарушить веками складывающийся баланс между ними и суннита-
ми Ирака. Сторонники «чистого ислама» прибегают к массовому 
террору, направленному не столько против оккупантов, сколько 
против мирных граждан и сил правопорядка. В свою очередь, 
иракское правительство и руководство коалиционных сил исполь-
зуют это недовольство в своих интересах. В регионах, где ислами-
сты проявляли наибольшую активность, т.е. в центральной и севе-
ро-центральной части страны, власти стали получать от лидеров 
влиятельных суннитских племен сигналы о желании сотрудничать 
в борьбе с приверженцами «Аль-Каиды».  

Ислам стал орудием, которое в своих интересах используют 
самые разные силы – от светских и умеренно-религиозных до са-
мых радикальных, – применяющих в своей борьбе террористиче-
ские методы. Ислам выступает в качестве единственного способа 
выражения чаяний и настроений народа, служит объединяющим 
элементом против агрессии внешнего врага в лице США и их по-
литических союзников. Многие офицеры из бывшей тайной поли-
ции и республиканской гвардии Саддама, долго внешне проявляв-
шие равнодушие к религии, теперь призывают к джихаду против 
неверных. Еще несколько лет назад они старательно изображали 
«нейтралитет» по отношению к исламу, однако сегодня заявляют о 
готовности «воевать за Аллаха». Известный эксперт в области тер-
роризма, американский ученый Э. Кохлмен пишет, что «Аль-
Каида», несмотря на все свои неудачи и проблемы, все же продела-
ла большую работу. Главное, ей удалось объединить под одним 
знаменем крупные суннитские вооруженные группировки. Недавно 
на радикальных исламистских форумах в Интернете появилось ин-
тервью с представителем «Исламского фронта освобождения Ира-
ка» (ИФОИ) Абу Басиром. По его словам, основное в борьбе про-
тив «неверных» – развернуть вселенскую борьбу мусульман против 
неверных, а прежде всего, быстрее «освободить» Афганистан, Чеч-
ню, Сомали. Абу Басир призывает иностранных добровольцев 
примыкать именно к ИФОИ. Эта организация еще не успела дис-
кредитировать себя массовым терроризмом и пролитием крови 
мирных мусульман, и поэтому ее призыв к мировому торжеству 
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шариата сейчас привлекает тех, кто раньше отдавал предпочтение 
«Аль-Каиде». Таким образом, в настоящее время происходит неко-
торая эволюция движения сопротивления в Ираке. Ислам как идео-
логия региональной национально-освободительной борьбы посте-
пенно расширяет свои масштабы до уровня вселенской борьбы за 
его торжество, что не противоречит идеологии «Аль-Каиды» в 
Ираке, выступающей в качестве носителя идей глобальной войны с 
«неверными». В будущем мир еще не раз узнает о новых зловещих 
кровавых акциях, как против «немусульманского мира», так и про-
тив «отступников» среди единоверцев. 

«Азия и Африка сегодня», М., 2009 г., № 11, с. 18–22. 
 

 
 

М. Гусев,  
кандидат экономических наук 
ИНДОНЕЗИЯ НА СТЫКЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  
 
Исламский мир сегодня оказался перед трудным выбором: 

идти по пути радикализации или же предпочесть умеренность  
и компромисс как в собственных странах, так и во взаимоотноше-
ниях с Западом. 

Будучи крупнейшей в мире по населению мусульманской 
страной, Индонезия принадлежит к числу обществ, которые сфор-
мировались на перекрестке различных цивилизаций и стали местом 
их сосуществования. Ее конфессиональная картина весьма пестра, 
сказываются и отголоски отношений мусульманского мира в целом 
с другими цивилизациями. А на конфессиональную и этническую 
неоднородность картины накладываются различия в уровне соци-
ально-экономического развития, которые нередко становятся глав-
ным источником трений. Все это не может не усложнять решение 
проблемы достижения цивилизационной гармонии. Существенную 
угрозу цивилизационному равновесию в Индонезии нередко при-
носят импульсы, исходящие из стран традиционного ислама. Так, в 
стране довольно активно действует связанная с «Аль-Каидой» ис-
ламистская группировка Джемаа Исламия. 

Тем не менее Индонезия принадлежит к числу мусульман-
ских государств, довольно последовательно проводящих умерен-
ный курс и улаживающих межконфессиональные конфликты в своей 
стране. Руководству Индонезии на этом поприще удалось достичь 
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немалых успехов, без которых жизнь в ряде случаев могла бы ока-
заться полным кошмаром.  

Проблема сосуществования и взаимодействия двух цивили-
заций, исламской и христианской, приобрела особую остроту в Ин-
донезии в 90-х годах XX в., перейдя из теоретической и бытовой 
плоскости в разряд болевых точек, угрожающих национальной 
безопасности. Дестабилизирующие процессы, связанные с «азиат-
ским» кризисом 1997–1998 гг. и ослаблением основ государствен-
ности после падения режима Сухарто, оказали негативное воздей-
ствие на все сферы общественной жизни, включая экономику, 
политику и социальные отношения. В результате стал набирать 
обороты исламский радикализм. Дело дошло до межконфессио-
нальных конфликтов. 

Совпадение по времени социальной напряженности с экспан-
сией исламизма отнюдь не случайно. В конфликтной ситуации 
ощущать себя мусульманами начинают даже те, кто в обычной 
жизни не следует жестким исламским заповедям, игнорирует рели-
гиозные предписания. Пробуждается чувство личной принадлеж-
ности к исламской вере, культуре, цивилизации. Ислам начинает 
доминировать в сознании, зачастую готовом воспринимать любые 
идеи и концепции в исламском обличии, в том числе и самые ради-
кальные. Он получает дополнительные возможности выступить в 
привычной для себя роли мобилизующей силы, интегрирующей 
протестные настроения мусульман, и исламисты не упускают слу-
чая воспользоваться этим. И чем слабее государство и его институ-
ты, тем выше роль религиозных организаций и эффективнее их 
призывы, прежде всего фундаменталистского характера. 

Активизация исламского радикализма была непосредственно 
связана с ослаблением жесткого контроля военно-полицейского 
аппарата над ситуацией и обеспечением внутренней безопасности. 
Резкое ослабление этого инструмента власти в стране, терзаемой 
религиозными конфликтами и сепаратистскими настроениями, по-
ставило под угрозу сохранение безопасности и целостности Индо-
незии. Серией террористических актов было отмечено католиче-
ское Рождество 2000 г. В 11 городах Индонезии прогремело  
38 взрывов, в том числе в христианских церквях во время молеб-
нов. Погибли 20 человек, 35 человек были тяжело ранены. Тогда 
же на Молуккских островах развернулись кровавые стычки между 
мусульманами и христианами. 
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Ожесточенные столкновения между двумя религиозными 
общинами в 2000–2002 гг. произошли и на о. Сулавеси, где чис-
ленность мусульман и христиан практически одинакова. По имею-
щимся оценкам, жертвами кровопролития стали не менее 2 тыс. 
человек. Административный центр округа Посо – одноименный 
город, где проживало около 40 тыс. человек, оказался во власти 
страха и подозрений, в нем осталось лишь 5 тыс. местных жителей 
и несколько сот вооруженных полицейских. После подписания в 
феврале 2002 г. лидерами двух общин мирного соглашения обста-
новка на Сулавеси несколько нормализовалась. Однако централь-
ная часть острова остается местом, где до сих пор часто соверша-
ются теракты на религиозной почве. В январе 2007 г. в Посо вновь 
прогремели взрывы самодельных бомб после приведения в испол-
нение смертного приговора трем католикам, признанным еще в 
2001 г. виновными в разжигании межрелигиозного конфликта на 
Сулавеси и убийстве вследствие этого около 100 человек. В июле 
2009 г. две бомбы взорвались с интервалом в 5 минут у двух феше-
небельных отелей в центре Джакарты. Ноордин Мохаммед Топ, 
который является лидером исламистской группировки Джемаа Ис-
ламия, заявил о ее причастности к этим терактам. Многие годы 
серьезную проблему для индонезийского правительства представ-
ляла провинция Аче на северной оконечности о. Суматра, где под 
лозунгом «независимого исламского государства» действуют сепа-
ратисты «Движения за свободный Аче». Одна из видимых причин 
состоит в том, что ачехцы рассматривают себя как единственных 
правоверных мусульман во всей Индонезии. В сентябре 2009 г. 
парламент индонезийской провинции Аче одобрил закон, в соот-
ветствии с которым вводятся смертная казнь через забивание кам-
нями в отношении лиц, уличенных в супружеской измене, а также 
суровые наказания за другие действия, признаваемые аморальны-
ми, включая гомосексуализм. Вспыхнувшее в Аче еще в 1976 г. 
восстание велось под религиозными знаменами во имя борьбы за 
«чистоту веры». За прошедшие годы в провинции погибло около  
20 тыс. человек, большинство из них мирные жители. Хотя в быт-
ность президентом Абдурахман Вахид дал согласие на введение в 
провинции шариата (в области частного права), что было одним из 
основных требований ачехских фундаменталистов, сепаратистам 
этого оказалось недостаточно. 

Правовое поле страны оказалось расколотым. Пример Аче 
вдохновил радикалов – как исламистов, так и представителей дру-
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гих религий в ряде районов Индонезии, в том числе на Южном Су-
лавеси, где фундаменталисты заявили о намерении ввести на своей 
территории нормы шариата на основе «Закона об автономизации», 
дающего провинции широкие полномочия по самоуправлению. 
Существуют подозрения и относительно намерений христиан Мо-
луккских островов вести борьбу за создание независимого государ-
ства «Республика Южных Молукк». 

Таким образом, под угрозой оказались единство и территори-
альная целостность государства, что является почти абсолютным 
приоритетом для многоэтничной и многоконфессиональной стра-
ны. Принцип единства Индонезии, изложенный в преамбуле к ее 
Конституции, требует «ставить единство, целостность, интересы и 
безопасность нации превыше личных и групповых интересов» и 
при необходимости идти на жертвы во имя нации и государства. 

Нет никакого сомнения, что за отмеченными событиями с их 
драматическими проявлениями и находящимися на поверхности 
религиозными мотивами лежат другие, более глубокие причины. И 
то, что представляется на первый взгляд лишь как противоречия, в 
большинстве случаев отражает социальные, политические и эко-
номические различия. Практически всегда за религиозными лозун-
гами стоит политический или экономический интерес. 

На внешних островах Индонезии межконфессиональные 
столкновения обострились вследствие массового переселения из-
быточного населения, исповедующего ислам, с Явы и других ост-
ровов, в результате чего нарушился религиозно-этнический баланс, 
а это привело к вытеснению части коренного населения – христиан – 
из традиционных сфер местной экономики. Привычный уклад жиз-
ни христиан стал нарушаться. В борьбе за власть на местном уров-
не в качестве орудия войны стала использоваться религиозная не-
терпимость.  

Устойчивую экономическую подоплеку имеют и события в 
провинции Аче, где религиозные порывы в немалой степени слу-
жат если не прикрытием, то, во всяком случае, его весомым факто-
ром или же идейным дополнением чисто меркантильных интере-
сов. Аче является наиболее богатой территорией страны, где 
расположены залежи нефти, газа, золота, молибдена, олова, сосре-
доточены большие лесные массивы, производится много каучука и 
кофе. Практически борьба идет за то, чтобы доходы от этих бо-
гатств, контролируемых центральными властями на о. Ява, не ухо-
дили из провинции. Побудительным мотивом для выступлений го-
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родских люмпенов с исламистскими лозунгами и антикитайских 
погромов стало экономическое превосходство китайской общины 
над коренным населением. В 1998 г. вслед за падением режима Су-
харто толпы городской бедноты с криками «Аллах велик!» громили 
и грабили магазины и жилые дома китайцев, не внемля призывам 
священнослужителей воздержаться от богопротивных деяний. 

Так наиболее четко проявилось новое, не свойственное индо-
незийскому обществу ранее, отношение к религии, в особенности – 
к исламу, что было привнесено извне вместе с нарастанием исла-
мистских тенденций. Потребительский подход к религии, стремле-
ние взять от нее лишь то, что может служить оправданием корыст-
ных поступков и побуждений, имели место и раньше и не были 
чужды как поборникам ислама, так и представителям других кон-
фессий. Но именно под влиянием внешних воздействий, роста ра-
дикального исламизма на международной арене потребительский 
подход индонезийских исламистов к религии стал повсеместным. 
Теперь каждый класс, каждое социально-политическое движение, 
каждая партия и каждый индивидуум ищут в исламе то, что может 
быть использовано в собственных интересах. 

 Верховенство экономических или иных интересов над сооб-
ражениями религиозного характера, в том числе религиозной соли-
дарности и принадлежности к одной вере, проявляется не только 
внутри страны, как это происходит в провинции Аче, но и в меж-
дународном плане. Так, в соседней Малайзии, где нехватка рабо-
чих рук на плантациях, в строительстве, сфере услуг и пр. достига-
ет нескольких сот тысяч человек, велась активная кампания по вы-
теснению из страны единоверцев-мусульман из Индонезии и 
замене их выходцами из Вьетнама, Индии, Шри-Ланки, Таиланда и 
Филиппин. Причина тому – обострение территориального спора 
между Индонезией и Малайзией из-за относительно богатого неф-
тью континентального шельфа вблизи северного побережья малай-
ского штата Саравак. Жажда нефти перевесила мусульманскую со-
лидарность. 

По сравнению с концом 1990-х – началом 2000-х годов сей-
час межконфессиональные отношения в стране значительно улуч-
шились. Прежде всего, усилились роль и влияние государства. Как 
результат, в 2005 г. в Хельсинки было подписано мирное соглаше-
ние между центральной властью и сепаратистами в Аче (Меморан-
дум о взаимопонимании), что в значительной мере явилось пово-
ротным моментом в противоборстве правительства с исламским 
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экстремизмом. В обмен на широкую автономию и вывод войск из 
провинции боевики «Движения за свободный Аче» сдали оружие и 
прекратили вооруженную борьбу. Однако вооруженные стычки, 
обстрелы, нападения боевиков на посты безопасности, грабежи на 
дорогах и в населенных пунктах, поджоги домов, убийства лояль-
ных властям лиц полностью не прекратились.  

О позитивных сдвигах в индонезийском обществе свидетель-
ствовала реакция мусульман страны на неоднозначные высказыва-
ния Папы Римского Бенедикта XVI относительно ислама в 2006 г. 
Широкое распространение получило мнение о том, что слова пон-
тифика противоречат устоям ислама. Нашли поддержку отклики и 
высказывания по этому поводу политических и религиозных дея-
телей Ближнего и Среднего Востока. Незамедлительно на событие 
отреагировали и мусульмане Индонезии, придерживающиеся более 
жестких позиций. Организация радикальной направленности 
«Фронт защитников ислама» потребовала от папы личного извине-
ния перед всеми мусульманами и отказа от своих слов, хотя такие 
извинения главой католической церкви уже были произнесены. 

Следует отметить, что события такого рода уже приводили к 
сближению взглядов определенной части умеренных мусульман и 
их радикальных единоверцев. И подобные высказывания или анти-
мусульманские карикатуры ослабляли позиции умеренных му-
сульман в их противоборстве с радикалами и приводили к времен-
ному оттоку части сторонников умеренного ислама в сторону 
радикалов. Как известно, их соотношение весьма подвижно и во 
многом зависит от положения дел на международной арене. 

Любой всплеск напряженности между двумя конфессиями, 
провоцируемый извне или внутренними факторами, чреват тяже-
лыми последствиями. Он требует от лидеров конфессий взвешен-
ных поступков, возвышающих их над узкопрагматическими зада-
чами престижного, карьерного или иного подобного характера и 
делающих первостепенным главенство судеб людей, зависящих от 
их решений. Как можно судить по сложившейся ситуации, на сей 
раз, по всей видимости, так и произошло. Среди мусульман Индо-
незии возобладали силы, стоящие на здравых и умеренных позици-
ях. Этому способствовали и действия индонезийских христиан (их 
основу составляют католики), которых в 240-миллионной стране 
насчитывается около 6%, в то время как мусульман – около 90%. 
Глава индонезийских католиков кардинал Юлиус Дармаатмаджа 
принес мусульманам свои извинения. Этому предшествовала кон-
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ференция католиков страны, принявшая решение поступить таким 
образом. В свою очередь, Хашим Музади, глава крупнейшего в 
Индонезии мусульманского объединения Нахдатул Улама, стояще-
го на умеренных позициях, призвал мусульман страны принять из-
винения Юлиуса Дармаатмаджи. Похоже на то, что это сняло ост-
роту момента и спасло немало жизней.  

Примером растущей религиозной терпимости можно назвать 
состоявшуюся в июне 2007 г. на о. Бали конференцию, направлен-
ную на укрепление религиозной терпимости и подтверждение Хо-
локоста как исторического факта. На конференции присутствовали 
видные представители различных религий из ряда стран, а также 
выжившие жертвы Холокоста. Председательствовал на ней быв-
ший президент Индонезии Вахид. Его кандидатура отнюдь не слу-
чайна. Видный богослов, он представляет наиболее умеренное на-
правление в толковании ислама среди индонезийских мусульман. 
Широко известны его высказывания в пользу налаживания отно-
шений и установления прямых связей с Израилем. Он является од-
ним из участников основанного в Тель-Авиве Шимо- ном Пересом 
Института мира. 

А на саммите Организации Исламская конференция (ОИК) в 
марте 2008 г. в Сенегале президент Индонезии Сусило Бамбанг 
Юдойоно заявил: «Мы должны привлечь мировое сообщество на 
свою сторону посредством межрелигиозного диалога, невзирая на 
различия культур и социальных условий». Особое внимание он 
уделил проблеме исламофобии, неправомерному отождествлению 
общественным мнением Запада ислама с терроризмом. Для реше-
ния этой проблемы, по мнению индонезийского президента, нужно 
совершенствовать управление странами, входящими в ОИК, и «ли-
квидировать дефицит демократии». Таков путь к снятию напря-
женности и вытекающих из нее конфликтов. Необходим также, по 
мнению президента, диалог на основе взаимного уважения и тер-
пимости – межрелигиозный, межцивилизационный, между побор-
никами различных культур, – как в отдельных странах, так и в 
межгосударственных отношениях. 

Проводя курс на диалог и компромиссы между религиями и 
цивилизациями, Джакарта, в целом довольно успешно, преодолева-
ет отдельные вспышки межрелигиозных конфликтов в стране и 
способствует налаживанию такого диалога на международном 
уровне. 

«Азия и Африка сегодня», М., 2010 г., № 1, с. 15–19.  
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М. Видясова,  
политолог (Институт Африки РАН) 
СЕВЕРНАЯ АФРИКА: ВЛАСТЬ,  
ИСЛАМ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 
В последней трети XX – начале XXI в. в арабских странах 

Севера Африки, включая Египет и Магриб, наблюдались то выход 
ислама на авансцену политики, то его отступление вглубь, «за ку-
лисы» – в сферу морально-нравственных, духовных ценностей. В 
отечественном и зарубежном востоковедении неоднократно отме-
чалось значение исламского вероучения как политического «зонти-
ка», собирающего под свою сень качнувшиеся в сторону традицио-
нализма социальные слои и группы, выведенные модернизацией из 
привычного круга общения, забот и ожиданий. Трепетные чувства 
к специфически исламским ценностям питают их стражи и посто-
янные защитники – салафиты (почитатели религии правящих пред-
ков. – Ред.), выступающие в качестве выразителей настроений  
консервативных общественных кругов, удрученных тем, что му-
сульманский мир постепенно утрачивает свою национально-
конфессиональную специфику. При этом исследователи обраща-
ются к целому ряду терминов, таких как «исламизм», «политиче-
ский ислам» («аль-ислаи ас-сийасий» в арабоязычной литературе), 
«фундаментализм», «интегризм» и др. Между тем при всем разно-
образии понятий они описывают, как представляется, одно и то же 
многоликое явление. С 1990-х годов по поводу этих дефиниций и 
возможности их сопряжения идут оживленные дискуссии среди 
востоковедов, религиоведов и политологов. Некоторые исследова-
тели считают, что содержание данных терминов разнится в том, 
что фундаментализм являет собой, прежде всего, теорию, интег-
ризм – и теорию, и практику (с преобладанием первой или второй 
компоненты, в зависимости от обстоятельств), а что касается поли-
тического ислама, то это в основном практика, «не забывающая о 
теории, особенно в вопросах пропаганды, агитации и распростра-
нения влияния среди широких слоев верующих». Другие авторы 
выделяют следующие понятийные нюансы: термин «интегризм» 
подчеркивает, с их точки зрения, неделимость светского и духов-
ного в концепциях салафитов. Термин «исламизм» указывает на 
приверженность идее введения шариата как закона, определяюще-
го жизнь современных исламских обществ, а термин «исламский 
активизм» отмечает в первую очередь радикализм действий сала-
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фитов по воплощению их идеалов в действительность. Наконец, 
под наиболее часто применяемым термином «политический ислам» 
подразумевается то, что в обозначаемом им явлении «религия не-
отделима от политики, и это находит свое отражение в концепции 
исламского государства». 

Понятно, что эта концепция служит своего рода антитезой 
теории светского государства, исторически сложившейся в Запад-
ной Европе, но давно распространившейся за ее пределами. Ныне 
она признана в ряде стран Афро-Азиатского региона либо офици-
ально (как в Турции), либо де-факто (как в Тунисе). Опыт показы-
вает, что чем раньше и чем дальше та или иная мусульманская 
страна успела продвинуться на пути строительства светского госу-
дарства и, соответственно, вестернизации, тем раньше в ней возни-
кала негативная реакция определенной части общества на эти про-
цессы в форме «политического ислама», хотя масштабы подобного 
явления зависели и от ряда других факторов. Защитная реакция на 
вторжение культуры и моральных ценностей Запада, на насильст-
венную модернизацию и европеизацию быта и нравов получила 
популярное, но не вполне четкое название «исламский бум». Оно 
представляется не вполне корректным уже потому, что акцентиру-
ет внимание на резком и даже воинственном повороте исламских 
движений в сторону политической деятельности в 80-е годы ХХ в. 
Однако, несмотря на то, что взлет исламского радикализма – яркая 
примета нашего времени, необходимо отметить, что на протяжении 
всего минувшего столетия, да и предшествовавших веков, наблю-
далась волновая динамика воздействия исламского вероучения  
на политическую жизнь арабо-мусульманского мира, характеризо-
вавшаяся «приливами» и «отливами». Где же лежит «точка отсче-
та» процесса политизации ислама? Некоторые исследователи  
возводят, и не без основания, феномен «мусульманского возрож-
денчества» к раннему Средневековью, а именно к XIII–XIV вв., 
смутному времени жизни знаменитого теолога Ибн Таймийи, чьи 
труды стали настольной книгой мусульманских фундаменталистов. 
Вместе с тем по той же логике рассуждений нижнюю хронологиче-
скую границу возникновения интересующего нас явления можно 
отодвинуть и на 100 лет вглубь Средних веков, в эпоху альмохадов 
(аль-муваххидун), поборников истинного единобожия. Как  
известно, это движение, зародившееся на географической и поли-
тической периферии арабо-мусульманской цивилизации (Южное 
Марокко), выступало за возвращение к незамутненным истокам 
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раннего ислама и привело к образованию огромной, но рыхлой и 
недолговечной империи, которая простиралась в XII в. от Пиренеев 
до египетских пределов. 

Нельзя не упомянуть и ваххабизм, исповедовавший идею 
«очищения ислама» от поздних наслоений (включая культ «свя-
тых», поклонение их могилам и т.п.), появление которого относит-
ся к XVIII в. и которое в отечественной литературе получило все-
стороннее исследование. Это «аскетическое» учение сыграло 
важнейшую политическую роль в истории Северной и Централь-
ной Аравии, а в начале ХIХ в. стало (правда, ненадолго) официаль-
ной идеологией марокканского султаната. Недаром французский 
историк Ш.А. Жюльен (знаток Магриба и левый политик, в 1947–
1958 гг. – советник правительства по вопросам Французского сою-
за) употребил термин «неоваххабизм» применительно ко взглядам 
ранних марокканских националистов и программе их требований, 
выдвинутой в 1936 г., точнее, к некоторым ее пунктам. Это он сде-
лал в книге «Северная Африка на марше», которая увидела свет в 
1952 г. Впоследствии, в основном в 90-х годах прошлого века, дан-
ный термин вошел в широкий оборот как синоним салафизма и 
фундаментализма, опирающихся на заветы таких религиозных 
мыслителей, как Ибн Таймийя и Мухаммед Абд аль-Ваххаб, уче-
ние которого представляло собой развитие ханбалитских принци-
пов в их крайнем выражении. Опираясь на эти принципы, заложен-
ные в IХ в., когда в мусульманском вероучении уже возникло 
противостояние традиционализма и рационализма, последователи 
Абд аль-Ваххаба – ваххабиты вели проповедь социальной гармо-
нии, братства и единства всех мусульман, призывали к строгому 
соблюдению морально-этических норм ислама и к джихаду против 
отступивших от них мусульман, считавшихся людьми хуже языч-
ников. Таким образом, корни политизации ислама теряются «во 
тьме времен», а некоторые исследователи настаивают на том, что 
ислам изначально был «политической религией», поскольку, во-
первых, в эпоху Пророка (VI–VII вв.) он послужил основой станов-
ления государственности на Аравийском полуострове и, во-вторых, 
мусульманское общество не выработало в своем развитии пред-
ставления «Богу – богово, Кесарю – кесарево», которое, конечно, 
реализовалось на практике, но отсутствовало в теории. 

Большинство специалистов полагают, однако, что истоки со-
временного исламизма/фундаментализма восходят к рубежу XIX–
XX вв., откуда и берут свое начало те процессы, которые мы теперь 
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относим к сфере политического ислама. Конкретизируя это поло-
жение, Р.Г. Ланда справедливо заключил, что исламский фунда-
ментализм – «это уже третья волна идеологического подъема мира 
ислама за последние 150 лет». При этом под первой волной имеет-
ся в виду панисламизм, который заметно утратил свои позиции по-
сле краха Османской империи, уступив место национализму как 
преимущественно светской идеологии антиколониальной борьбы и 
отчасти, но значительно позже, – «исламскому социализму», при-
званному стать вариантом «европейского социализма», адаптиро-
ванного к исламу. Подобные умозрительные «ответы» на вызов 
колониальной экспансии сочетались, а иногда и переплетались с 
силовой формой сопротивления-джихада еще традиционного типа. 
К проявлению последнего можно отнести, например, махдистское 
движение в Судане (1881), джихад религиозного братства сенуси-
тов на территории современной Ливии во время итало-турецкой 
войны за обладание Триполитанией и Киренаикой (1911–1912), 
восстания полукочевых племен Южного Туниса в 1915–1916 гг. и, 
наконец, эпопею Республики Риф в Марокко (1921–1926). Возник-
новение этой повстанческой республики явилось одновременно и 
завершающим аккордом традиционного противостояния колони-
альным захватам, и предтечей, а в военном смысле – прообразом 
партизанских войн второй половины ХХ в., эпохи распада колони-
альных империй. Исламизм же как идея сопротивления уже не на-
шествию иноземцев как таковому, а бедам, которые он с собой 
принес, сопутствовал развитию светского национализма. Великая 
депрессия 1930-х годов дала ему мощный толчок, подстегнув фор-
мирование национального самосознания угнетенных народов и его 
мобилизацию, в том числе на почве ислама, взвившегося знаменем 
антиколониальной борьбы. В дальнейшем религиозная компонента 
национального самосознания отошла на задний план, но не исчезла 
ни на уровне народных масс, ни в элитарных кругах интеллиген-
ции, разные поколения которой сформировались в ходе борьбы 
арабских стран за независимость или за годы после обретения эти-
ми странами государственного суверенитета. 

 Старейшей организацией, которая вступила в противоборст-
во со светским национализмом, соединив ислам с политикой, яви-
лась египетская ассоциация «Братья-мусульмане» (алъ-ихван аль-
муслимин), основанная в 1928 г. школьным учителем Хасаном аль-
Банной в г. Исмаилия. С 1934 г. она перенесла центр своей дея-
тельности в Каир и через год-другой приобрела десятки тысяч при-
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верженцев. Этому способствовали два фактора: внутренний и 
внешний. Во-первых, в условиях сколь острого, столь и внезапного 
экономического кризиса широкий отклик получило доходчивое 
слово Х. аль-Банны против британского господства, унизившего 
Египет – великий оплот арабской цивилизации. Во-вторых, на-
строения египетского общества во многом формировались под 
влиянием событий, разворачивавшихся в Палестине. Вспыхнувшее 
там в 1936 г. и длившееся до начала Второй мировой войны «Вели-
кое арабское восстание» разбудило в соседних странах юдофобию, 
подпитывавшую ненависть египтян к британскому колониализму, с 
одной стороны, и увлечение некоторых из них гитлеровской пропа-
гандой – с другой. Между тем «Братья-мусульмане», в принципе 
отрицавшие политические партии и парламент как европейское 
изобретение, чуждое исламу, постепенно втягивались в политику. 
Уже в 1936 г. их послание «К свету», направленное королю Фаруку 
и правителям других арабских стран, излагало программу социаль-
но-политических реформ. Одновременно у «Братьев» появилась 
разновидность полувоенной организации, состоявшей из фаланг 
(аль-катаиб). Спустя полвека эта ассоциация, запрещенная и пере-
жившая жестокие репрессии при Насере, но де-факто разрешенная 
при Садате, стала прорываться в парламент...  

Ее нередко называют «матрицей» современного исламизма, 
или неоисламизма, под которым подразумевается именно то ис-
ламское движение, которое стремится использовать демократиче-
ские институты в своих целях, забыв об их происхождении из лона 
христианского мира. Правда, по мнению некоторых специалистов, 
истинным основоположником «политического ислама» был уроже-
нец Британской Индии Абу Аля аль-Маудуди (1903–1979), созда-
тель партии Джамаат-и Ислами. Около 1930 г. он выдвинул тезис о 
том, что ислам – это не только индивидуальная духовная принад-
лежность, но и глобальный проект, согласно которому вся соци-
альная структура человеческого общества должна быть подчинена 
воле Аллаха и, следовательно, «исламскому правительству». Наи-
более известным последователем аль-Маудуди стал египтянин 
Сейид Кутб, казненный в 1966 г. В своих теоретических трудах он 
широко оперировал позаимствованным у аль-Маудуди понятием 
«суверенитет Аллаха» («хакимийату Аллах»), но не смог до конца 
разъяснить, как этот «суверенитет» может быть реализован в усло-
виях современности. С. Кутб преуспел в обличении пороков ново-
явленных «идолов» (вождей-президентов, политических партий), 



 126

которые манипулируют поклоняющейся им толпой. Узловой тезис 
его самой знаменитой книги «Вехи на пути» (1965), которая сразу 
после издания была запрещена в ОАР и стоила жизни автору, со-
стоял в том, что джихад – не оборонительная борьба, как ее иногда 
трактуют, а наступательная. При этом она должна быть направлена 
прежде всего против «внутреннего врага», т.е. правящих режимов 
тех мусульманских стран, власти которых игнорируют шариат и 
сами творят законы. Доказывалась необходимость низвержения 
подобных режимов силами сплоченной группы «истинных му-
сульман», авангарда джихада – борьбы, которая со временем пере-
растет в мировую революцию. Эти идеи С. Кутба были подхвачены 
как его эпигонами из числа мыслителей-фундаменталистов конца 
XX в., так и исламистами-практиками. Поклонники Кутба стреми-
лись осуществить планетарный «исламский проект», начав с борь-
бы против «внутреннего врага». Расшатываемые ими режимы были 
вынуждены сопротивляться, искать средства для выживания. Все 
это наложило свой отпечаток на политическую жизнь практически 
во всех арабских странах, независимо от их государственного уст-
ройства. 

В Марокко, которое наделено как чертами конституционной 
монархии современного типа, так и атрибутами теократии (что от-
вечает представлению о дуализме ислама), мусульманская контр-
элита заявила о себе сравнительно поздно – в 1990-х годах. В Ал-
жире наблюдалось стремление однопартийного режима обвенчать 
республику с исламом и интегрировать его в официальную идеоло-
гию. Об этом свидетельствует текст Национальной хартии АНДР 
(1976), где в разделе «Ислам и социалистическая революция» ска-
зано: «Ислам, будучи неотъемлемой частью нашей самоидентифи-
кации, выступает как одно из могущественных средств борьбы 
против всех попыток лишить Алжир его самостоятельности». По-
явление оппозиционного властям фундаментализма в этой стране 
относится к рубежу 1970–1980-х годов. На десять лет раньше это 
произошло в Тунисе – стране, правительство которой уже на заре 
ее независимости осуществило самые глубокие в арабском мире 
социально-правовые реформы светской направленности, приступив 
к ним еще до провозглашения республики и в основном завершив 
их до принятия Конституции. 

Иная картина складывалась в Египте, где первая схватка «ре-
волюционного» режима (тогда еще военного) с исламистами про-
изошла в 1953–1954 гг. и была проиграна последними, что не по-
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мешало им вернуться после 1970 г. в политику, а экстремистам – 
развернуть террористическую деятельность, эскалация которой  
наблюдалась на рубеже 1970–1980-х и особенно – в начале 1990-х 
годов. Импульсы, причинно-следственные связи и движущие силы 
процесса политизации ислама в каждой отдельно взятой стране 
рассматриваемого нами региона были различны, хотя некоторые 
сходные события имели синхронный характер. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что подъем фундаменталистских настроений в му-
сульманском мире был подогрет Исламской революцией в Иране 
1978–1979 гг. 

Во многих чертах социально-политической трансформации 
Ирана, Египта, Алжира и Марокко востоковеды заметили общие 
закономерности. Так, они обратили внимание на сходство взятых 
на вооружение иранскими «революционерами» идеалов эгалита-
ризма и антизападничества с положениями официальной идеоло-
гии АНДР, равно как и на «родство» их «нефтегазовых» экономик. 
Страны Магриба и Египет объединяли с Ираном социокультурные 
последствия форсированной модернизации: бурная урбанизация, 
которая принесла с собой широкие масштабы трудовых миграций, 
внедрение сельских представлений и моделей миропонимания в 
городскую среду, «синтетический» характер реисламизации обще-
ства, в массовом сознании которого «народный ислам» деревни 
сплетался с более нормативными представлениями старинных го-
родских кланов и семей. Алжиру, Марокко и другим странам, рас-
положенным на севере Африки, удалось избежать судьбы шахского 
Ирана. Их правящие круги сумели удержать господствующие по-
зиции в общественных делах и политической жизни своих стран, 
сохранили курс на развитие если не полноценной демократии, то, 
по крайней мере, квазидемократии (ливийский и суданский случаи 
мы оставляем за скобками). Исламисты Египта и Магриба, высту-
пая в роли оппозиции и принимая участие в антиправительствен-
ных действиях, не смогли дестабилизировать существующие ре-
жимы и оспорить их легитимность. В противодействии им власти 
этих стран применяли различные политические технологии – от 
курса на «реисламизацию сверху» до жесткого силового подавле-
ния исламистов. Причем эти контрмеры как в 1980-х или 1990-х 
годах, так и в начале XXI в. использовались с различной степенью 
продуманности и вовлечения населения в религиозно-
политические маневры правительства. На сегодняшний день в ряде 
арабских стран, ставших ареной конфликтов на религиозной почве, 
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противоборство адептов исламизма и сторонников секуляризации, 
кажется, закончилось либо победой последних, либо «вничью». В 
то же время судьбы политического ислама, темпы и границы его 
распространения (в рамках отдельно взятой страны или в «гло-
бальном масштабе») продолжают оставаться объектом бурных на-
учных дискуссий, темой многочисленных академических трудов и 
работ публицистического жанра. 

В конце 1990-х годов западные политологи высказывали ос-
торожные надежды на то, что этот мир перестает быть «заповедни-
ком деспотий» и что хотя бы в отдельных его странах могут быть 
созданы (на институциональном уровне) предпосылки демократи-
ческого перехода благодаря более или менее свободным парла-
ментским выборам, расширению прерогатив законодательной вет-
ви власти, а также развитию системы общественных ассоциаций и, 
не в последнюю очередь, либерализации экономической сферы. 
Сегодня скепсис относительно хода демократизации проявляют и 
арабские политологи, которые еще в 1995 г. провели в Ливане кон-
ференцию, сборник материалов которой был опубликован под вы-
разительным названием «Демократия без демократов». Тунисская 
журналистка С. Бельхасен, избранная в апреле 2007 г. председате-
лем Международной федерации лиг за права человека, резюмиро-
вав негативные мнения по данному вопросу, писала, что волна де-
мократизации, зримым символом которой стало падение 
Берлинской стены, «остановилась у порога арабского мира».  

«Современная Африка: Метаморфозы  
политической власти»,  М., 2009, с. 9–16 
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МАРОККО: МОНАРХИЯ И ИСЛАМ  
В УСЛОВИЯХ МНОГОПАРТИЙНОСТИ 
 
Марокканская система взаимодействия исламских движений 

и власти в значительной мере сложилась в 1960–1980-е годы. В 
этой стране политический режим с завоеванием независимости не 
претерпел радикальных перемен. В марокканской концепции поли-
тической власти сочетаются внешне противостоящие друг другу 
общественные категории традиционных и современных ценностей. 
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Современность представлена в политической жизни королевства 
понятиями, вдохновленными европейским опытом, – националь-
ным государством, конституционной монархией и сравнительно 
развитой для арабского мира системой политических партий, воз-
никших еще в 1930-х годах. Традиционный же фундамент марок-
канской политики, заложенный султанами – Алауитами начиная с 
XVII в., основан на понятиях исламского законодательства и ло-
яльности мусульманской общины королю, потомку Пророка. Час-
тичное совпадение и перекрытие религиозного и политического 
полей в общественной жизни Марокко заложено и в традиционной 
политической культуре «махзена». Это слово (араб., букв.: храни-
лище) с XII–XIII вв. служило в странах Магриба общим наимено-
ванием для государства и его институтов. Но оно же обозначало и 
другое, более нюансированное понятие, применяемое и в совре-
менном политическом словаре, – искусство косвенного управления 
межплеменными и любыми другими конфликтами путем заключе-
ния союзов, третейского посредничества и сложной дипломатиче-
ской игры. В политической традиции Марокко монарх и его двор 
всегда отстаивали свой приоритет в распоряжении исламом как 
средством политической мобилизации. По словам Хасана II, «он 
предназначен Аллахом для выполнения миссии, которой невоз-
можно пренебречь, равно как и поставить ее под сомнение». 

В том, что правление независимым Марокко должно быть 
конституционным и демократическим, были согласны как алауит-
ская элита, так и политические партии страны – в первую очередь 
старейшая и наиболее авторитетная в Марокко Партия независимо-
сти (Хизб аль-Истикляль), созданная в 1943 г. Знаковым шагом на 
этом пути стал отказ Мухаммеда бен Юсуфа от освященного века-
ми султанского статуса и принятие им титула короля с европейской 
схемой именования (Мухаммед V). Необходимость обновления и 
демократизации махзена была ясна всем действующим лицам ма-
рокканской политики. Для националистов, в первую очередь Ис-
тикляль, достижение независимости виделось как начало своеоб-
разного «отступления» трона от политической борьбы и 
возвращение монарха к привычной роли посредника или третей-
ского судьи. 

В развитии политической жизни независимого Марокко 
большую роль сыграли берберы, которые представляют собой 
большинство населения. Уровень их арабизации заметно выше на 
урбанизированном атлантическом фасаде и заметно снижается в 
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глубине Марокко – особенно в горных массивах Среднего и Высо-
кого Атласа, а также в Рифе. Особую этническую группу состав-
ляют суси – жители долины реки Сус на юге, также составляющие 
часть городского населения на западе и северо-западе страны. 
Южане, говорящие на наречиях ташельхит, более терпимо отно-
сятся к двуязычию и в значительной степени арабизированы. Бер-
берские диалекты у горцев-берберов столь разнообразны, что носи-
тели одних не полностью понимают других. Французские 
колонизаторы делали существенную ставку на берберскую знать. 
Берберская среда дала ведущие кадры для Королевских вооружен-
ных сил, которые были сформированы из Армии освобождения, 
развернувшей сопротивление французским и испанским колониза-
торам в начале 1950-х годов, и марокканцев-офицеров французско-
го военного контингента. 

Мухаммед V в первые годы независимости во многом ориен-
тировался на Истикляль. Но в конце 1950-х годов возник Нацио-
нальный союз народных сил (НСНС), выделившаяся из Истикляль 
группа леворадикальных деятелей во главе с М. бен Баркой. НСНС, 
выступавшая за национализацию ключевых отраслей экономики, 
индустриализацию, введение основ плановой экономики и «спра-
ведливое распределение доходов», отразила взгляды и интересы 
средних слоев общества – мелкого и среднего предпринимательст-
ва. Королевский двор всемерно содействовал образованию конку-
рентных партий вне Истикляль: осенью 1957 г. организационно 
оформилась мощная этническая партия берберов – Народное дви-
жение (НД). Оно возникло под руководством бывших руководите-
лей Армии освобождения – А.К. аль-Хатыба и капитана француз-
ской армии М. Ахардана. НД опиралось на крупных земельных 
собственников, зажиточных крестьян, племенную элиту и открыло 
доступ традиционному берберскому крестьянству в мир нацио-
нальных политических отношений. Высокая корпоративность и 
развитая этническая мобилизация внутри НД всегда сочетались с 
эклектичностью идеологии: партия выступала за «социализм», вер-
ность трону, уважение свобод, культурных и этических ценностей 
берберской общины. Марокканская многопартийность оказалась с 
самого начала неоднозначным явлением. Однако фрагментация 
политических сил страны под эгидой монархии логично вписыва-
лась в сложившуюся на протяжении веков культуру махзена. В 
этом плане монарх по-прежнему воспринимался как верховный 
символ и реальный посредник между политически противостоя-
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щими сторонами. В подобной фрагментации нетрудно увидеть не-
отъемлемую функцию монархического государственного устрой-
ства в рамках многоукладного и социально дробного арабо-бербер-
ского общества. Наметившийся в конце 1950-х годов поворот трона 
к преимущественной опоре на берберов в армии и государственном 
аппарате имел немало аналогов в XVII–XIX вв. В то же время 
множественность марокканских партий несла на себе отпечаток 
новации, ибо она выстраивалась королевским двором «сверху». 
Так, НД реально представляло интересы крупных землевладельцев, 
причем его лидеры не видели в этом никакого противоречия. Та-
ким образом, многопартийность в Марокко была отчасти искусст-
венно созданным продуктом политической воли дворца, обслужи-
вающим его интересы. Рассеяние политической энергии 
марокканцев по множеству партийных и этнокультурных сооб-
ществ в течение второй половины XX в. служило залогом относи-
тельной стабильности политической системы Марокко, покоящей-
ся на все той же патерналистской модели опеки общества со 
стороны монарха – носителя суверенитета и реального влияния. 

Несколько попыток государственного переворота, предпри-
нятые армией (1969, 1971, 1972), вынудили короля обратиться к 
более гибкой политике, предусматривавшей разграничение между 
«конструктивной оппозицией», действующей в пределах, отведен-
ных дворцом, и «экстремистскими силами», которым ни под каким 
видом не позволялось действовать на территории королевства. В 
начале 1970-х годов, отступая от авторитарных порядков преды-
дущих лет, марокканские правящие круги обратились к реформи-
рованию политической системы страны. Оно началось почти одно-
временно с преобразованиями А. Садата в Египте, но несколько 
раньше, чем в Алжире и Тунисе, и привело к складыванию в коро-
левстве обновленной формы государственности. 1970-е годы озна-
меновались в Марокко, как и в других странах Северной Африки 
(СА), дозированной демократизацией, допущением полномасштаб-
ной деятельности партий и восстановлением парламентских меха-
низмов. Значительную роль в объединении политического истеб-
лишмента Марокко сыграли в эти годы светские факторы, в том 
числе умело обыгранный официальной пропагандой вопрос о при-
надлежности Западной Сахары (ЗС) Марокко и необходимости их 
«исторического воссоединения». Но примечательно, что двор, 
сплачивая оппозицию под своими лозунгами и внедряя нормы со-
временной политической жизни, ориентировался на силы, верные 
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исламской традиции. В первую очередь речь идет о партии Истик-
ляль, воплощавшей героику антиколониального сопротивления и 
представляющей себя как символ «подлинности» марокканской 
исторической традиции. Вожди Истикляль, особенно один из ее 
основателей, А. аль-Фаси, заявляли о своей приверженности сала-
физму – движению, которое проповедовало возвращение к обыча-
ям благочестивых предков и первоначальной чистоте ислама. Сам 
А. аль-Фаси в 1960-х годах занимал пост государственного мини-
стра по делам ислама, а в 1970-х годах выполнял миссии от имени 
Хасана II в ряде исламских государств. Отвергая «привнесенные 
идеологии» и «теоретическое заимствование», идеология Истик-
ляль ставила во главу деятельности партии сохранение арабо-
мусульманской специфики Марокко. 

В отношении династии Алауитов лидеры Истикляль демон-
стрировали двойственность, колеблясь между умеренной оппози-
цией королевскому дворцу и равнением на него. Истикляль стре-
милась примирить современные проявления демократии 
(парламентаризм, соблюдение баланса сил во власти, реформы ад-
министративного аппарата) с основными исламскими политиче-
скими принципами коллегиальности и согласия. Поддерживая 
взаимовыгодные отношения с традиционалистскими партиями, 
двор и правоохранительные органы королевства с вниманием от-
слеживали деятельность неправительственных ассоциаций и групп, 
выступавших под знаменем возрождения ислама. В начале 1980-х 
годов марокканские авторы указывали на существование в городах 
королевства самодеятельных фундаменталистских организаций: 
«Ассоциация исламской молодежи» (АИМ), «Братья-мусульмане», 
«Авангард ислама» и др., которых объединяло два обстоятельства: 
желание отмежеваться от официальных духовных инстанций и от 
институтов «народного ислама» – суфийских братств, а также тес-
ные контакты с фундаменталистскими силами Арабского Востока 
(АВ). Это не могло не вызывать настороженность алауитских вла-
стей. В начале 70-х годов, в обстановке экономической нестабиль-
ности и нескольких попыток переворота, Хасан II надеялся исполь-
зовать фундаменталистов в качестве управляемого противовеса 
левым силам – особенно маоистским группировкам, распростра-
нившим свое влияние в марокканских университетах. Мароккан-
ский король терпимо относился к сторонникам исламского радика-
лизма, рассчитывая на присоединение последних к лагерю 
лояльной оппозиции. В эти годы государство сравнительно мягко 
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реагировало на выпады исламских радикалов. Идейно-
политические игры дворца с исламскими радикалами продолжа-
лись до тех пор, пока исламисты не обратились к экстремистским 
методам самовыражения. После 1979 г. ряд марокканских группи-
ровок были вдохновлены успехом иранской революции 1979 г., 
выступив за активные методы борьбы с властью Алауитов и поста-
вив своей целью установление в Марокко «исламской республи-
ки». Приверженность части марокканских исламистов взглядам 
Хомейни дала марокканским властям удобный повод для привязки 
исламистских выпадов к «подрывной деятельности Ирана». Анти-
правительственные выступления фундаменталистов вызвали жест-
кую ответную реакцию со стороны алауитской правящей элиты.  

В 1980-е годы спецслужбы и органы юстиции Марокко раз-
вернули массовую репрессивную кампанию против исламоэкстре-
мистских сил. Однако в ходе судебных разбирательств антиправи-
тельственные группы Марокко получили от дворца своеобразный 
посыл – радикализм приведет их к краху, но сотрудничество с вла-
стью даст легальные возможности существования. Эта дилемма 
встала перед самодеятельными исламскими движениями Марокко 
в середине 1980-х годов, когда правительство отменило государст-
венные субсидии, поддерживавшие низкие цены на продовольст-
вие. В ряде городов страны в январе 1984 г. произошли «хлебные 
бунты», спровоцированные и поддержанные религиозными экс-
тремистами. Однако король выступил с заявлением о том, что ян-
варские выступления были результатом «хомейнистского загово-
ра», нацеленного на срыв IV Конференции глав государств и 
правительств исламских стран в Касабланке. Спецслужбами была 
проведена облава и арестовано несколько десятков марокканских 
фундаменталистов. Королевские правоохранительные органы в 
полной мере использовали юридические и политические возмож-
ности, предоставленные им беспорядками, для подавления оппози-
ции. Параллельно с запретительными и карательными мерами ма-
рокканское государство всячески укрепляло позиции официальных 
духовных инстанций. В каждой провинции была создана сеть сове-
тов алимов, а в качестве верховной религиозно-юридической ин-
станции – Высший совет алимов во главе с королем, объединивший 
лучших богословов Марокко. Материальное положение духовных 
лиц было заметно улучшено, а для совершенствования их подго-
товки был создан Высший институт пропаганды веры. Обращение 
к исламу было заметно усилено как в работе правительства, так и в 
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официально провозглашенных идеологических установках. В них 
дворец и Высший совет алимов представляли себя как гарантов 
«подлинного ислама» перед лицом «мусульман, отклоняющихся от 
«истины», и «псевдоисламских деятелей». На протяжении 1980-х 
годов в Марокко заметно возростали объемы теле- и радиопередач 
на религиозные темы. С 1965 г. регулярно проводились ставшие 
традиционными Хасановские чтения в месяце Рамадан, посвящен-
ные толкованию Корана и хадисов, которые транслировались по 
радио- и телеканалам, а их материалы переводились на иностран-
ные языки. Одновременно государство усилило контроль за испол-
нительской дисциплиной в официальном религиозном комплексе. 
Речь шла главным образом об ужесточении надзора за мечетями и 
недопущении политической деятельности в их стенах. В 1980-х 
годах началась перестройка деятельности Министерства хабусов 
(собственность религиозных организаций. – Ред.) и по делам исла-
ма, считающегося одним из четырех «дворцовых» министерств, в 
которых министр назначается королем. 

Многопрофильная и умелая деятельность Хасана II, его пра-
вительства и официальных религиозных инстанций крайне затруд-
няла попытки исламистов утвердиться на политической арене. Од-
нако и сами силы политического ислама в Марокко были в эти 
годы еще плохо организованы и раздроблены. Выступая против 
независимых народных проповедников, суфийских братств и доб-
ровольных религиозных объединений, исламские радикалы чаще 
всего обвиняли их в использовании языческих предрассудков, 
скрытой проповеди многобожия, обмане, насаждении невежества  
и т.п.  

Политические маневры махзена и исламских движений 
(1990-е годы). Последнее десятилетие XX в. составило особый пе-
риод во взаимоотношениях королевского двора и исламских непра-
вительственных организаций Марокко. В начале 1990-х годов 
прежняя стратегия – полномасштабное подавление движений по-
литического ислама – потеряла свою привлекательность для Хаса-
на II и его окружения. Решающую роль здесь сыграли драматиче-
ские события в соседнем Алжире (противостояние Исламского 
фронта спасения и Фронта национального освобождения), привед-
шие страну к гражданской войне. Стремясь не допустить подобно-
го развития событий, король взял курс на стабильное удержание 
исламских неправительственных организаций в русле «контроли-
руемого развития». Для этого марокканские правящие круги вос-
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пользовались двойной тактикой. Они обратились к более гибким 
методам взаимодействия с исламскими фундаменталистами в це-
лом и заметно повысили уровень терпимости по отношению к их 
структурам. Кроме того, государство сделало ставку на дифферен-
цированный подход к фундаменталистам, всемерно поощряя 
склонные к компромиссу умеренные силы и пресекая экстремист-
ские тенденции в среде радикалов.  

На протяжении последнего десятилетия XX в. изменилась и 
сама палитра исламских движений Марокко. На общественной 
сцене страны в 90-х годах были наиболее заметны две неправитель-
ственные исламские структуры. Первая из них – радикально  
настроенная организация «Справедливость и благодеяние», напо-
минающая по своим программным установкам алжирский Ислам-
ский фронт спасения или египетский «Аль-Джихад». Вторая – вы-
делившееся из «Аль-Адль» движение умеренного толка «Реформа 
и обновление», пропагандирующее  исламизацию общества по-
средством реформы образования и проведения общественных ак-
ций с созданием «подлинно исламского государства». По своим 
позициям оно родственно умеренной фракции «Братьев-
мусульман» или алжирскому движению «Ан-Нахда». Отношение 
марокканского государства к первой из этих группировок возмож-
но охарактеризовать как «стабильное неприятие». В январе 1990 г. 
все члены Общего руководящего совета «Аль-Адль» были аресто-
ваны и предстали перед судом, но власти предпочли не завершать 
разгром организации, а спровоцировать в ней раскол. Радикальные 
силы в «Аль-Адль», отрицавшие «исламский характер» алауитской 
государственности, были изолированы от общества, а умеренные, 
признававшие незыблемость монархических устоев, пользовались 
негласной поддержкой двора. Таким образом лидеры «Аль-Адль» 
заняли более компромиссную позицию по отношению к королев-
скому двору. Свою роль в смягчении взглядов вождей «Аль-Адль» 
сыграло и бурное развитие событий в соседнем Алжире. Оно заста-
вило марокканских исламистов отмежеваться от Исламского фрон-
та спасения и тем более от Вооруженных исламских групп. В поли-
тическом словаре «Аль-Адль» стало чаще появляться понятие 
«демократия». Судя по заявлениям оставшихся на свободе теоре-
тиков «Аль-Адль», они представляли себе «завершение процесса 
демократизации» в виде легализации их полуподпольной группи-
ровки. В этом случае она, по их мнению, смогла бы привить непри-
ятие насилия «коллегам» из конкурирующих исламских структур и 



 136

помочь Хасану II избежать сползания государства к гражданской 
войне. Существенно, что, подвергая критике парламент и прави-
тельство за неэффективность, лидеры «Аль-Адль» отвергали воз-
можность своего включения в политическую жизнь страны. Неве-
рие руководства «Аль-Адль» в парламентские методы борьбы не 
было поколеблено и после общенациональных референдумов 1992 
и 1996 гг., на которых марокканцы одобрили конституционные ре-
формы, направленные на демократизацию политической жизни 
королевства. Однако с этого момента государство начало нейтра-
лизацию «Аль-Адль» по иному пути. В середине 1990-х годов дав-
ление спецслужб и правоохранительных органов на «Аль-Адль» 
было ослаблено. Некоторое потепление в отношениях между вла-
стями и «Аль-Адль» оказалось фоном для интенсивного развития 
отношений официального Рабата с наиболее умеренным крылом 
исламских движений страны. Государство терпимо отнеслось к вы-
делившемуся из «Аль-Адль» в начале 1990-х годов движению «Ре-
форма и обновление» во главе с А.И. Бенкираном, который предла-
гал «новое прочтение» взаимоотношений между властью и 
исламскими структурами и изыскивал возможности для коалиции 
со светскими политическими силами. 

Поначалу умеренные фундаменталисты вступили в тесный 
контакт с Истикляль, однако быстро разочаровались в своих наде-
ждах. Но гораздо более перспективным союзником оказалась ма-
лочисленная партия Народно-демократическое и конституционное 
движение (НДКД), возглавляемая ветераном освободительной 
борьбы и близким к престолу деятелем – доктором А.К. аль-
Хатыбом. В 1997 г. первой пробой сил для умеренных исламских 
политиков стали выборы в местные органы власти (лето 1997 г.). 
На них представители «Ат-Таухид ва-ль-ислах» вышли главным 
образом в качестве независимых беспартийных кандидатов и побе-
дили, превзойдя по числу мест даже некоторые легальные партии. 
В представленной предвыборной программе НДКД вообще отсут-
ствовали прямые ссылки на ислам. Там же, где они были необхо-
димы, они преподносились в тщательно закамуфлированном виде. 
Фактическая (но не формальная) легализация умеренных ислами-
стов на политической арене Марокко произошла 14 ноября 1997 г., 
когда они впервые в истории страны были допущены к выборам в 
нижнюю палату парламента (Палату представителей) в составе 
партийных списков НДКД. Им удалось завоевать 9 депутатских 
мандатов в 325-местной палате. Умеренным фундаменталистам на 
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выборах удалось собрать только 12 мандатов. С этого момента 
движение «Ат-Таухид ва-ль-ислах» активно использовало парла-
ментскую трибуну для пропаганды своих идеалов. 

А.И. Бенкиран, лидер умеренных исламистов, заявил, что в 
стране «существует реальная, пусть и не всеобщая, политическая 
открытость», и оценил итоги выборов как позитивные. Он также 
заявил, что «Ат-Таухид ва-ль-ислах» выступает за участие мусуль-
ман в политической жизни и видит во власти средство, тогда как 
движение А.С. Ясина несет в себе потенциал протеста и считает 
власть конечной целью. 

В период после выборов движение «Ат-Таухид ва-ль-ислах» 
и НДКД строили свои отношения с властями на почти бескон-
фликтной основе. Умеренные фундаменталисты отвергли возмож-
ность своего участия в «правительстве альтернативы» А.Р. Юсуфи, 
сформированном в 1998 г. левой оппозицией и центристскими пар-
тиями. По заявлению одного из лидеров «Ат-Таухид ва-ль-ислах» – 
М. Рамида, движение предпочло оставаться в рядах «конструктив-
ной оппозиции» правительству, что не помешало ему поддержи-
вать «все его действия, которые пойдут на благо страны и будут 
позитивными с точки зрения ислама». А.И. Бенкиран предпочел 
пересмотреть свои прежние требования о необходимости ислам-
ского государства; он развил высказываемые им еще в конце  
1980-х годов критические оценки трудов основателя египетской 
ассоциации «Братья-мусульмане» Х. аль-Банны, которые, по его 
мнению, были «крайне малодоступны для понимания современной 
молодежи». Все эти инициативы находили положительный отклик 
в королевской администрации, всегда опасавшейся вольных или 
недобросовестных толкований священных текстов. 

(Окончание в следующем номере) 
«Современная Африка: Метаморфозы  

политической власти». М., 2009 г., с. 93–119. 
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С. Сергачёв,  
историк (РГГУ) 
ИСЛАМИЗМ, ВОЕННАЯ ХУНТА,  
УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ?  
(О возможных вариантах развития  
Республики Судан)  
 
Говоря о сегодняшнем Судане, необходимо учитывать, что 

его история четко делится на два периода. Первый – это 1989–2005 
гг., второй – 2005–2008 гг. В данной статье мы постараемся изу-
чить важнейшие явления внутренней жизни и внешней политики, 
произошедшие именно во второй период, так как, во-первых, пер-
вому периоду посвящена, в принципе, современная суданистика и 
арабистика, а вот научных публикаций, обобщающих все те обще-
ственно-политические и экономические изменения, которые пре-
терпевают в настоящее время суданцы, пока еще нет, а во-вторых, 
события, произошедшие в 2005–2008 гг., сформировали принципи-
ально иную ситуацию в Судане и вокруг него, без учета которой 
делать прогнозы относительно будущего развития Суданской Рес-
публики просто нереально.  

Отсутствие обобщенного анализа политической и социально-
экономической эволюции Судана в 2005–2008 гг. серьезно затруд-
няет рассмотрение проблемы выбора пути стратегического разви-
тия, которая встала перед Хартумом в середине 2000-х годов. По-
этому в данной статье предпринята попытка подытожить 
качественные изменения, произошедшие и происходящие в на-
стоящее время в Судане, и на основе этого попытаться очертить те 
варианты его развития, реализацию которых нам предстоит с раз-
ной степенью вероятности ожидать в относительно ближайшее 
время.  

Первый вопрос, который закономерно следует из принятого 
нами выше хронологического рубежа (разумеется, сильно условно-
го): почему именно 2005 г., а не какой-либо другой, является водо-
разделом современной суданской истории. Ответ на него кроется в 
трех знаковых судьбоносных событиях, пришедшихся на 2005 г. и 
во многом определивших весь дальнейший ход политической и 
социально-экономической трансформации Судана. 

Первое ключевое событие 2005 г. – это подписание 9 января 
2005 г. в Найроби на национальном стадионе «Ньюайю» (Compre-
hensive Peace Agreement Всеобъемлющего мирного соглашения, 
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СРА) между правительством Судана и СНОД/СНОА. СРА положи-
ло конец 22-летней второй войне Юга и Севера (1983–2005). 
Стержнем СРА явился компромисс в деле разделения властных 
полномочий между Севером и Югом Судана, превративший в ско-
ром времени страну в фактическую федерацию (номинально феде-
ративное устройство в Судане действует еще с 1994 г.), а также по-
ложение о южносуданском референдуме, который должен пройти в 
2011 г. и решить вопрос о том, быть ли Южному Судану в составе 
нынешней Республики Судан или, наоборот, стать полноправным 
участником мирового сообщества в ранге суверенного государства. 
В развитие достигнутого успеха суданское правительство 23 апре-
ля 2005 г. образовало Комитет по написанию конституции пере-
ходного периода. В него вошли 60 человек: представители 
СНОД/СНОА, Африканского союза, ЛАГ, суданских «Братьев-
мусульман» и Национального народного конгресса ат-Тураби. Не-
смотря на все сложности, члены Конституционного комитета спра-
вились с поставленными перед ними задачами достаточно быстро и 
успешно. Уже к июлю 2005 г. проект Временной конституции Рес-
публики Судан был готов. Наконец, 9 июля 2005 г. прошли подпи-
сание суданским президентом аль-Баширом текста новой, времен-
ной конституции и инаугурация Джона Гаранга де Мабиора, 
военного и политического вождя южносуданцев, на должность 
первого вице-президента страны. Это стало вторым эпохальным 
событием в истории Судана после подписания СРА. Впервые за 
всю более чем полувековую историю независимого Судана не араб 
и даже не мусульманин занял второй по значению государствен-
ный пост. 

Фундаментальными основами очередной (пятой по счету) 
суданской Конституции 2005 г. стали следующие  принципы: 
«Единство Судана должно основываться на свободной воле его 
людей, правлении закона, демократической власти, ответственно-
сти, равенстве, уважении и справедливости для всех граждан»; 
«Религия, верования, обычаи и традиции являются источником мо-
ральной силы и вдохновения для суданцев»; «Культурное и соци-
альное разнообразие суданцев – основа национального единства и 
не может использоваться для разъединения»; «Власть и силы пра-
вительства исходят из суверенной воли людей, осуществляемой 
ими на свободных, прямых и периодических выборах, проводимых 
через всеобщее избирательное право тайного голосования для со-
вершеннолетних».  
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Источниками национального законодательства на всей тер-
ритории Судана, за исключением Юга, оставались шариат и рефе-
рендум. На Юге же к таким источникам были отнесены референ-
дум, ценности, обычаи, традиции и религиозные верования 
южносуданцев.  

Третьим значимым событием 2005 г. стала трагическая ги-
бель 30 июля триумфатора СРА Джона Гаранга. При этом крайне 
важно учесть, что к моменту этой трагедии переговоры между Хар-
тумом и Джубой (столица Южного Судана) по наиболее болезнен-
ным вопросам реализации СРА (борьба за контроль над главным 
богатством страны – месторождениями сырой нефти и газа, при-
годными для промышленной разработки (13), распределение мини-
стерских постов в правительстве национального единства) зашли в 
тупик. B сложившейся обстановке новость о гибели Джона Гаранга 
рано утром 30 июля при столкновении вертолета с горой (террито-
рия Южного Судана) привела к эффекту разорвавшейся бомбы. 
Многие его сторонники, и до этого момента критически относив-
шиеся к северянам и считавшие, что аль-Башир и его окружение 
по-прежнему пытаются не допустить Юг к равноправному участию 
в политической, экономической, общественной жизни Судана, те-
перь вовсю обрушились на арабо-мусульманское население стра-
ны. В понедельник 1 августа 2005 г., когда были получены первые 
подтверждения гибели Гаранга (до этого были сообщения о том, 
что его вертолет благополучно приземлился), тысячи южносудан-
цев пошли огромной демонстрацией по улицам Хартума. Важно 
отметить, что в Хартуме ⅓ населения составляют выходцы с Югa 
или же их потомки (14). Эта демонстрация очень быстро переросла 
в самые крупные за всю историю суданской столицы уличные бес-
порядки. Несмотря па все усилия хартумских полицейских, поря-
док удалось восстановить лишь к среде 3 августа, когда в город 
вошли истинные хозяева Северного и Центрального Судана – ар-
мейские подразделения. Только заполнив весь город хорошо воо-
руженными солдатами, официальные власти взяли ситуацию под 
контроль. 

Одновременно с кровавыми беспорядками в Хартуме  
(111 погибших) волна уличных боев прокатилась и по «некороно-
ванной» столице Юга – городу Джубе, а также и по другому круп-
ному городу южного региона – Малакалю, где погибло, по мень-
шей мере, 19 человек. Во всех случаях, и в Хартуме, и в Джубе с 
Малакалем, большинство погибших в ходе уличных баталий соста-
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вили арабы и мусульмане, держатели мелких лавочек и мастерских. 
Общее число погибших составило 130 человек, ранения различной 
степени тяжести получили 402 человека. В ходе расследования об-
стоятельств страшной трагедии «черного понедельника» полицией 
и силами безопасности по причастности к беспорядкам было за-
держано 3747 человек. Такой размах уличных столкновений и ог-
ромное количество жертв стали возможными в силу поголовной 
вооруженности обеих сторон – северян и южан, располагавших не-
малым количеством единиц стрелкового оружия, включая и авто-
матические штурмовые винтовки. 

Эти масштабные и кровопролитные столкновения между 
южанами и северянами поставили Судан на грань возобновления 
гражданской войны между Севером и Югом. В суданской прессе 
все чаще стали проводиться параллели между падением вертолета 
Гаранга и катастрофой авиалайнера руандийского президента Джу-
венала Хабиариманы в 1994 г., когда из-за его гибели в Руанде 
вспыхнула братоубийственная война, которая унесла жизни более 
чем 500 тыс. человек. Гибель Гаранга привела не только к уличным 
боям в крупных суданских городах. Гораздо опаснее было ее дру-
гое последствие – вакуум власти на Юге, где мир от войны отделял 
всего лишь один шаг. Поэтому образовавшийся вакуум в полити-
ческом руководстве южного региона нужно было ликвидировать 
как можно скорее, пока страна не скатилась к новой междоусобной 
войне.  

К этому же правящие элиты Севера и Юга подталкивал и 
вооруженный конфликт в Дарфуре, который унес за два с полови-
ной года (он начался в феврале 2003 г.) жизни 300 тыс. человек. 
Урегулирование многолетней проблемы Юга мирными средствами 
давало шанс добиться такого же исхода и для Дарфура. 

Кроме того, Гаранг за то короткое время, что он пробыл на 
вершине суданской власти, успел выдвинуть мирные инициативы 
по разрешению острого кризиса на западе страны и предпринять 
некоторые практические шаги в этом направлении. В частности, oн 
пытался склонить дарфурских повстанцев к участию в переговорах 
с официальным Хартумом. Так что смерть Гаранга могла уничто-
жить весь тот «позитив», который был накоплен к этому времени в 
деле прекращения резни в Дарфуре. Допустить  такого сценария 
развития событий не желала ни одна из заинтересованных в этом 
сторон – СНОД и лагерь аль-Башира. Еще шли бои на улицах Хар-
тума, Джубы и Малакаля, когда политическая элита Судана, и пре-
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жде всего ее «южная» часть, стала лихорадочно подыскивать сроч-
ную замену погибшему Гарангу. Серьезно рассматривались лишь 
четыре кандидатуры: Сальва Киир, Ниахл Денг Ниахл, Рек Мачар и 
Джеймс Вани Игга. Первый претендент на занятие поста первого 
вице-президента, президента Юга, главы СНОД/СНОА, Сальва 
Киир Майардит – «человек № 2» в табели о рангах СНОД. Он за-
нимал к этому времени пост начальника генерального штаба 
СНОА. По национальности он, как и Гаранг, динка. Его характери-
зуют как высокопрофессионального военного, но малоспособного 
политика. Зато его конкурент Ниахл Денг Ниахл, напротив, зани-
мая не очень большой пост в иерархии СНОД/СНОА, по мнению 
политических обозревателей, отлично подготовлен к работе на 
должности первого вице-президента. Дело в том, что за плечами 
Ниахла успешный многолетний опыт работы на посту министра 
иностранных дел автономного правительства Южного Судана. Еще 
одним сильным местом в его биографии является тот факт, что его 
отец, Вильям Денг (убит в 1968 г. боевиками «Анья-Нья»), был од-
ним из наиболее популярных политиков-южан.  

Самой неоднозначной фигурой из всех четырех будущих 
«Гарангов», бесспорно, являлся Рек Мачар. Человек, который до 
начала 90-х годов прошлого века числился среди самых преданных 
Гарангу полевых командиров и занимал пост вице-председателя 
СНОД, неожиданно в 1991 г. попытался смести Гаранга с места 
руководителя СНОД/СНОА. Не преуспев в этом начинании, Мачар 
перешел в глухую оппозицию к своему недавнему другу и боевому 
товарищу Гарангу. B 1997 г. конфликт между Мачаром и Гарангом 
достиг своей кульминации: так и не добившись смещения Гаранга 
с занимаемой должности, Мачар, «обидевшись», переходит с  
частью своих сторонников на сторону тогда еще заклятого врага 
южан Омара аль-Башира. Мачару также удалось отколоть от 
СНОА ряд вооруженных группировок.  

Суданский президент щедро отблагодарил «южного» отступ-
ника, предоставив ему пост своего помощника и пообещав делить-
ся с ним нефтедолларами и оружием для борьбы с Суданской на-
родно-освободительной армией. Однако союз амбициозного 
Мачара и весьма прагматичного аль-Башира не обещал быть дол-
гим, слишком разные у них обоих были интересы. Действительно, 
в начале 2000-х годов Мачар совершил «сальто назад» в стан своих 
старых боевых «друзей» из СНОД/СНОА.  
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Последние, правда, по-прежнему не доверяют Мачару, счи-
тая его предателем великого дела Юга, выражающегося в освобож-
дении Южного Судана от насильственной экспансии со стороны 
арабского и мусульманского Севера, пытавшегося в принудитель-
ном порядке арабизировать и исламизировать южан в течение вто-
рой половгшьт XX в. Одним словом, кандидатура Река Мачара на 
пост Гаранга выглядела в свете некоторых фактов из его биографии 
весьма и весьма неоднозначно. 

Последний в ряду кандидатов на место первого вице-
президента Судана – Джеймс Вани Игга, генеральный секретарь 
СНОД. Он родом из провинции Экваториальная, был доверенным 
лицом Гаранга, считался одним из лучших идеологов южносудан-
ского освободительного движения. Однако Игга могло подвести то 
немаловажное обстоятельство, что по национальности он не динка, 
так как динка доминируют в СНОД. Определяющим моментом при 
выборе нового лидера СНОД/СНОА, автоматически становившего-
ся вторым лицом в стране, являлась степень его управляемости со 
стороны высокопоставленных членов движения. С этой точки зре-
ния кандидатура Денга Ниахла сильно проигрывала кандидатуре 
Сальвы Киира. И Ниахл, и Киир являлись, по сути, реальными пре-
тендентами на роль лидера южан из всей рассмотренной выше чет-
верки. Однако достоинство Ниахла как профессионального поли-
тика в данном случае превращалось в его существенный 
недостаток. Среди «старой гвардии» СНОД/СНОА мало кто сомне-
вался в том, что Ниахл, сменив Гаранга на его постах, стал бы ак-
тивно прислушиваться к советам ветеранов движения. К тому же 
Ниахл делал свою карьеру по гражданской линии, а не по военной, 
как его главный конкурент Сальва Киир, и потому некоторые влия-
тельные южносуданские полевые командиры вполне могли считать 
его недостойным продолжать дело полковника Гаранга. В случае с 
Сальвой Кииром все происходит по обратному сценарию. Отсутст-
вие у него значительного опыта публичной политической деятель-
ности превращается из недостатка в его главное достоинство, ибо 
при таком раскладе Киир будет просто вынужден исполнять те ре-
комендации, какие ему будут давать его политические консультан-
ты из числа ветеранов СНОД/СНОА.  

Именно указанные выше соображения по поводу предпочти-
тельности кандидатуры Сальвы Киира и сыграли решающую роль в 
его скорейшем утверждении на посту руководителя СНОД/СНОА. 
Движение 1 августа 2005 г. объявило Киира официальным преем-
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ником Гаранга на посту лидера СНОД/СНОА. Со своей стороны, 
президент аль-Башир так же быстро, 4 августа, издал декрет о на-
значении преемника Гаранга на посту главы СНОД/СНОА Сальва 
Киира на должность первого вице-президента Республики Судан и 
руководителя южносуданской автономной администрации. Через 
неделю, 11 августа 2005 г., новоиспеченный первый вице-
президент страны был официально приведен к присяге. С этого 
момента острота общественно-политического кризиса в Судане, 
вызванного гибелью Джона Гаранга, стала постепенно спадать. 
Этому способствовали достаточно грамотные действия двух пер-
вых лиц страны – Омара аль-Башира и Сальвы Киира – по преодо-
лению негативных последствий кризиса. Одной из главных заслуг 
суданского президента являлось блестящее разрешение сложней-
шей ситуации с расследованием обстоятельств гибели Джона Га-
ранга. Сложности в этом расследовании возникли по вине главы 
Уганды и личного друга семьи Гарангов Йовере Мусевени. Уган-
дийский лидер усомнился в официальной версии падения вертоле-
та с Гарангом по причине плохой видимости, из-за которой Ми-172 
и врезался в гору Зурия вблизи южносуданской деревни Нью Сайт. 
Мусевеки призвал следователей внимательно изучить результаты 
воздействия «внешнего фактора», прозрачно намекая на то, что на 
Гаранга и его спутников могло быть совершено покушение. Заяв-
ление Мусевени лишь подлило масла в огонь, так как на Юге 
большинство населения и так уверено в том, что Гаранг не погиб в 
авиакатастрофе, а его убили. В ответ суданский «коллега» Мусеве-
ни, аль-Башир, предложил максимум усилий для привлечения ши-
рокого круга специалистов по авариям на воздушном транспорте к 
расследованию этого рокового вертолетокрушения. В частности, в 
Судан через Кению прибыли пять специалистов из Национальной 
службы безопасности перевозок США, для расшифровки «черного 
ящика» с разбившегося вертолета были привлечены российские 
специалисты. Усилия суданских властей увенчались успехом. 
Опубликованные 10 сентября 2005 г. предварительные результаты 
комплексной баллистической экспертизы, проведенной совместной 
командой экспертов из США, Уганды, Кении, России и Судана, 
полностью исключили версию о террористическом акте, направ-
ленном против Гаранга. Подобные итоги расследования причин и 
обстоятельств гибели Джона Гаранга и лиц, его сопровождавших, 
проведенного авторитетной международной группой специалистов 
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по авиакатастрофам, безусловно, оказали успокаивающее воздей-
ствие на суданскую общественность. 

Как уже указывалось выше, эти три события (подписание 
СРА, принятие временной конституции и инаугурация Джона Га-
ранга на пост первого вице-президента Судана, а также его гибель 
в результате авиакатастрофы) не только стали границей двух эпох в 
современной истории Судана, но и оказали колоссальное влияние 
на политику, экономику и общество страны в 2006–2008 гг. 

В это время на повестке дня стояли два вопроса: конфликт в 
Дарфуре и реализация СРА, причем первый своей масштабностью 
явно затенял второй, таящий куда большую опасность для правя-
щей суданской верхушки, нежели драматические события на запа-
де Судана.  

Нынешний виток вооруженного противостояния в Дарфуре 
берет свое начало с февраля 2003 г., когда бойцы «Суданской осво-
бодительной армии» (СОА) и «Движения за справедливость и рав-
ноправие» (ДСР) напали на суданских полицейских и их участки 
(сотни офицеров полиции были убиты, разрушено восемь полицей-
ских постов). Эти нападения явились ответом африканских племен 
фур и загава на безнаказанную деятельность отрядов арабских ко-
чевников, вырезающих своих противников целыми деревнями. 
Следующей громкой акцией восставших африканцев стала атака 25 
апреля 2003 г. на аэропорт в Эль-Фашере, где базировались судан-
ские правительственные силы. В ходе боя от рук повстанцев по-
гибло около 70 солдат. За три года конфликт (2003–2006), начав-
шийся с борьбы двух основных сил: африканской части населения 
Дарфура, представленной СОА и ДСР, с одной стороны, и Харту-
мом (его интересы представляют отряды племенного ополчения 
«Джанджауид») – с другой, превратился в поле боя «всех против 
всех», где множатся различные повстанческие альянсы и так же 
скоротечно потом распадаются. Отчасти этот момент и послужил 
одной из причин провала Соглашения о мире в Дарфуре – Darfur 
Peace Agreement (DPА). Оно было подписано 5 мая 2006 г. в Абуд-
же (Нигерия) между правительством Судана и одним из крыльев 
Суданского освободительного движения/Суданской освободитель-
ной армии (СОД/СОА).  

Как принято считать, важнейшей причиной провала абуд-
жийского соглашения стали возросшие аппетиты повстанческих 
лидеров, а также отдельных полевых командиров. В частности, их 
не удовлетворили абстрактные формулы дележа углеводородных 
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ресурсов региона (есть сведения о том, что китайские геологораз-
ведчики нашли нефть в Южном Дарфуре, однако часть экспертов 
сомневаются в их истинности), из которых совершенно не ясно, как 
же в итоге будут распределяться между Дарфуром и Хартумом до-
ходы от нефти. По некоторым сведениям, дарфурские повстанцы 
претендуют на отчисление им 13% от суммы всех нефтяных дохо-
дов страны (цифра не случайна, по переписи 1993 г. дарфурцы со-
ставляют как раз 13% от всего населения Судана). С целью остано-
вить кровавый хаос на западе Судана Совбез ООН 31 августа 
2006 г. принял резолюцию 1706 о «переходе (в Дарфуре) к миро-
творческой операции ООН». Однако из-за крайне неудачной фор-
мулировки, закравшейся в текст резолюции: «…постановляет – без 
ущерба для ее нынешнего мандата и операций, предусмотренных в 
резолюции 1590 (2005), и в целях оказания поддержки скорейшему 
и эффективному осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру, – 
что мандат МООНВС будет расширен в соответствии с пунктами 8, 
9 и 12 ниже и что она будет развернута в Дарфуре, и в этой связи 
предлагает Правительству национального единства дать согласие 
на это развертывание и настоятельно призывает государства-члены 
предоставить силы и средства для оперативного развертывания», 
эта резолюция встретила яростное сопротивление со стороны офи-
циального Хартума так и осталась нереализованной. Взамен нее 
11 месяцев спустя (31 июля 2007 г.) принята резолюция 1769, в со-
ответствии с которой предлагается «разрешить и санкционировать 
создание на первоначальный период в 12 месяцев смешанной опе-
рации Африканского союза/Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАМИД). В настоящий момент контингент ЮНАМИД 
составляет «10 527 человек, включая 8579 человек в составе воин-
ского контингента. Однако «изначально предусмотренный целевой 
показатель развертывания на уровне 80 предметов, скорее всего, 
может быть достигнут лишь к концу марта 2009 г.». Виной тому 
как чисто транспортные проблемы (маршрут доставки между Порт-
Суданом и Дарфуром равен 1400 милям, удручающее качество до-
рог), так и сложности с обеспечением безопасности прохождения 
колонн с грузами ЮНАМИД.  

С целью подтолкнуть суданское руководство к более актив-
ным действиям в деле урегулирования дарфурского конфликта ме-
ждународное сообщество прибегло к юридическому рычагу давле-
ния: 14 июля 2008 г. прокурор Международного уголовного суда 
(МУС) Луис Морено-Окампа обвинил президента Судана Омара 
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аль-Бадшра в намеренном геноциде жителей Дарфура. Аль-Башир, 
по мнению следствия, повинен в совершении десяти преступлений 
за период с марта 2003 по июль 2008 г. с использованием государ-
ственного аппарата, вооруженных сил и арабского племенного 
ополчения (Джанджавид). Президент Судана обвиняется в геноци-
де путем убийств членов этнических групп фур, массалит и загава. 
Аль-Башир подозревается в том, что проводил против указанных 
этнических групп геноцид путем причинения тяжкого физического 
и психического ущерба их членам. Аль-Башир обвиняется в гено-
циде фур, массалит и загава путем умышленного ухудшения усло-
вий проживания с целью причинения физического ущерба. Глава 
Судана подозревается в совершении преступлений против чело-
вечности, выразившихся в убийстве неопределенного числа граж-
данских лиц в Кодуме, Биндиси, Мукджаре, Аравале, Шатайе, Кай-
леке, Бураме, Мухаджерийе, Сираф Джидаде, Силее, Сирбе, 
Джебель Муне и Шугаге Каро (районе Дарфура). Аль-Башир обви-
няется в совершении преступлений против человечности, выра-
зившихся в намеренном ухудшении условий проживания населе-
ния Дарфура с целью причинения физического ущерба, в том числе 
и путем массовых убийств неопределенного числа гражданских 
лиц в Мукджаре и Кайлеке. Суданского лидера подозревают в со-
вершении преступлений против человечности, выразившихся в на-
сильственном перемещении свыше миллиона гражданских лиц из 
районов Кодума, Биндиси, Мукджара, Аравала, Шатайя, Кайлека, 
Бурама, Мухаджерийя, Сираф Джидаде, Силея, Сирбе, Джебель 
Муна, Абу Сурджи и Шугага Каро. Аль-Башира обвиняют в со-
вершении преступлений против человечности, выразившихся в 
пытках гражданских лиц в Мукджаре, Кайлеке и Джебель Муне. 
Президента Судана подозревают в совершении преступлений про-
тив человечности, выразившихся в изнасилованиях женщин и де-
вочек, включая неопределенное число случаев в отношении жен-
щин и девочек в Биндиси, Аравале, Шатайе, Кайлеке, Силее, Сирбе 
и лагерях для перемещенных лиц. Аль-Башира обвиняют в совер-
шении военных преступлений, выразившихся в преднамеренных 
целенаправленных атаках против гражданского населения, включая 
неопределенное число случаев в отношении жителей в Кодуме, 
Биндиси, Мукджаре, Аравале, Шатайе, Кайлеке, Бураме, Мухадже-
рийе, Сираф Джидаде, Силе, Сирбе, Абу Сурджи, Джебель Муне и 
Шугаге Каро. Аль-Бапшра подозревают в совершении военных 
преступлений, выразившихся в разграблении городов и деревень в 
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Кодуме, Биндиси, Мукджаре, Аравале, Шатайе, Кайлеке, Бураме, 
Мухаджерийе, Сираф Джидаде, Силее, Сирбе, Абу Сурджи, Дже-
бель Муне и Шугаге Каро (32). 

В обвинительном заключении приведено подробное обосно-
вание того, почему именно аль-Башир должен нести ответствен-
ность за эти страшные преступления. Уже упомянутый выше дар-
фурский план аль-Башира включает, по мнению международных 
обвинителей, полный комплекс мер по якобы «стабилизации» об-
становки в мятежном регионе» 

Другой ключевой проблемой Судана остается реализа- 
ция СРА, которая в настоящем трансформировалась в «проблему 
Абъйя». Суть этой проблемы в том, что эта суданская провинция 
богата нефтяными ресурсами и при этом находится на стыке Юж-
ного и Северного Судана. Официальный Хартум так и не признал 
выводы, сделанные Abyei Boundaries Commission (ABC), так как в 
соответствии с ними провинция Абъей является частью Южного 
Судана. В результате спор о будущей принадлежности (после 
2011 г., когда должен пройти референдум о самоопределении Юж-
ного Судана) территории Абъей зашел в тупик. Нежелание обеих 
сторон идти на взаимные уступки привело к эскалации насилия. 
13 мая 2008 г. в городе Абъей начались столкновения военнослу-
жащих Суданской армии и их союзников из арабского племенного 
ополчения с бойцами Суданской народно-освободительной армии 
(СНОА), грозившие перерасти в полномасштабный военный кон-
фликт между Джубой и Хартумом. Тем не менее такого драматиче-
ского поворота событий удалось избежать путем подписания Ома-
ром аль-Баширом, Сальвой Кииром Майардитом и Али Османом 
Тахой (вице-президент Судана, давний сподвижник аль-Башира) 9 
июня 2008 г. «Дорожной карты по Абъею». Однако, за исключени-
ем передачи спора по Абъейю на рассмотрение в международный 
арбитраж, выбранный обеими сторонами конфликта по взаимному 
согласию, ничего революционного данный документ не содержит. 
Его задача – сохранить статус-кво в этом проблемном регионе до 
тех пор, пока в третейском суде не будет по существу разрешен 
спор Джубы и Хартума по Абъейю. Арбитражу на это отводится 6 
месяцев с момента подачи туда заявлений сторон (35). На это время 
в регионе устанавливается режим совместного (НКС/СНОД) 
управления, предусмотрено создание Фонда по развитию пригра-
ничных территорий по линии Север–Юг, куда Хартум будет отчис-
лять 50% от своей нефтяной ренты в Абъейе, а Джуба – 25%.  
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Учитывая огромную зависимость суданской политики от 
экономической ситуации в стране, необходимо оценить основные 
параметры ее экономики. По данным Всемирного банка, реальный 
экономический рост Судана по итогам 2007 г. составил 10%, став 
самым высоким в Африке, показатели инфляции в течение послед-
них лет колеблются в пределах 8%. Они были обеспечены выруч-
кой от продажи нефти (по данным суданского Министерства фи-
нансов и национальной экономики, доходы от продажи углеводо-
родного сырья в январе текущего года составили 582 млн. долл.,  
из которых 223 млн. долл. достались Южному Судану. Бюджет 
2009 г. сверстан, исходя из ожидаемого падения выручки от про-
дажи нефти на 44%, т.е. с 6,4 млрд. долл. до 3,6 млрд. долл. С це-
лью восполнения столь значительных потерь в системе государст-
венных доходов предусмотрено увеличение налоговой нагрузки. В 
этих условиях официальные власти страны пытаются сбалансиро-
вать поступательное экономическое развитие, распространив его с 
нефтяного сектора на другие. Так, в частности, суданское Мини-
стерство сельского и лесного хозяйства планирует до конца теку-
щего года истратить 1,5 млрд. долл. в рамках реализации програм-
мы по развитию аграрного сектора. Эта программа рассчитана на 
три года (2008–2011), и ее целью является «аграрная революция» 
запущенного десятилетиями суданского сельского хозяйства (по 
данным экспертов ООН, Судан использует сейчас не более 6,78% 
от общего количества пригодных к обработке земель). Общий объ-
ем предлагаемого финансирования «аграрной революции» оцени-
вается в 5 млрд. долларов. При этом крайне важно помнить, что 
продукция суданского аграрного сектора составляет 45% от всего 
валового внутреннего продукта, а, кроме того, в сельскохозяйст-
венной сфере занято до 80% всего трудоспособного населения 
страны. Вместе с тем внешний долг Судана равен приблизительно 
27 млрд. долл.; по сравнению с концом 2000 г. он вырос на 9 млрд. 
долл. Страны – кредиторы Судана всячески подчеркивают, что ре-
структуризация суданских долгов напрямую зависит от прогресса в 
деле реализации Всеобъемлющего мирного соглашения (ВМС) и 
мирного урегулирования дарфурского конфликта.  

Подытоживая все вышесказанное, стоит отметить, что со-
временный Судан находится в состоянии острого социально-
политического кризиса, вызванного необходимостью выбора новой 
модели развития, которая бы учитывала все сложнейшие реалии 
нынешней суданской ситуации. Строить суданское государство как 
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раньше, на принципах тотальной исламизации и арабизации, уже 
невозможно (дарфурский конфликт тому наглядное доказательст-
во), а ничего другого суданское руководство предложить не может, 
так как опирается на исламистов и традиционалистов (суфийские 
ордена «Аль-Ансар», «Аль-Хатмийя» и связанные с ними партии – 
Юнионистско-демократическая партия и «Аль-Умма»). Пока же 
мы можем лишь в самых общих чертах обрисовать возможные, на 
наш взгляд, варианты развития Республики Судан в пределах 7–
10 лет, начав с самого оптимистичного и закончив самым пессими-
стическим. 

Вариант № 1. Хартум успешно к 2011 г. завершает процесс 
отделения и признания независимости Южного Судана. У обоих 
государств не остается серьезных претензий друг к другу (т.е. к 
этому времени успешно решена проблема нефтеносной провинции 
Абъей, где сосредоточены значительные разведанные запасы угле-
водородного сырья), что позволяет им установить добрососедские 
отношения. Также миром завершается многолетний конфликт в 
Дарфуре, где основой компромисса становится обязательство цен-
тральных властей создать нормальную социально-экономическую 
инфраструктуру региона, учитывающую всю специфику Западного 
Судана. Успехи с претворением в жизнь ВМС и мирное разреше-
ние дарфурского конфликта позволяют суданским властям добить-
ся реструктуризации своего внешнего долга. В это время начинает-
ся постепенный подъем мировой экономики, цены на 
энергоносители выходят на стабильно высокий уровень, что, в 
свою очередь, позволяет Судану завершить «аграрную револю-
цию», начатую в 2008 г. Это станет возможным в силу того, что 
основной поток вырученных от продажи нефти средств пойдет в 
сельское хозяйство, где можно будет на выгодных условиях трудо-
устроить демобилизованных военнослужащих и участников дар-
фурских вооруженных формирований. Судан становится крупней-
шим агроэкспортером на африканском континенте и государством, 
где успешно реализуется модель управляемой демократии, осно-
ванная на компромиссе между военными, традиционалистами и 
исламистами.  

Вариант № 2. Хартуму к 2018 г. удается решить только юж-
носуданский вопрос. Конфликт в Дарфуре продолжается, одно по-
коление повстанческих лидеров сменяется другим, миротворцы 
AC/ООН с трудом контролируют лагеря беженцев, на остальной 
части территории царит полная анархия. Экономические выгоды от 
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«мирного развода» с Югом полностью нивелируются ростом госу-
дарственных расходов на национальную безопасность. Несмотря на 
принимаемые властями меры, растет число терактов на объектах 
нефтяного сектора Судана, что снижает в глазах зарубежных парт-
неров ценность страны как стратегического союзника на междуна-
родном рынке энергоносителей. Теракты совершаются как дарфур-
скими боевиками, так и жителями других районов страны, где из-за 
провала «аграрной революции» резко ухудшилась социально-
экономическая и, как следствие, политическая ситуация. Набирают 
силу радикальные исламисты, обвиняющие власти страны в неспо-
собности выправить ситуацию. Власти на это отвечают жесткими 
репрессиями, что приводит к очередному государственному пере-
вороту, устроенному армейской верхушкой, стремящейся не до-
пустить к власти радикальных исламистов. Основные страны – 
кредиторы Судана соглашаются на реструктуризацию значитель-
ной части его внешних долгов в целях поддержки военного режима 
в его борьбе с радикальным исламизмом. На эти же цели и уходят 
все заработанные на нефти деньги. Страна балансирует на грани 
полной дестабилизации, власть Хартума за пределами суданской 
столицы становится чисто номинальной и сводится к политике 
сделок с региональными элитами. 

Вариант № 3. По целому ряду причин (в основном из-за не-
урегулированного спора по провинции Абъей) руководство Судана 
полностью проваливает процесс мирного отделения Юга. Между 
Югом и Севером происходит относительно скоротечный (несколь-
ко месяцев), но очень ожесточенный вооруженный конфликт в 
форме битвы за Абъей. В итоге войска северян занимают нефте-
носные районы провинции, но из-за непрекращающихся диверсий 
со стороны южносуданских военных Хартум не может приступить 
к полноценной эксплуатации нефтяных месторождений. Своих 
средств у него на это нет, а зарубежные инвесторы не рискуют 
вкладывать деньги в этот проблемный регион, тем более что в ус-
ловиях постепенного выхода мировой экономики из депрессии им 
предоставляются на выбор куда более безопасные и прибыльные 
объекты вложения инвестиций. Во время войны с Севером за  
Абъей южане оказывают массированную поддержку дарфурским 
повстанцам. Градус вооруженного противостояния в Дарфуре под-
нимается до предела. Смешанная операция Африканского сою-
за/ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) сворачивается из-за огромных по-
терь в рядах миротворцев и недостаточности ее финансирования в 
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годы мировой экономической депрессии. Волна суданских бежен-
цев захлестывает сопредельные территории и страны (в первую 
очередь, Египет и Хартум). Происходит полная «сомализация» Ча-
да. В суданской столице и ее пригородах вследствие постоянных 
стычек сил безопасности с бежавшими из Дарфура боевиками раз-
личных партий и движений, которые были разгромлены их более 
сильными конкурентами, вводится осадное положение. Экономика 
Судана находится в состоянии коллапса: все средства (в основном 
нефтедоллары) уходят на оборону предприятий нефтяного ком-
плекса, трубопроводов и обеспечение безопасности в Хартуме, а 
также на закупку продовольствия, так как международные гумани-
тарные организации уже не в состоянии эффективно помогать су-
данцам, а проект «аграрной революции» не был реализован из-за 
нехватки средств. Однако из-за растущей нестабильности в стране 
доходы от продажи нефти резко сокращаются, их уже не хватает на 
выполнение перечисленных выше задач, поэтому Судан как цело-
стное государственное образование прекращает свое существова-
ние. Различные радикальные движения и, в первую очередь, исла-
мисты пытаются восстановить единство страны под своими 
лозунгами и идеями. Но это лишь ведет к эскалации насилия и спо-
собствует наступлению полной гуманитарной катастрофы.  

*     *     * 

Однако, еще раз повторяем, ни один из этих сценариев не яв-
ляется предопределенным, и у Судана еще есть возможность ре-
шить, по какому пути ему развиваться. Правда, выбирать надо как 
можно быстрее, иначе страна рискует уподобиться кораблю без 
парусов и руля, оказавшемуся в бурном потоке событий. Шансов, 
что этот поток вынесет к счастливому берегу, ничтожно мало, по-
этому Хартуму (да и Джубе) предстоит не только окончательно 
определиться со стратегией своего будущего развития, но и начать 
активно реализовывать ее в самое ближайшее время.  

«Вестник РУДН. Сер. Всеобщая история»,  
М. 2009 г., № 1, с. 23–37. 
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ТУРЕЦКАЯ ОБЩИНА В ФРГ:  
МЕЖДУ ИНТЕГРАЦИЕЙ И ИСЛАМОМ 
 
Мусульманское население нынешней ФРГ чрезвычайно раз-

нообразно как с этнической, так и с религиозной точек зрения. 
Представлены всевозможные этнические группы и направления 
ислама. Однако количественно преобладают турки. В немецких 
социологических исследованиях и в статистике их подразделяют на 
этнических турок (как турецких граждан, проживающих в Герма-
нии, так и немецких граждан турецкого происхождения) и «выход-
цев из Турции», принадлежащих к иным этносам, например курд-
скому. Сунниты составляют большинство турецкой общины 
Германии. Причина этому – этнически-социальный состав турецко-
го населения: преобладают потомки и члены семейств гастарбайте-
ров, приехавших в ФРГ в 50–60-е годы XX в. из определенных  
областей Турции. Шиитов значительно меньше. Алевиты представ-
лены в основном курдами, въезжавшими в ФРГ по большей части в 
поисках политического убежища. 

В предлагаемой статье рассматриваются становление и раз-
витие турецкой общины в ФРГ, а также ее современное положение 
в немецком обществе. Особое внимание уделяется амбивалентному 
положению этой категории населения: с гражданской точки зрения 
турки интегрированы в немецкое общество неизмеримо лучше, не-
жели выходцы из других мусульманских стран. Причем интеграция 
эта – отнюдь не результат целенаправленных усилий со стороны 
государства или со стороны самих турок, а результат стихийного, 
длившегося минимум два поколения процесса. В то же время неко-
торые исследователи считают турок наименее способной к инте-
грации группой по сравнению с другими мигрантами. Основным 
препятствием на пути успешной интеграции нередко считают ис-
лам. Возникает двойственность идентичности – необходимая для 
повседневной жизни интеграция в институты гражданского обще-
ства у граждан турецкого происхождения сочетается с верностью 
религиозным постулатам, в целом ряде аспектов противоречащим 
нормам либеральной демократии, а также с членством в религиоз-
ных организациях, которые, независимо от того, подчинены они 
турецким властям или враждебны им, чужды интересам коренного 
немецкого населения. 
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Германия – мононациональное государство. Как бы ни отли-
чались друг от друга с этнической точки зрения, например, восточ-
ные фризы на севере и швабы на юге страны, каждый из них, не 
задумываясь, назовет себя немцем. Не имея собственных колоний, 
Германия – в период крушения колониализма – не подверглась на-
шествию иммигрантов чуждых национальностей и культур. Каким 
же образом возникла и сложилась в ней мощная турецкая община, 
в наше время задающая тон развитию всех мусульманских струк-
тур в Германии? Послевоенный расцвет западногерманской про-
мышленности и нехватка рабочей силы в конце 1950-х – начале 
1960-х годов, особенно после возведения Берлинской стены в 
1961 г., повлекли за собой импорт неквалифицированных кадров из 
южноевропейских стран – Португалии, Греции, Италии и Югосла-
вии. Сначала немецкое правительство предполагало ограничить 
контингент рабочих-контрактников южноевропейцами. Реальной 
экономической необходимости в импорте рабочей силы из Турции 
не было. Он был мотивирован исключительно политическими со-
ображениями и подчинен реалиям эпохи «противостояния блоков». 
Этот факт из идеологических соображений замалчивался долгие 
десятилетия и нашел отражение лишь в работах современных не-
мецких исследователей! Приглашение турецкой рабочей силы по-
следовало после соответствующего – и чрезвычайно настойчиво 
высказанного – предложения турецкого правительства германским 
властям. В те годы Турция была заинтересована в «экспорте» своей 
рабочей силы. Во-первых, тем самым разгружался собственный 
рынок труда, во-вторых, ожидался приток валюты в турецкие бан-
ки, в-третьих, возвращение в Турцию обученных на Западе про-
мышленных рабочих могло внести вклад в модернизацию турецких 
предприятий. В те годы в Турции 77% населения работало в сель-
ском хозяйстве и только 10% – в промышленности. Из всех стран, 
посылавших гастарбайтеров в Германию, она была самой бедной. 
В контексте активных взаимоотношений Турции с США и ее стра-
тегического сближения с Европой отклонить предложение турец-
кого правительства не представлялось возможным. Кроме того, 
соответствующее соглашение о приеме рабочих-контрактников 
уже было заключено с Грецией. Отказ заключить такое соглашение 
с Турцией мог бы выглядеть как дискриминация этого важного в 
стратегическом отношении члена НАТО по сравнению с его веч-
ным соперником. ФРГ начала принимать турецких рабочих. В те 
годы крохотная исламская диаспора ФРГ состояла из студентов, 
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практикантов в немецких фирмах и в политических структурах, 
бизнесменов и дипломатов, т.е. из людей образованных и принад-
лежавших к более или менее обеспеченным социальным слоям. 
Турки изменили ее количественно и качественно.  

Турецкие рабочие – выходцы из бедных, малоразвитых сель-
ских регионов юга и востока страны, трудились на самых тяжелых 
производствах – по большей части в сталелитейной промышленно-
сти, а также в автомобилестроении. Сначала их расселяли на ок-
раинах индустриальных центров, в особых лагерях. Их интеграция 
никого не интересовала, важна была лишь рабочая сила – ведь 
официально считалось, что эти рабочие приехали лишь на короткое 
время своих контрактов на заработки и уедут назад к своим семь-
ям. Однако вместо этого семьи стали приезжать к ним. Объясня-
лось это не в последнюю очередь тем, что контракты уже приехав-
ших гастарбайтеров продлевались – работодателям было 
невыгодно каждый раз обучать новых рабочих – ведь даже тяже-
лый неквалифицированный труд у домны или у конвейера требует 
известных навыков, особенно если его выполняют крестьяне, в 
промышленности до этого никогда не работавшие. Постепенно 
гастарбайтеры перебирались из общежитий в города, снимая квар-
тиры «по средствам» в старых, рабочих кварталах, геттоизируя их, 
ибо по мере притока турок коренное немецкое население покидало 
эти районы. С течением времени там создалась инфраструктура, 
ориентированная на «своего» потребителя. Несмотря на то что за-
работки неквалифицированных рабочих были невысоки, гастар-
байтеры ухитрялись экономить и переводить немалые суммы сво-
им родным в Турцию. Например, в одном лишь 1972 г. они 
перевели в Турцию более 2 млрд. марок ФРГ. В этом контексте по-
нятна заинтересованность Турции в данной категории своих граж-
дан, которые, с одной стороны, должны были работать в Германии, 
с другой – быть верными своей родине. 

По мере развития производства и новых технологий умень-
шалась потребность в неквалифицированном труде. К началу  
70-х годов сошел на нет и экономический бум. Гастарбайтеры ста-
новились безработными. Однако уезжать не собирались: прожив в 
стране определенный срок с рабочей визой, они, согласно действо-
вавшим в те годы нормативам, получали право на постоянное  
жительство. В 1973 г. (на этот момент в Германии проживали 
910 500 турок) массовый ввоз рабочей силы из стран, не являвших-
ся членами ЕС, был запрещен. Это не означало конца трудовой 
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иммиграции: существовало множество исключений, сведенных в 
единый документ «Регулятор исключений к запрету», по которому 
и после запрещения ввоза рабочей силы в страну по временным 
трудовым договорам въезжали иностранцы. Можно сказать, что по 
отношению к турецкой общине запрет на ввоз рабочей силы вооб-
ще оказал обратное влияние: осознав, что в случае возвращения в 
Турцию вернуться обратно в Германию возможности скорее всего 
уже не будет, гастарбайтеры предпочитали связывать свое будущее 
и будущее своих семей с Германией. А семьи в Турции большие. В 
общем-то это даже не просто семьи, а целые кланы. Поэтому ту-
рецкая диаспора продолжала расти и шириться – уже не за счет 
трудовых мигрантов, а в рамках «воссоединения семей». И до сих 
пор турецкие иммигранты продолжают въезжать в Германию пре-
имущественно под этим предлогом. Число удовлетворенных заявок 
на воссоединение семей турецких иммигрантов колебалось с 1996 
по 2003 г. в пределах 20 тыс. в год и составляло тем самым в сред-
нем около 35% от общего числа удовлетворенных заявок. Нидер-
ландский исследователь Пауль Шеффер в своей новой книге «При-
езжие. Толерантность в мире без границ» отмечает, что число лиц, 
въехавших к бывшим гастарбайтерам и их родным в рамках «вос-
соединения семей», быстро превысило число самих гастарбай-
теров. К 1983 г. последние составляли только 25% от всей турецкой 
общины, а 53% турецкого населения составляли лица, въехавшие в 
порядке воссоединения семей и 17% – родившаяся в Германии мо-
лодежь. 

Жен подрастающие молодые турки предпочитали брать не из 
числа выросших в ФРГ турчанок, а из сельских районов Турции, 
откуда когда-то приехали в Германию их родные, – эти жены счи-
тались настоящими, не испорченными западным образом жизни. 
Что же касается турецких девушек в Германии, то и для них, как 
правило, подыскивали мужей среди своего клана в Турции (после 
чего мужья приезжали в Германию). Этот обычай продолжается до 
сих пор. Таким образом, турецкая община постоянно пополняется 
«свежей кровью» из тех областей, откуда приехали в Германию 
гастарбайтеры. А области эти весьма консервативные в религиоз-
ном плане.  

В 1982 г. правительство канцлера Гельмута Коля, озабочен-
ное непрерывным ростом турецкой общины, сначала весьма сурово 
попыталось подвигнуть гастарбайтеров к возвращению в Турцию. 
Попытки эти встретили гневную отповедь турецкого правительст-
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ва: «С ужасом и негодованием наблюдаем мы, как те страны, кото-
рые когда-то ради своего экономического прогресса звали к себе 
дешевую рабочую силу, теперь – в нарушение прав человека – ста-
раются выдворить этих рабочих из страны!» Поэтому консерватив-
но-либеральная коалиция предпочла в итоге метод «пряника», при-
няв в 1983 г. «Закон о поддержке возвращающихся». Иммигрантам, 
которые пожелали бы вместе со своими семьями выехать из Гер-
мании на свою бывшую родину, предлагалась финансовая под-
держка в размере 10 000 марок за взрослого и 1500 марок за ребен-
ка. Критики возражали против таких высоких по тем временам 
сумм, хотя на деле турецким гастар-байтерам просто возвращали те 
средства, которые они уплатили в течение своей трудовой жизни в 
порядке государственного социального и пенсионного страхова-
ния. Однако закон не сработал. Главным образом потому, что ре-
интеграционные программы, организованные в Турции для «воз-
вращенцев», не принесли успеха. Прижиться на родине они по 
большей части не смогли, многие из них под различными предло-
гами вернулись в Германию. 

На сегодняшний день 33% живущих в Германии турок моло-
же 18 лет и почти 70% – моложе 36 лет. Судьба стариков-
гастарбайтеров достаточно печальна. Отдав Германии свои силы и 
молодость, они по-прежнему чувствуют себя чужими среди нем-
цев. Многие из них до сих пор работают, другие, уйдя на покой, 
продолжают жить в Германии, чтобы не потерять пенсии. Даже те 
из них, кто большую часть времени проводит в Турции, официаль-
но остаются жителями Германии. Для многих из бывших «гастар-
байтеров» выход на пенсию ознаменовал окончание социальных 
контактов с немцами: они доживают свой век в кругу своих семей, 
практически не общаясь с коренным населением. Турки составля-
ют самую большую группу среди пенсионеров иностранного про-
исхождения. Доминирующая часть турецких стариков-гастарбай-
теров (42%) остается жить в тех же индустриальных центрах, где 
они когда-то работали. Этим они отличаются от немцев: лишь 25% 
немецких пенсионеров живут в городах, остальные – на лоне при-
роды. Одиночество – проблема немецких стариков; турецкие ста-
рики доживают свой век в кругу своих больших семей, среди детей 
и внуков. Немногие же одинокие старики стараются избежать до-
мов престарелых, предпочитая жить своим хозяйством. Этим они 
отличаются от своих немецких ровесников: значительная часть по-
жилых немцев живет в домах престарелых, уровень которых нахо-
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дится в прямой зависимости от имущественного статуса пенсионе-
ров – от элитных до «социальных». Именно «социальные» учреж-
дения могут стать уделом одиноких турецких стариков, всю свою 
жизнь трудившихся на производстве, – большинство из них полу-
чают всего лишь государственные пенсии. Поэтому они предпочи-
тают пусть скромное, но свое, «насиженное» жилье в старом, го-
родском районе, со своей инфраструктурой – мечетью, магазинами, 
кофейнями.  

По данным Центра по изучению Турции в Эссене, в Герма-
нии насчитывается 2400 мусульманских сообществ, организован-
ных вокруг мечетей. В годы становления турецкой общины в Гер-
мании гастарбайтеры обходились временными, так называемыми 
«дворовыми мечетями» (Hinterhofmoscheen); в настоящее время 
мечети становятся неотъемлемой чертой немецкого городского 
ландшафта. Большинство мусульманских общин подключено к 
тюрко-мусульманским организациям. Религиозные и культурно-
общественные организации турецкой общины сильны и влиятель-
ны. К ним относится в первую очередь Турецко-исламский союз 
(DITIB), основанный в 1984 г. в Кёльне и подчиняющийся офици-
альным турецким религиозным структурам. Имамы и проповедни-
ки в мечети этого союза присылались из Турции, основным языком 
являлся турецкий. Эта организация объединяет значительную часть 
турецкого населения, ее функционеры сотрудничают как с турец-
кими, так и с германскими властями. Основанное в 1976 г. в Кёльне 
Исламское сообщество «Милли Гёрюш» (Milli Görüs, IGMG, в пе-
реводе «Национальный взгляд») чрезвычайно активно и обладает 
разветвленной по всей Европе структурой. В Германии у него  
27 тыс. членов и 16 региональных секций, оно официально пред-
ставляет около 500 местных религиозных общин. Сообщество свя-
зано с радикальными исламистскими организациями в Турции, 
противостоящими светской политике турецкого правительства, на-
ходится под влиянием турецкого политического деятеля 
Н. Эрбакана и популярно прежде всего у турецкого населения ин-
дустриальных мегаполисов ФРГ. В 1984 г. в Кёльне от него отко-
лолось радикальное крыло – Союз исламских объединений и об-
щин (ICCB), группировавшееся вокруг Г. Каплана (известного как 
«кёльнский халиф»). В 2002 г. оно было запрещено германскими 
властями. «Милли Гёрюш» является объектом пристального вни-
мания немецких спецслужб, а в 2009 г. им заинтересовалась и про-
куратура – возникли подозрения, что на средства этой организации 
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поддерживались террористические объединения, в частности 
ХАМАС. Существуют также Союз турецко-исламских культурных 
объединений (ATIB) – головная структура турецких культурных 
организаций, объединившихся в Кёльне в 1987 г., с тем чтобы из-
бежать влияния на их деятельность турецкой политики и партий-
ных интересов; Союз исламских культурных центров (VIKZ), ста-
рейший турецко-исламский культурный союз, основанный в 1973 г.  

В 1995 г. в Гамбурге была создана новая «сборная» общест-
венно-политическая организация – «Турецкая община Германии», 
объявившая себя представительницей всех турок, живущих в Гер-
мании, независимо от их гражданства; в настоящее время она 
включает в себя около 200 различных организаций и союзов. К ним 
относятся, в частности, такие союзы, как, например, Всегерманская 
федерация союзов турецких родителей, Объединение союзов ту-
рецких учителей в Германии, Союз турецких предпринимателей в 
Европе, Союз турецких зубных врачей в Германии, Союз турецких 
академических организаций в Германии и т.д. «Турецкая община 
Германии» имеет свои политические цели, отдельные от интересов 
германской политики и касающиеся вопросов, насущно важных 
лишь для турецких сограждан. Так, община выступает за сохране-
ние двойного гражданства для детей иностранных (неевропейских) 
родителей. Согласно законодательству, между 18 и 23 годами они 
обязаны выбрать между немецким гражданством и гражданством 
родителей. Следуя пожеланиям родителей, руководители турецких 
религиозных организаций настаивают также на освобождении де-
вочек от занятий по плаванию, от экскурсий с ночевками, а также 
выступают за разрешение носить платок в школах. 

Парадоксально, но турецкое население Германии в религиоз-
ном плане намного консервативнее, нежели население Турции. Од-
на из основных причин – в социальном происхождении гастар-
байтеров. Как сами гастарбайтеры, так и их семьи принадлежали к 
наименее образованным слоям турецкого населения, были выход-
цами из малоразвитых сельских областей, где религиозные тради-
ции особенно сильны. В силу этого их культурно-религиозные ус-
тановки отличались значительно большим фундаментализмом, 
нежели у большинства их соотечественников в Турции, проводив-
шей в те годы – с целью приближения к европейским стандартам – 
последовательную секуляризацию. Интересно, что туркам, прожи-
вающим в Германии, удается более успешно отстаивать свои рели-
гиозные права, чем их единомышленникам в самой Турции. Kaк 
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известно, ислам не имеет иерархической структуры, подобной хри-
стианским церквам. В силу раздробленности мусульманских орга-
низаций (преодолеть которую не смог и созданный в 2007 г. Коор-
динационный совет мусульман в Германии) до сих пор не удалось 
создать единую платформу для переговоров с немецким правитель-
ством по поводу преподавания ислама в школах (в рамках предме-
та «Религия») и подготовки соответствующих учителей. Поэтому 
DITIB разработал собственный проект: турецкие выпускники не-
мецких школ отправляются в Турцию, где получают религиозное 
образование. Затем они возвращаются в Германию, где в универси-
тетах проходят обучение по предмету «Исламоведение», после чего 
они приобретают право преподавания в школах. 

Социальный состав турецкой общины существенно изменил-
ся по сравнению с периодом ее становления. Во времена «гастар-
байтеров» она была относительно гомогенна в имущественном 
плане, иными словами, бедна. Однако уже во втором поколении 
процессы имущественного расслоения привели к возникновению 
солидного «среднего сословия» – врачей, учителей, адвокатов – с 
присущими людям этого уровня требованиями к качеству жизни, к 
образованию своих детей, к работе. Достаточно сильно и предпри-
нимательство. Поскольку турецкое население по-прежнему кон-
центрируется в крупных индустриальных центрах, где когда-то на-
чинали трудиться гастарбайтеры, то и турецких предприятий там 
больше всего: изначально они создавались для «своего» потребите-
ля. По данным Центра изучения Турции, 60% всех турецких пред-
приятий до сих пор расположено в так называемых «этнических 
нишах». Число их возросло  с 22 тыс. в 1985 до 59,5 тыс. в 2000 г. 
Это означает общий прирост на 170% и годовой прирост в 11%. 

Турецкая община Германии – это отнюдь не бедная «имми-
грантская диаспора», это – целое общество с присущими любому 
социуму имущественными различиями, со своими предпринимате-
лями и рабочими, учителями и адвокатами, врачами и политиками, 
преступниками и полицейскими. В чем-то это общество тесно пе-
реплетено с немецким, в чем-то – параллельно ему. Особенно четко 
эта амбивалентность проявляется на политическом уровне. 

Один из важных вопросов, возникающих в связи с ростом 
турецкой общины, – политический. Германия – мононациональное 
государство. Ее федерализм базируется на территориальном («зе-
мельном») принципе. Коренные национальные меньшинства не-
германского происхождения могут активно защищать свои куль-
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турные интересы на уровне гражданского волеизъявления («граж-
данские инициативы» и т.д.), однако их политические организации, 
если таковые имеются, не выходят за рамки локальной политики, 
поскольку эти меньшинства имеют собственные территории про-
живания. Турки расселились по всей стране, концентрируясь в ин-
дустриальных центрах, однако коренным меньшинством не явля-
ются. Значительная часть диаспоры сохраняет турецкое граждан-
ство. Разумеется, вопросы немецкой внутренней и внешней поли-
тики (особенно если речь идет о взаимоотношениях с Турцией) не 
оставляют турецкое население Германии равнодушным. На сего-
дняшний день, например, массу турецких избирателей беспокоит 
феминизация немецкой политики. По данным опросов, 85% немец-
ких граждан турецкого происхождения просто не воспринимают 
Ангелу Меркель в качестве канцлера. Однако способна ли турецкая 
община артикулировать свою политическую волю? Нет, поскольку 
и единой воли как таковой пока не наблюдается, да и создание «ту-
рецкой» партии не представляется возможным, в том числе по кон-
ституционно-правовым причинам. 

В Германии нет партий, организованных по этническому 
принципу. В локальную партию датчан и фризов может вступить 
любой, кого волнуют их интересы. С официальной точки зрения 
даже праворадикальные партии – НДПГ, республиканцы, Немец-
кий народный союз – это не немецкие национальные партии в 
смысле биологической принадлежности к соответствующему этно-
су, а партии великогерманской национальной идеи, и вступить в 
них теоретически может любой, кто, являясь немецким граждани-
ном, эту идею разделяет. С формально-правовой точки зрения все 
партии Германии – немецкие, так же как и все граждане Германии – 
немцы. Гражданам ФРГ негерманского происхождения (так назы-
ваемым «иностранным согражданам»), желающим активно участ-
вовать в процессах политического волеизъявления, нет лучшего 
пути, кроме как интегрироваться в уже существующие партии. В то 
же время в Германии есть партии, в основу которых, по крайней 
мере формально, положен конфессиональный принцип. Это – Хри-
стианский демократический союз Германии и его баварская пар-
тия-сестра – Христианский социальный союз. Теоретически эти 
партии открыты для представителей других конфессий – мусуль-
ман, иудеев. Однако их ядро образуют католики и протестанты. 

Следует ли из этого, что возможна и исламская партия Гер-
мании? С формально-конституционной точки зрения такая воз-
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можность не исключается. В реальности же ислам в Германии на-
столько многолик и раздроблен, что эта возможность представ-
ляется утопией. Те, кто на протяжении многих лет не может дого-
вориться между собой, чтобы выработать единую платформу для 
преподавания ислама в рамках школьного предмета «религия», не 
смогут организовать и всегерманскую исламскую партию. Тем бо-
лее что в подобной партии доминировала бы турецкая диаспора – 
по причине своей многочисленности.  

Культурно-политические организации немецких мусульман, 
даже такие сильные, как Турецко-исламский союз (DITIB), регули-
руют различные культурные и социальные аспекты жизни своих 
членов в немецком обществе, но не имеют ни прямого выхода в 
политику, ни (пока что) своего лобби в политических партиях. 
Возможность повлиять на процесс принятия политических реше-
нии в интересующих исламскую диаспору вопросах исламские со-
граждане могут получить, активно действуя в существующих по-
литических партиях. Ранее они эту возможность почти не 
использовали. Те из них, кто шел в политику, считались ассимили-
рованными, потерянными для диаспоры. Ныне ситуация иная. В 
немецкую политику идут молодые люди турецкого происхожде-
ния, родившиеся и выросшие в Германии, получившие в ней выс-
шее образование, но в то же время не оторвавшиеся от своих куль-
турных и религиозных корней. Особенно много молодых 
политиков турецкого происхождения у «Зеленых», однако есть они 
и в иных партиях. По данным Фонда Кербера, на 2009 г. в локаль-
ных парламентах и в бундестаге заседали 85 депутатов турецкого 
происхождения. Еще пять лет назад их было всего 50. На феде-
ральном уровне действует организация «Сеть депутатов турецкого 
происхождения», объединяющая турецких депутатов локальных, 
федерального и Европейского парламента со всей Германии, неза-
висимо от их партийной принадлежности. 

Однако путь в политику нелегок. Как правило, турецких де-
путатов стараются притормозить на уровне локальной политики. 
Да и в нее попасть бывает иной раз сложно. Официально партии 
принимают сограждан турецкого происхождения с распростертыми 
объятиями – в надежде, что они помогут выиграть голоса турецких 
сограждан на местах. В реальности же иррациональный страх пе-
ред так называемым «Uberfremdung» («переполненностью чужака-
ми») настолько силен, что преобладает над интересами партийной 
борьбы. Причем он присущ не только консерваторам, но и социал-
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демократам, в основе партийной программы которых лежит интер-
национализм. В начале 2009 г. немецкие газеты сообщали о курь-
езном случае в традиционно «красном», т.е. социал-демократи-
ческом, рабочем Дортмунде: после того как 30-летний турок был 
избран заместителем председателя дортмундской организации 
СДПГ, двое «товарищей» из протеста положили на стол свои пар-
тийные билеты. «Он – в порядке, но у нас что, немцев что ли нет?» – 
спрашивали немецкие партийцы. Гротеск ситуации заключался в 
том, что молодой турецкий политик был потомственным рабочим, 
горняком, членом профсоюза, так что неприятие его кандидатуры 
«товарищами» социал-демократами было мотивировано обычным 
национализмом. Однако иной раз страх перед «захватом» местных 
организаций «инородцами» имеет под собой основу. Так, в Гам-
бурге в 2005 г. потерпела крах попытка «перенять» районную орга-
низацию ХДС путем вступления в нее сразу 190 турок. После этого 
ХДС стала осторожной: когда в Дуйсбурге турецкий член ХДС 
практически накануне выдвижения кандидатов на коммунальные 
выборы попытался провести в партийную организацию 15 турок, 
местная организация умышленно затянула процесс их вступления, 
чтобы воспрепятствовать возможному выдвижению их кандидатур. 
«3ахват» ХДС турками был бы интересным курьезом. И курьез 
этот не так уж утопичен. Ведь число христиан в Германии умень-
шается. В известной мере это связано с демонтажом социального 
государства и экономическим кризисом – немало граждан фор-
мально выходят из церковных общин, не желая платить налоги на 
конфессию. 

Нынешней фазе политики немецкого государства и его поли-
тических партий по отношению к исламу, и в частности по отно-
шению к турецкой общине и ее организациям, на первый взгляд 
присущи бессистемность и акционизм. Однако это свойство любой 
переходной фазы. Ведь всего лишь несколько лет назад Германия 
наконец признала, что турецкие и иные мусульманские сограждане 
иностранного происхождения – неотъемлемая часть немецкого об-
щества, выдворить их из страны невозможно, а значит, надо учить-
ся сосуществовать с ними. От былой «политики по отношению к 
иностранцам» государство переходит к «интеграционной полити-
ке». Новые программные призывы партий находятся пока что в 
противоречии с устоявшимся за прошедшие десятилетия ментали-
тетом партийных лидеров, да и рядовых партийцев, с ксенофобией, 
со стереотипами. Проколы случаются иной раз даже на самом вы-
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соком уровне. Например, в июне 2009 г. Германия отмечала 60-
летие своей Конституции (Основного закона). Праздничная речь 
федерального президента Келера была выдержана в национальных 
тонах – вспоминалась тяжелая судьба изгнанных из Восточной Ев-
ропы немцев, послевоенные трудовые будни одиноких женщин, 
экономическое чудо. Праздник сопровождался так называемым 
ойкуменским богослужением в Берлинском соборе – с участием 
всех представленных в Германии христианских конфессий. В каче-
стве гостей были приглашены представители Центрального совета 
евреев в Германии. От мусульманских организаций никто пригла-
шен не был. Некоторые мусульманские союзы восприняли это с 
разочарованием, а кое-кто даже как негативный жест в сторону ис-
лама. Однако на практическом, жизненном уровне новый полити-
ческий курс уже приносит реальные плоды. Например, немецкая 
полиция открылась для «мигрантов». Особенно поощряется прием 
на службу турецких сограждан. Полиция земли Гессен, в которой 
расположен такой «турецкий» город, как Франкфурт-на-Майне, 
даже открыла рекламную кампанию в турецкой газете «Хёррийет», 
призывая турецких сограждан пополнить ряды полицейских. В на-
стоящее время в гессенской полиции работают всего 40 сотрудни-
ков турецкого происхождения. По мнению организаторов этой 
кампании, полицейские турецкого происхождения, выезжая по вы-
зовам в социально опасные пункты и патрулируя на улицах «ту-
рецких» кварталов, смогут призвать к порядку тех своих «соотече-
ственников», у которых уже один лишь вид светловолосого и 
голубоглазого немецкого полицейского вызывает тяжелую аллер-
гию. 

Мощная община в Германии, лояльная по отношению к 
стране своего происхождения и обладающая возможностями поли-
тического волеизъявления, – о таком лобби любая страна может 
только мечтать. Неудивительно, что турецкое правительство уде-
ляло и уделяет особое внимание своим бывшим землякам в ФРГ, 
рассчитывая найти у них поддержку своему курсу на сближение с 
ЕС. Все прошедшие годы Турция надеялась, что ее гражданам, жи-
вущим в Германии, будет разрешено сохранять турецкое граждан-
ство, принимая немецкое. Более того, турецкие власти шли на-
встречу тем своим соотечественникам, которые, отказавшись для 
виду от турецкого гражданства, чтобы получить немецкое, затем 
снова получали турецкое. Лишь в 1997 г., после протестов немец-
кого правительства, этой практике был положен конец. Однако и в 
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качестве только немецких граждан турецкие избиратели, используя 
свое право политического волеизъявления, могут помочь Турции, 
отдавая голоса тем немецким партиям, которые выступают за ее 
прием в ЕС. Подобные надежды турецких властей созвучны уста-
новкам большинства турецкой общины.  

«Гастарбайтеры», их потомство и родственники, предприни-
матели, да и вообще, все, кто связывает свое будущее одновремен-
но с Турцией и Германией, – неизменные сторонники вступления 
Турции в Евросоюз. Не следует забывать, что большинство «гаст-
арбайтеров», даже уйдя на покой, оседало в Германии именно по-
тому, что переезды между Турцией, где им хотелось бы провести 
старость, и Германией, в которой трудилось немало членов семей-
ного клана, были далеко не так просты, как передвижение по стра-
нам ЕС. Даже в наше время для въезда в Германию туркам нужны 
визы, так что стремление к двойному гражданству вполне понятно, 
по крайней мере до тех пор, пока Турция не вступит в Евросоюз. 
Отказ ЕС принять Турцию в число своих членов, перемена полити-
ческого курса турецкого правительства (которому в конце концов 
может надоесть роль вечного кандидата на вступление), приход к 
власти фундаменталистских, антиевропейских сил больно ударят 
по интересам этой количественно самой большой части турецкой 
общины в Германии. Речь главы турецкого правительства Эрдогана 
в Кёльне в феврале 2008 г. – подтверждение тех надежд, которые 
проевропейские силы в Турции возлагают на своих соотечествен-
ников в Европе, и в частности в Германии. Не следует позволять 
себя ассимилировать, сказал Эрдоган. Проживающие в Германии 
турки, в том числе и с немецким гражданством, должны быть ло-
яльны по отношению к обоим государствам – как к Германии, так и 
к Турции. По сути, Эрдоган призывал турецкую общину Германии, 
будучи лояльной к проевропейскому курсу турецкого правительст-
ва, осознать себя в качестве политической силы и использовать 
свое право политического волеизъявления: начиная с локальной 
политики и до Европейского парламента. В качестве примера он 
привел США, где этнические диаспоры (например, греки) распола-
гают своими лобби и могут существенно повлиять на принятие по-
литических решений. Немецкая пресса комментировала эту речь с 
озабоченностью, указывая в числе прочего на результаты опросов, 
показавших, что 40% турецкой молодежи в Германии и без того 
считают своим руководителем Эрдогана, а не Ангелу Меркель. 
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Однако определенная часть турецкого населения, стоящая в 
оппозиции турецким властям, придерживается фундаменталист-
ских взглядов и ориентируется на те политические силы в Турции, 
которые всеми силами препятствуют курсу на дальнейшее сближе-
ние с ЕС. Парадоксально, что эта часть диаспоры въехала в Герма-
нию не как гастарбайтеры, а как «политические беженцы», будто 
бы преследуемые в Турции по религиозному признаку. На самом 
деле они преследовались за свой радикальный исламский фунда-
ментализм и антиправительственную деятельность. Проевропей-
ски настроенные турецкие политики не раз грустно удивлялись, 
что Германия предоставляет статус политического беженца врагам 
сближения Турции и ЕС. Такими политическими беженцами были 
так называемый «кёльнский халиф», муфтий Гемалеттин Каплан, 
равно как и его сын, Метин Каплан, в своих проповедях призывав-
шие мусульманских родителей превратить своих детей в Германии 
«в острие копья, направленного против неверных». Жил он в Кёль-
не с 1983 г., а выдворить из страны его удалось лишь в 2005 г., по-
сле вступления в силу нового закона об иммиграции. Как раз эта 
часть турецкой общины (разумеется, не сами «политические бе-
женцы», но многие, симпатизирующие им), болея душой за своих 
идейных соратников в Турции и сохраняя турецкое гражданство, 
старается использовать свое право голоса на родине на благо исла-
мистских сил. Однако в выборах в Турции проживающие в Герма-
нии турецкие граждане могут принять участие, лишь находясь в 
Турции или хотя бы на пограничном переходе. Поэтому во время 
выборов 1995 и 1999 гг. в Турции немецкое отделение «Милли Гё-
рюш» специально организовывало дешевые авиарейсы для же-
лающих отдать свои голоса соответствующим политическим си-
лам. 

Ситуация, в которой находятся турки в Германии, значитель-
но более сложная в сравнении с иными группами иммигрантов, 
например, политическими беженцами или же российскими немца-
ми. По сути, они уже в третьем поколении сидят «между двух 
стульев». Впрочем, теоретики придумали в этой связи «третий 
стул» под названием hybrid identities – гибридные идентичности. 
Это понятие подразумевает одновременную принадлежность к 
двум или даже нескольким культурным мирам. Однако применяет-
ся оно пока лишь в социальных исследованиях и реального поли-
тического выхода не имеет. Турецкое население нередко упрекают 
в нежелании интегрироваться, более того, называют его наименее 
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способной к интеграции группой. Указывается, что уже третье по-
коление по-прежнему чувствует себя турками, сохраняет связь с 
родиной предков и, даже приняв немецкое гражданство, становится 
немцами лишь «формально», не принимая гражданской культуры 
немецкого общества. 

В качестве основного фактора, осложняющего интеграцию, 
называют ислам. Однако на деле ситуация значительно сложнее. 
Турецкие «гастарбайтеры» находились одновременно и в лучшем, 
и в худшем положении, нежели другие иммигранты, например бе-
женцы. В лучшем, ибо они въезжали в страну по рабочим визам, 
дававшим со временем право на постоянное жительство и на граж-
данство. В худшем, ибо, въезжая по рабочим визам, они не охваты-
вались мероприятиями, направленными на интеграцию иностран-
цев. Да и мероприятий таких в годы становления турецкой общины 
еще не было, поэтому интеграция их была чисто стихийной. И шла 
она рука об руку с дезинтеграцией. Изначальная причина этой де-
зинтеграции лежала в самом статусе турецких «гастарбайтеров» – 
временных рабочих, не принадлежащих к европейскому культур-
ному кругу, рабочих, от которых даже в 80-х годах все еще ожида-
ли, что когда-нибудь они соберутся, да и уедут на свою турецкую 
«родину», прихватив с собой родившихся в Германии детей и вну-
ков. Параллельно с этим от них требовали (пока они живут в Гер-
мании) «интегрироваться» в немецкое общество. Проблема была 
лишь в том, что даже ассимиляция не превратила бы их в немцев: в 
глазах коренного населения не только сами «гастарбайтеры», но и 
их дети и внуки, даже будучи гражданами Германии, оставались 
«иностранцами», «турками». Турецкие рабочие прибыли в ФРГ 
позже всех остальных «гастарбайтеров», они были самыми бедны-
ми, самыми неквалифицированными, их было значительно больше, 
нежели «гастарбайтеров» из других европейских стран, и они ис-
поведовали ислам. Поэтому среди «гастарбайтеров» турецкие ра-
бочие были единственной группой, образовавшей собственные жи-
лые районы с собственными структурами обслуживания. 
Исследователи критиковали: «При всей своей ассимиляции в от-
дельные сферы жизни немецкого общества они стали в ФРГ чем-то 
вроде этнорелигиозной субнациональности...».  

В 90-е годы в Германию хлынул новый поток мигрантов, с 
рабочей миграцией ничего общего не имеющих: вытесненные из 
разваленного СССР этнические немцы и убежавшие оттуда же ев-
реи («контингентные беженцы»), мусульманские беженцы из Бос-
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нии, косовские албанцы и иные жертвы бурных политических со-
бытий тех лет существенно изменили структуру иностранного на-
селения Германии. Уже к концу 90-х годов немецкое правительство 
решило поставить их интеграцию на солидную правовую основу, 
тем более что российских немцев и «контингентных беженцев» 
принимали не временно, а на постоянное жительство. В 2005 г., 
после вступления в силу нового Иммиграционного закона, начали 
действовать различные интеграционные программы, в частности, 
интеграционные курсы. Однако средств хватало по большей части 
лишь на новоприбывающих мигрантов. Уже третье поколение ту-
рецкой общины вырастает в неясной с административной и в 
сложной с психологической точки зрения ситуации: с одной сторо-
ны, официальные требования «интегрироваться», с другой – такие 
интересные нормативы, как Закон о поддержке возвращающихся от 
1983 г., и сложности, связанные с получением немецкого граждан-
ства, а также неприятие коренным населением турецких гетто, его 
требование «ассимиляции» и в то же время бессознательный отказ 
признать даже ассимилированных «чужаков» – «своими». 

«Вызванные подобными обстоятельствами кризисы идентич-
ности могут привести к бегству в негативную идентичность: под-
росток начинает гордиться собственной социальной ущербно-
стью», – к такому выводу приходят исследователи, занимающиеся 
проблемами преступности среди подростков из иммигрантских се-
мей. Подобного подростка угрозой «выдворить в Турцию» уже не 
испугаешь, он ненавидит немецкий «парадиз», лицемерно сожа-
леющий о его неспособности к интеграции и в то же время так 
упорно отказывающийся признать его «своим», он поедет изучать 
ислам в Стамбул или, по наводке «проповедника ненависти», от-
правится в один из тех кэмпов на «ничейных» территориях Ближ-
него Востока, где мусульманская молодежь из Европы учится 
«науке» терроризма. 

К концу 80-х годов в Германии стала популярной «межкуль-
турная педагогика», целенаправленно занимавшаяся проблемами 
«детей мигрантов»; дети эти считались проблемными, отсталыми, 
нервными, чуть ли не психически больными, и все потому, что им-
де приходится «разрываться между двумя культурами»: прогрес-
сивной, демократической, немецкой культурой в школе и недораз-
витой, патриархальной, мигрантской – в кругу семьи. Слово «ино-
странец», «мигрант» было собирательным: горе-педагоги не давали 
себе труда исследовать социальные и культурные различия, право-
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вые и политические дефициты, определяющие жизнь тех или иных 
семей иностранного происхождения в Германии. Воинствующее 
невежество «межкультурных педагогов», чувство западноевропей-
ского чванства у которых очевидно перевешивало те малые эле-
менты интеллекта, которыми они располагали, не помешало вопло-
тить эти тезисы в жизнь: после начальной школы детей мигрантов, 
как правило, направляли не в гимназии и не в реальные школы, от-
крывающие путь к высшему образованию, а в так называемые «ха-
уптшуле» (основные школы), где детей не просто ориентируют на 
низкоквалифицированный труд, но и обучение ведется на низком 
уровне. Ни в одной другой индустриальной стране дети мигрантов 
не имели таких плохих «стартовых» шансов, как в Германии. 

Шансы турецких детей ухудшались также за счет того, что, 
даже родившись в Германии, они вырастали в турецкоязычной сре-
де. Их матери, как правило, вообще не говорили по-немецки (буду-
чи ввезены в страну из турецких деревень в качестве «жен»), отцы 
дома предпочитали говорить на родном языке. «Дети российских 
немцев, 90% которых родились за пределами Германии, на 40% – 
немецкоязычны. Три четверти турецких детей родились в Герма-
нии – и лишь одна четверть говорит по-немецки», – отмечают ис-
следователи. Причины культурной «отсталости» турецкого населе-
ния искали в социальном происхождении «гастарбайтеров»: в 
Турции они принадлежали к беднейшим и необразованным слоям 
населения. Разумеется, по мере социального расслоения турецкой 
общины и образования в ней своих элит количество студентов ту-
рецкого происхождения в немецких университетах значительно 
увеличилось. Число женщин-студенток турецкого происхождения 
возросло за последние 20 лет почти в десять раз. Однако в тех по-
литически-правовых условиях, в которых 40 лет существовала ту-
рецкая община, диплом немецкого университета не означал авто-
матического «слияния» с немецким образом жизни. Получив 
специальность, молодые адвокаты, врачи, экономисты, как прави-
ло, остаются в своей общине. Зная европейскую культуру, они в 
состоянии «посредничать» между официальными структурами, не-
мецким обществом и менее продвинутыми членами собственной 
диаспоры, но они не становятся частью этой европейской культу-
ры, они формально интегрируются в институты гражданского об-
щества, не ассимилируясь в них. В то же время реальное знание 
европейской культуры и интеграция в гражданское общество дела-
ет их «иммунными» по отношению к «проповедникам ненависти». 
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Однако о «гибридных идентичностях» в этой связи говорить рано. 
Подобный тип личности присущ пока что лишь турецким интел-
лектуалам, выросшим в Германии. Между тем «гибридные иден-
тичности», реальная духовная принадлежность одновременно к 
двум мирам, к двум культурам, к двум странам – это отнюдь не 
худший вариант для турецких жителей Европы, во всяком случае 
до тех пор, пока отношения между Европой и Турцией и дальше 
развиваются в положительном ключе. Ухудшись эти отношения, 
измени Турция (или Европа) свой политический курс – и «гибрид-
ные идентичности» падут первыми жертвами новых политических 
реалий.  

*     *     * 
Пример Германии уникален. В мононациональной европей-

ской стране в результате структурных просчетов ее внутренней и 
внешней политики в 60–70-е годы сложилась мощнейшая турецкая 
диаспора. Ее члены – не просто турецкие и немецкие граждане ту-
рецкого происхождения, живущие разрозненно по стране, а целое, 
общество – со своей инфраструктурой, со своими религиозными, 
культурными и гражданскими организациями, со своими интеллек-
туальными элитами, предпринимателями, учителями, политиками. 
Это уже не «мигранты», это почти что национальное меньшинство, 
пусть и не коренного происхождения. Ислам из религии иностран-
ных гостей, трудяг-«гастарбайтеров» и политических беженцев, 
становится одной из активно исповедуемых в Германии религий. 
Лишь раздробленность препятствует его организации в еще одно 
официальное «религиозное сообщество» Германии наряду с хри-
стианскими церквами и иудаизмом. Мечети, еще в 60-е годы рас-
полагавшиеся во внутренних двориках старых городских кварталов 
и ориентировавшиеся на «гастарбайтеров», становятся неотъемле-
мой частью немецкого городского ландшафта, а их строители сно-
ва и снова пытаются «продвинуть» в архитектурных планах горо-
дов минареты, возвышающиеся над местными христианскими 
церквами. Большинство членов турецкой общины лояльны по от-
ношению как к немецкому государству, так и к Турции, которая в 
свою очередь проявляет постоянный интерес к этой группе своих 
соотечественников, как нынешних, так и бывших, подчеркивая, что 
и бывшие остаются нынешними, и рассчитывая использовать этот 
мощный потенциал для продвижения своих политических интере-
сов в Европе. 
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Турки, въехавшие со статусом политических беженцев, равно 
как и иные национальности турецкого происхождения (курды, чер-
кесы, лазы), живущие в Германии, негативно относятся к нынеш-
нему турецкому правительству, их готовность к «интеграции» в 
немецкое общество иной раз еще меньше, чем у лояльной части 
диаспоры. Всей душой они остаются с теми политическими сила-
ми, принадлежность к которым послужила причиной их изгнания. 
По сути, благодаря им в Германию выносятся турецкие внутрипо-
литические конфликты. Курды организуют в Германии демонстра-
ции и митинги в поддержку своего «курдского» дела. Сторонники 
антиевропейских, фундаменталистских сил, живя в Германии, не-
навидят «западную культуру», приглашая в контролируемые их 
организациями мечети «проповедников ненависти», призывая му-
сульманское население сопротивляться европейскому образу жиз-
ни, стать своего рода «пятой колонной» в упадочном, погрязшем в 
грехах немецком обществе.  

Можно ли было избежать массового притока иммигрантов-
мусульман? В период, когда Западная Германия, форпост «свобод-
ного мира», переживала экономический бум, сложилась небывалая 
ситуация – не хватало рабочей силы, и в страну пригласили рабо-
чих из южноевропейских стран. Разумеется, им пришлось нелегко, 
однако они относительно быстро нашли свое место в немецком 
обществе: они были людьми европейской культуры, да и политиче-
ские реалии развивающейся единой Европы способствовали сбли-
жению. Иная ситуация сложилась с рабочими-турками, приглаше-
ние которых в ФРГ было мотивировано не столько экономии-
ческими причинами, сколько реалиями эпохи противостояния бло-
ков, стремлением интегрировать Турцию в «свободный Запад». 
Нынешние немецкие исследователи уверяют, что вина за сложив-
шуюся ситуацию лежит-де на турках, а не на немецких предприни-
мателях и политиках: те якобы искренне были уверены, что турец-
кие рабочие, заработав кучу денег, поспешат уехать из чужой 
холодной страны в родные анатолийские пенаты. Кто же мог знать, 
что они используют юридические лазейки, чтобы остаться? Точно 
так же в Германии не признают ошибочности курса в отношении 
«политических беженцев». Германия приютила у себя турецких 
«проповедников ненависти», создавших в ней мощные структуры, 
враждебные как светской и проевропейской политике нынешнего 
турецкого правительства, так и всему образу жизни либерального, 
демократического общества. Немецкие идеологи, оправдывая пре-
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доставление «политического убежища» радикальным исламистам, 
указывали (в том числе в дискуссиях с проевропейскими турецки-
ми коллегами) на суть демократии, до которой, мол, Турции, не-
смотря на свое членство в НАТО, еще очень далеко и которой она 
должна научиться, если хочет когда-нибудь принадлежать к про-
свещенной европейской семье. Фундаменталистам, исламистам, 
курдским националистам и прочим грозило в Турции преследова-
ние за убеждения, поэтому они получили политическое убежище в 
«форпосте свободного мира». Когда Турция станет такой же либе-
ральной, как Европа, все они уедут домой. 

В таких важных вопросах, как иммиграция из стран с чуж-
дыми культурами, западногерманское правительство не планиро-
вало, а реагировало – задним числом, с большим опозданием и, как 
правило, неудачно. И все потому, что официально считалось: им-
миграции в ФРГ нет. ФРГ принимает на жительство только этниче-
ских немцев. Все остальные – будь то рабочие-контрактники или 
политические беженцы – это только гости, когда-нибудь они уедут. 
И эта принципиальная установка сосуществовала с целым рядом 
юридических нормативов, позволявших «гостям» привозить свои 
семьи, оставаться, оседать в Германии на постоянное жительство. 

Попытки «разрядить» ситуацию были обречены на неудачу: 
любые выступления против загостившихся анатолийских рабочих 
встречали гневную отповедь официальной Турции, а в самой Гер-
мании на защиту угнетаемых «гастарбайтеров» поднимались левые 
интеллектуалы и идеологи мультикультурности. Попытки побу-
дить турок к отъезду, выплачивая им относительно большие сум-
мы, как это предусматривал Закон от 1983 г., привели к тому, что 
многие, взяв деньги, на время уезжали в Турцию, а потом возвра-
щались в рамках «воссоединения семей». Ситуация сложилась ту-
пиковая и разрешить ее можно было лишь радикально, признав, 
что ФРГ – принимающая иммигрантов страна. Воссоединение двух 
немецких государств отодвинуло решение проблемы на десять лет – 
открылись новые пространства для размещения иностранцев: к ос-
вобожденным от «жестокого социалистического ига» восточным 
немцам поехали с запада автобусы, полные темнокожих «бежен-
цев», – «они были бедные и им надо было помочь». Шок быстро 
сменился возмущением. Всплеск праворадикального насилия в но-
вых федеральных землях в начале 90-х годов предшествовал уже-
сточению Закона о предоставлении политического убежища. Одна-
ко проблема с уже живущими в стране иностранцами оставалась 
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нерешенной. В новых политических условиях особенно напряжен-
ной казалась ситуация в той части турецкой общины, которая стоя-
ла в оппозиции к проевропейскому турецкому правительству. 
Окончание конфликта блоков ознаменовало начало пресловутого 
«конфликта цивилизаций» – исламизм становился опасным для За-
пада. 

Новый иммиграционный закон рождался в невыразимых му-
ках – как внутриполитических, так и ментальных. Возможно, роды 
затянулись бы на неопределенные сроки, если бы не 11 сентября 
2001 г., не радикализация и политизация ислама в мировом мас-
штабе. Выдворить живущих в Германии мусульман было невоз-
можно, а значит, следовало учиться жить с ними. И главное, следо-
вало заставить – именно заставить! – их самих научиться жить в 
гражданском обществе. Возможности для этого открывал лишь но-
вый иммиграционный закон. Былой статус «гостей страны» при 
всех своих проблемах имел для мигрантов нечто позитивное: инте-
грация была делом добровольным. От иностранца, «временно» 
проживающего в стране, нельзя требовать, чтобы он интегрировал-
ся в существующие общественные структуры, он – гость, хотя бы и 
в третьем поколении. Новый иммиграционный закон, «легализуя» 
вечных гостей, давая им шанс стать частью немецкого общества и 
германского государства, в то же время налагал на них обязанно-
сти. Важнейшая из них – если уж не полная интеграция, то по 
крайней мере жизнь в согласии с нормами либерально-
демократического общества, определяющими политическую куль-
туру Германии.  

Наладить интеграцию новых въезжающих в страну мигран-
тов оказалось значительно легче, чем преодолеть накопившиеся за 
40 лет проблемы. Турецкая община – это огромный и многослой-
ный пласт общества. «Интегрировать» поколениями живущих в 
стране людей, в особенности тех из них, кто давно уже обладает 
немецким гражданством, официальными мерами невозможно, 
здесь необходимо участие коренных немцев и гражданского обще-
ства. Кроме того, любое давление на лояльную Турции часть этой 
общины незамедлительно встречает болезненную реакцию турец-
кого правительства, а в нынешних политических условиях с Тур-
цией предпочитают не ссориться, слишком велико ее стратегиче-
ское значение. На каких путях немецкая политика решит эту 
проблему, сложно сказать, скорее всего, она заставит работать на 
себя время и новый иммиграционный закон. Во всяком случае ин-
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теграция турецкой общины – вопрос специфически немецкий. В 
вопросах мусульманских диаспор каждая западноевропейская 
страна «несчастлива по-своему», и поэтому общих путей и дейст-
венных решений на европейском уровне пока не существует. 

«Актуальные проблемы Европы. Диаспоры в Европе: 
 Новая роль в обществе», М., 2009 г., № 4, с. 44–76.  

 
 
Р. Шарипова,  
кандидат исторических наук, ИВАН РАН  
МУСУЛЬМАНЕ В МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОМ 
ДИАЛОГЕ (КОНЕЦ XX – НАЧАЛО ХХI в.) 
 
В жизнедеятельности современного мирового сообщества 

наряду с большими положительными достижениями в области 
межгосударственных и межконфессиональных отношений все бо-
лее и более стала прослеживаться активизация различных форм 
агрессивного национализма, политического экстремизма, которые 
сопровождались вспышками международного терроризма. Это в 
ряде случаев приводило к обострению международной обстановки. 
Таким образом, религии, исторически выполняющие миссию толе-
рантности и мира, в настоящее время нередко становятся материа-
лом для разжигания конфликтов и терроризма. Немалую роль в 
этом играют современные миграционные процессы, которые  
вызвали и у мусульман, и у христиан одни и те же проблемы, в ча-
стности связанные со строительством новых культовых зданий и 
значительным количеством смешанных межнациональных и меж-
конфессиональных браков. Более того, быстрое распространение 
соответствующей информации через СМИ, причем нередко в уп-
рощенной и тенденциозной форме, стало все более наносить вред 
положительному имиджу религий в глазах мирового общественно-
го мнения. Например: история провокационно-кровавого меж-
общинного разделения Индии, приведшего к миллионам жертв, до 
сих пор отзывается в этнических и религиозных противоречиях, а 
иудеи и мусульмане на протяжении многих десятилетий борются 
друг с другом в Палестине; считается, что ирано-иракской войне 
способствовала неприязнь между шиитами и суннитами (хотя она 
по существу была вызвана политическими причинами), которая, 
тем не менее, получила продолжение в нынешней гражданской 
войне в Ираке; периодически вспыхивавшие межконфессиональ-
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ные конфликты в Ливане; в бывшей Югославии восстали друг про-
тив друга католики-хорваты, православные сербы и мусульмане 
(боснийцы и косовары); в бесконечной деколонизации Северной 
Ирландии друг другу противостоят католики и протестанты. И на-
конец, ко всему этому следует добавить трагедию в Нью-Йорке 
11 сентября 2001 г. Кроме того, так назывемый «карикатурный 
скандал» и выступление папы Бенедикта XVI в Регенсбурге (Гер-
мания) в сентябре 2006 г., некстати процитировавшего нелестные 
высказывания византийского императора Мануила II о Пророке 
Мухаммаде, также не способствовали укреплению доверия му-
сульман к межконфессиональной толерантности в христианской 
среде. 

Как пишет известный российский ученый-исламовед 
А.А. Нуруллаев, «обострение межконфессиональных противоречий 
мешает религиозным организациям и центрам объединить усилия в 
борьбе с силами зла, нарушающими мир и стабильность в обществе 
и несущими неисчислимые бедствия народам. Неудивительно по-
этому, что наиболее дальновидные религиозные, общественные и 
политические деятели поднимают вопрос о необходимости посто-
янного диалога между разными конфессиями на страновом, регио-
нальном и международном уровнях». Серьезный и систематиче-
ский диалог между мусульманами и православными был начат в 
ноябре 1986 г. при сотрудничестве Иорданской королевской ака-
демии исследований в области исламской культуры при фонде аль-
Байт с православным центром Вселенского патриархата в Шамбези 
(Женева). С этого времени осуществляются совместные консульта-
ции по различным темам, цель которых заключается в том, чтобы 
выявить теоретические предпосылки, способствующие налажива-
нию сотрудничества обеих религий по актуальным проблемам 
мирного сосуществования. Во время этих встреч греческие право-
славные иерархи и богословы отметили, что общность обеих рели-
гий заключается в вере в Единого Бога, а церковь и мечеть являют-
ся местами поклонения, способствующими духовному и 
нравственному развитию верующих. Они также призывали к со-
вместной борьбе с материализмом, так как, с точки зрения митро-
полита Дамаскина Папандреу, «опасность нашего времени не 
столько в конфликте между Евангелием и Кораном, сколько в идо-
лопоклонническом почитании всего материального, которое угро-
жает как Востоку, так и Западу». 
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Дальнейшему развитию межрелигиозных связей способство-
вали проводившиеся с 1994 г. совместные встречи между предста-
вителями Папского совета по межрелигиозному диалогу и иран-
ской Организации по делам исламской культуры и отношений. 
Предметом их обсуждений были актуальные проблемы современ-
ности: арабо-израильский конфликт, помощь бедным и голодаю-
щим отсталых афро-азиатских стран. В 1997 г. представители Фон-
да аль-Байт и Вселенского патриархата сформулировали 
совместный документ, содержащий восемь основ диалога мусуль-
ман и православных. Согласно этому документу, обе стороны бе-
рут на себя ряд обязательств, служащих взаимному сотрудничеству 
и диалогу. Особое внимание уделялось единству всех людей, уста-
новлению мира и справедливости, совместной борьбе против наси-
лия и войны. Отмечалось также, что в мусульманских и православ-
ных учебных заведениях будет пропагандироваться дух взаимного 
уважения и понимания с целью избежания межрелигиозной нетер-
пимости и фанатизма. Большую роль в установлении и развитии 
исламо-христианского диалога на официальном уровне сыграли так 
называемые «комитеты взаимодействия». Первый из них – Исламо-
католический комитет взаимодействия – появился в 1995 г. А в мае 
1998 г., согласно соглашению, подписанному между постоянно 
действующим Исламским комитетом аль-Азхара по вопросам диа-
лога и Папским советом по межрелигиозному диалогу, был создан 
объединенный комитет. В его задачу входила организация посто-
янных встреч и дискуссий по разным практическим и теоретиче-
ским проблемам. Такую же работу выполняла координационная 
комиссия, учрежденная в 2002 г. Ливийским международным ис-
ламским обществом призыва вместе с католической церковью. В 
конце апреля 2002 г. официальные представители турецкого Мини-
стерства по делам религии подписали Декларацию с Папским сове-
том, призванную всесторонне развивать исламо-христианское со-
трудничество. В нем, в частности, подчеркнута важность 
установления и развития контактов между учебными заведениями, 
обмена преподавателями и студентами по примеру Папского Гре-
горианского университета в Риме и некоторых университетов Ан-
кары. 

Однако в последние годы на развитие взаимоотношений ме-
жду мусульманами и христианами не могли не повлиять разного 
рода антиисламские высказывания и выступления, а также ранее 
упомянутые теракты в США и Европе. В христианской среде, с од-



 177

ной стороны, усиливались исламофобские настроения, а с другой – 
звучали призывы не отождествлять терроризм с исламским учени-
ем. Мусульмане же, как на Западе, так и в самих мусульманских 
странах, стремясь развенчать негативный образ ислама, созданный 
и пропагандируемый враждебными данному вероучению силами, 
стали проявлять большую инициативу в развитии межрелигиозного 
диалога. Так, мусульмане США, как отмечает американский уче-
ный Джейн Смит, «с каждым годом все активней вовлекаются в 
межконфессиональные или мультиконфессиональные мероприя-
тия; за последние десятилетия наиболее типичной для них формой 
участия в других традиционных вероисповеданиях стали многооб-
разные взаимодействия с христианами». С точки зрения ученого, 
так называемый диалог приобрел несколько форм или моделей, 
каждая из которых отличается своим набором тем и проблем. Кон-
фронтационная модель, или модель дебатов в американской среде, 
по словам ученого, не пользуется особой популярностью, так как в 
ее основе лежит принцип «прав я, значит, ты не прав». Большинст-
во мусульман поэтому считает, что такие дебаты не приводят к ис-
тинному межконфессиональному пониманию. По мнению члена 
Фонда исламского знания А. Сакра, успех в таких случаях возмо-
жен только при выполнении следующей установки: «Если вступае-
те в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом» 
(29:46). 

Наиболее распространенной формой исламо-христианского 
диалога в США, как считает Джейн Смит, является обмен инфор-
мацией. При этом мусульмане рассказывают об основных положе-
ниях ислама, а христиане – о сути христианского учения. Такая 
возможность предоставляется на занятиях в колледжах и универси-
тетах. Кроме того, дети из мусульманских семей могут посещать 
католические приходские школы, в свою очередь дети из христи-
анских семей – мусульманские школы. В государственных школах 
мусульманским детям и их родителям разрешается рассказывать 
другим ученикам о своих обычаях и праздниках. Что касается мо-
дели теологического обмена, т.е. углубленного изучения христиан-
ского и мусульманского вероучений, то она не пользуется попу-
лярностью среди американских мусульман. С их точки зрения, 
такой обмен не способствует их духовному самосовершенствова-
нию, и, кроме того, они усматривают в нем опасность дальнейшей 
евангелизации мусульман. Хотя некоторые мусульмане, например 
бывший президент Исламского общества Северной Америки 
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(ИОСА) М. Сиддики, считают, что теологический обмен очень  
важен для мусульмано-христианского взаимопонимания. В по-
следние годы, по словам американского ученого, наблюдается 
большое внимание мусульман Америки к модели этического обме-
на. Ее инициатором и ярым сторонником был покойный мусуль-
манский ученый Исмаил аль-Фаруки. Суть этой модели заключает-
ся в изучении и соблюдении мусульманами и христианами 
этических норм собственной религии. Это, согласно справедливо-
му утверждению мусульман, приостановит упадок нравственности 
в американском обществе и поможет решению многих социальных 
проблем. 

 
Модель «диалога ради сближения» вызывает опасения у 

большинства американских мусульман. Они считают, что сниже-
ние значимости различий между двумя сообществами может при-
вести к некоему синкретизму, против которого выступают как му-
сульмане, так и христиане. Модель «духовного и морального 
оздоровления» также стоит в ряду тех, в которых не заинтересова-
но большинство американских мусульман. По мнению Дж. Смит, 
они просто-напросто не готовы, т.е. находятся не на той духовной 
ступени, чтобы серьезно обсуждать на трансцендентном уровне 
проблемы, волнующие душу, сердце и разум. Модель кооператив-
ного подхода к прагматическим интересам заключается в том, что-
бы мусульмане и христиане США на деле доказали свое стремле-
ние к сотрудничеству и взаимопониманию. Уже предпринимаются 
первые шаги в этом направлении. В некоторых городах в холодную 
погоду собирали бездомных и в течение одной недели укрывали в 
мечети, в течение другой – в церкви, в течение третьей – в синаго-
ге. Нередко мусульмане и христиане работают сообща, обустраи-
вая беженцев-мусульман. Много вопросов у участников мусуль-
манско-христианского диалога в американском обществе вызывают 
смешанные браки, например: какие советы могут дать единоверцы 
молодым людям, какую помощь могут оказать и т.д. Согласно ис-
следованию Дж. Смит, проблем на пути успешного развития исла-
мо-христианского диалога в США более чем достаточно, среди них 
культурные и религиозные противоречия внутри общины; незначи-
тельный опыт в ведении диалога; отсутствие концептуальной осно-
вы и др. В диалоге участвует небольшая часть мусульман. Однако 
начало межкофессиональному общению положено, и оно медленно 
набирает темпы. В самих мусульманских странах заинтересован-
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ность политических, общественных и религиозных деятелей в 
межконфессиональном диалоге в последние годы заметно возрос-
ла. Если до этого инициаторами были главным образом представи-
тели христианской стороны, то теперь нередко в этой роли высту-
пают мусульмане. 

В 1997 г. президент Ирана М. Хатами выступил в ООН с 
предложением обсудить основные положения теории диалога ци-
вилизаций. Мировое сообщество в целом позитивно восприняло 
инициативу Ирана, в связи с чем ООН приняла решение объявить 
2001 г. Годом диалога цивилизаций. В своей речи на пороге нового 
тысячелетия Генеральный секретарь ООН К. Аннан сказал: «Вме-
сто борьбы и столкновения пришло время диалога между цивили-
зациями... Несмотря на гражданство и национальную принадлеж-
ность, человечество объединяет общая цель». Большая заслуга в 
развитии межконфессионального диалога принадлежит Иордании. 
«Исторический опыт Иордании, – пишет известный ученый-
востоковед В.В. Наумкин, – имеет огромное значение для строи-
тельства новых отношений между культурами и конфессиями. 
Библейская земля этого государства, кажется, пропитана духом 
взаимодействия, взаимопереплетения и взаимообогащения культур 
многочисленных народов, живших в течение столетий на ее терри-
тории: ассирийцев, вавилонян, набатеев, арамейцев, римлян, греков 
и многих других». В 2004 г. было опубликовано «Амманское по-
слание», «зовущее к распространению знания о подлинном исламе, 
основанном на терпимости, взаимопрощении, сочувствии и уваже-
нии к людям. Именно этот ответ как экстремистам и террористам, 
пытающимся действовать от имени ислама и наносящим ему вели-
чайший ущерб, так и исламофобам, стремящимся подвергнуть му-
сульман чуть ли не международной изоляции, является наилучшим 
средством изолировать и тех и других». Король Иордании Абдалла II, 
выступая 13 сентября 2005 г. в Католическом университете в Ва-
шингтоне, говорил о необходимости противостоять тем, кто под-
держивает идею «столкновения цивилизаций». 

С призывом к толерантности и диалогу между мусульманами 
и представителями других конфессий выступил созданный в 
2006 г. в Кувейте центр «Аль-Васатыя» (в переводе с арабского – 
«срединность, умеренность»). При поддержке эмира Кувейта, шей-
ха Сабаха аль-Ахмада Джабира ас-Сабаха, Министерства по делам 
вакфов и делам ислама государства Кувейт центром был проведен 
ряд международных конференций. 26 мая 2006 г. в Лондоне со-
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стоялась первая международная конференция с участием 140 уче-
ных, а также лидеров мусульманских общин из 25 европейских 
стран. Вторая международная исламская конференция была прове-
дена 17 ноября 2006 г. в Нью-Йорке, в которой приняло участие 
около 135 руководителей мусульманских общин Америки и Кана-
ды. Это были первые попытки такого масштаба, направленные на 
то, чтобы объединить исламскую умму, выработать верные формы 
общения с внешним миром, с уважением относиться к мнению 
других, проявлять милосердие, вести диалог с представителями 
разных культур и вероисповеданий, стремиться к мирному сосуще-
ствованию. По словам генерального секретаря Центра А. Башара, 
цель проведения конференций в Британии и США заключается 
также в том, чтобы способствовать вхождению мусульман в евро-
пейское общество, сохранив свои культурные и религиозные осо-
бенности. «Мы знаем, – подчеркивает А. Башар, – что люди раз-
личны, однако мы пытаемся использовать эти различия в 
созидательном русле, чтобы это разнообразие культур максималь-
но сближало, а не приводило к ненависти, взаимной вражде и от-
чуждению». Важно, с точки зрения руководителя Центра, прини-
мать людей такими, какие они есть, уважать их религию, культуру, 
самобытность и интересы, а также осознавать, что все они – жите-
ли одной планеты, поэтому добрые человеческие отношения долж-
ны охватывать всех. 

В ноябре 2007 г. король Саудовской Аравии во время встре-
чи с папой Бенедиктом XVI впервые высказал идею о межконфес-
сиональном диалоге. А в июне того же года в Мекке в штаб-
квартире Лиги исламского мира прошла конференция, на которой 
присутствовали представители разных стран. Она рассматривалась 
как первый шаг на пути к диалогу, на ней обсуждались принципы и 
механизмы ведения диалога. По словам руководителя Лиги ислам-
ского мира ат-Турки, на конференции была принята своего рода 
Хартия диалога. В июле 2007 г. в Испании по инициативе саудов-
ского короля прошла конференция с участием представителей  
мусульманских стран и западных мусульман. На этой конференции 
была принята Мекканская хартия и прозвучал призыв активизи-
ровать деятельность в направлении диалога. На саммите ОИК в 
Сенегале в 2008 г. также был поднят вопрос о налаживании меж-
конфессионального диалога между последователями ислама и хри-
стианства. В своих инициативах о необходимости диалога мусуль-
мане опираются прежде всего на аяты Корана о веротерпимости. 
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Конструктивный диалог мусульман с людьми Писания (ахль аль-
китаб), как пишет российский ученый-исламовед Т. Ибрагим, явля-
ется фундаментальным императивом Корана. Что касается отно-
шения к иноверным вообще, то в Священном Писании сказано: 
«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и 
веди спор с ними наилучшим образом» (16:125). Кроме того, Коран 
устанавливает и необходимую предпосылку для ведения диалога, 
которая состоит в том, чтобы его участники находились в равном 
исходном положении, независимо от того, что один из них может 
быть прав, а другой может ошибаться. Мусульмане – инициаторы 
диалога ссылаются также на Мединскую конституцию, или Согла-
шение 622 г., урегулировавшее отношения между представителями 
различных верований в Медине. Оно предоставляло равные права 
всем гражданам многонационального и полирелигиозного общест-
ва, содержало статью о государственном управлении. Более того, 
Мединская конституция провозглашала свободу вероисповедания. 
Мусульманские сторонники диалога руководствуются свойствен-
ным исламу принципом васатыя, т.е. принципом умеренности и 
срединности, который способствует достижению гармонии и мир-
ного сосуществования между всеми людьми, несмотря на их разли-
чия, потребности и особенности. Он позволяет строить отношения 
мусульман с немусульманами на основе доброты и справедливо-
сти. 

Еще одним историческим фактом, свидетельствующим о не-
обходимости диалога, по мнению мусульманских деятелей, являет-
ся прощальная проповедь Пророка Мухаммада. В ней он подчерк-
нул значение терпимости, равенства и равноправия в исламе. «Все 
человечество произошло от Адама и Евы, поэтому араб не имеет 
превосходства над не арабом; белый не имеет превосходства над 
черным, черный не имеет превосходства над белым. Превосходство 
ваше определяется лишь благочестием и добрыми деяниями». От-
ношения между религиями ни в коем случае не должны основы-
ваться на предубеждении в превосходстве одной и неполноценно-
сти другой, поскольку все религии представляют собой разные 
пути, идущие к единой цели, которая призвана поддерживать нрав-
ственный дух человечества. Успешное развитие межконфессио-
нального диалога может внести большой вклад для становления 
благоприятного климата в международных отношениях ХХI в., где 
высокие экономические достижения и соответствующий уровень 
технологического развития гармонировали бы с социальным бла-
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гополучием всех народов мира. Однако достижению этой глобаль-
ной цели препятствует много факторов. Так, например, в основе 
межконфессиональных разногласий лежат серьезные политические 
и экономические причины, решение которых – проблема не одного 
дня. Кроме того, существует внутриконфессиональная разобщен-
ность: сунниты, шииты, суфии и др., хотя 95% религиозных уста-
новок шиитов и суннитов одинаковы, а различия незначительны. 
Имеют место также разногласия между традиционалистами и мо-
дернистами. 

 В современном мировом сообществе весьма активно дейст-
вуют политические силы, не заинтересованные в сближении му-
сульман и христиан. В данной связи уместно вспомнить слова вла-
дыки Владимира, митрополита Ташкентского и Среднеазиатского, 
сказанные им на форуме «Религии и мир» в мае 2005 г. в Москве: 
«Мы знаем яркие примеры гармонии отношений между христиа-
нами и мусульманами. Эта гармония была разрушена военными 
авантюрами средневекового римо-католицизма, так называемыми 
“крестовыми походами”... В наши дни мы услышали из уст амери-
канского президента Дж. Буша тот же призыв к “крестовому похо-
ду”. Поэтому американский лозунг “будьте демократичны, будьте 
свободны” стал сопровождаться в Ираке ракетно-бомбовыми уда-
рами и ежедневными терактами. Очередной мишенью агрессивной 
“демократизации” назван Иран, а ведь предыдущий президент этой 
исламской страны М. Хатами выступил инициатором мирного диа-
лога между религиями и цивилизациями. Усугубляются всеобщие 
подозрения, под демократической демагогией скрывается жажда 
захвата нефтяных ресурсов, а в результате кровь мусульманских 
народов и американских солдат разменивается на нефтедоллары». 

«Ближний Восток: Вызовы XXI века»,  
М, 2009, с. 155–164. 
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