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

 
 
 
 
 
Михаил Делягин, 
доктор экономических наук, 
руководитель Института проблем глобализации 
ЧТО ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ РОССИИ  
ЕЁ ПРЕЗИДЕНТ 
 
Граждане России! 
Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, вне зависимости от 

ее конкретных причин и виновных, знаменовала собой завершение 
длительного периода в истории нашей страны. Не могу назвать 
этот период «развитием» – это время деградации. Устройство не 
только государственного аппарата, не только экономики, но, как ни 
печально, и всего общества жестко ориентировано не на созидание, 
но на проедание, а во многом и на разрушительное разворовывание 
«советского наследства» – не только промышленности и инфра-
структуры, но и культуры, социальной сферы и общественного 
здоровья, созданных советской цивилизацией. 

Разговор о виновных во всем этом, о тех, кто энергично и 
изобретательно направлял нас именно по этому пути, – отдельный 
разговор, но не стоит забывать, что Россия не пошла бы по нему, 
если бы по нему не пошли мы, большинство российского народа, – 
все вместе и каждый в отдельности. Часть вины за более чем  
20-летнюю деградацию, прикрытую фиговым листком разговоров о 
«демократии» и «рынке», которых как не было, так и нет, лежит на 
каждом из нас. На каждом, кто не сопротивлялся изо всех сил сло-
жившемуся паразитическому устройству нашего общества и наше-
го государства, кто с удовольствием или нехотя соглашался с ним, 
принимал его и подчинялся ему. Время существования, а точнее, 
разложения этого паразитического устройства заканчивается не 
потому, что власть одумалась, и не потому, что народ принудил ее 
к ответственности. 
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Это время заканчивается по иной причине: объект нашего 
паразитирования, «советское наследие», завершает технологиче-
ский цикл своего существования, разрушается на глазах как в силу 
естественно-исторических причин, так и в силу разрушительного 
безудержного воровства. Паразитировать на нем так, как было при-
вычно еще полтора года назад, больше нельзя.  

Никому. 
И сегодня мы, какие есть, обязаны решать качественно  

иные – не сиюминутные, а стратегические задачи. Задачи развития, 
модернизации и, в качестве цели нынешнего этапа модернизации, – 
созидания новой российской цивилизации. 

Если мы не решим эти задачи, через полвека нас не будет. 
Российская цивилизация исчезнет с лица земли, наша территория 
превратится в пустынные окраины трех соперничающих миров – 
Китая, Европы и исламского мира, а руины наших городов зарастут 
бурьяном. 

Решать задачи модернизации и созидания новой, российской 
цивилизации будет неимоверно сложно, потому что в решении 
этих задач нам предстоит бороться не столько с внешними конку-
рентами и с внутренними преступниками разных сортов, сколько 
прежде всего с собственными самоубийственными привычками, 
накопленными нами за последние 20 лет, включая лень, разврат, 
корысть, трусость и разобщенность. Бог с ней, с «мировой закули-
сой», – нашим главным врагом являются наши собственные поро-
ки. Победа над ними, нравственное перерождение, моральная рево-
люция – условия нашего выживания как народа, условия развития 
нашей сохраненной цивилизации. Эта моральная революция будет 
непростой, потому что граница между воскрешающей правдой и 
убивающей ложью проходит не по улицам и не по окопам, но по 
сердцам каждого из нас. 

Я не обещаю легкой и комфортной жизни. Я обещаю тяже-
лый труд ради возрождения России – для всех нас вместе и для на-
ших детей. Мы должны суметь объединить свои силы на благо на-
ших семей и нашей Родины, ибо Господь творит не сам по себе, но 
лишь через нас. 

*     *     * 
Вокруг чего нам объединять свои силы? 
Стратегические задачи России, задачи, которые нужно ре-

шить в течение активной жизни нашего поколения, в ближайшие 
четверть века – просты.  



 7

Первое – модернизироваться, обновить себя и страну, потому 
что старая модель развития исчерпана полностью. 

Вторая – сохранить Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток: 
2% мирового населения сохранят за собой 20% мировых ресурсов, 
лишь будучи умными, умелыми и энергичными. 

Третья – восстановить внутреннее единство России по регио-
нальному, национальному и социальному признакам. 

Наконец, четвертая – повысить не только уровень, но и каче-
ство жизни так, чтобы жить в самом дальнем уголке нашей страны 
было приятно и уютно, а россияне имели все возможности для рас-
крытия самых разнообразных талантов, которыми награждает нас 
Бог. Для решения этих стратегических задач необходимо в качест-
ве первого шага в течение двух лет реализовать программу-
минимум, включающую как социально-экономические, так и 
управленческие новации.  

Первый и главный шаг – гарантирование всем гражданам 
России прожиточного минимума. Это не вопрос экономической 
или социальной политики, это вопрос о том, являемся ли мы людь-
ми и считаем ли мы людьми друг друга. Прожиточный минимум – 
экономическое выражение права на жизнь. Государство, которое 
считает, что его граждане имеют право на жизнь, обязано гаранти-
ровать им этот минимум. Он должен быть реальным, т.е. учитывать 
стоимость не только еды, но и лекарств, и жилищно-коммунальных 
услуг, и транспорта. Он должен различаться по регионам, так как в 
регионах не только разные уровни цен, но и разный климат, а в бо-
лее холодном климате человеку нужно больше одежды, еды и теп-
ла. Наконец, семьям с детьми в регионах с дефицитом населения 
надо гарантировать не прожиточный, а социальный минимум, 
обеспечивающий нормальное воспитание и социализацию детей. В 
более отдаленной перспективе, через три года, надо прийти к ситу-
ации, когда каждый новый ребенок не ухудшает, как сейчас, а 
улучшает благосостояние семьи. Вся межбюджетная политика, вся 
федеральная поддержка региональных бюджетов должна быть 
подчинена обеспечению прожиточного минимума. Это даст ей 
конкретную содержательную цель, которой нет сегодня, когда фи-
нансовая помощь регионам распределяется в соответствии с анек-
дотом о средней температуре по больнице. Цена обеспечения про-
житочного минимума сравнительно невелика – около 300 млрд. 
руб. в год. Напомню, что только неиспользуемые остатки на счетах 
федерального бюджета в десять раз выше этой суммы. То есть 
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деньги есть – не было желания. Теперь оно появится, а у тех, в гос-
аппарате, у кого оно не появится, появится пособие по безработи-
це.  

Второй шаг программы-минимум – модернизация инфра-
структуры на базе новых технологий. Инфраструктура – ключевой 
элемент модернизации, так как определяет деловой климат в стра-
не. И качественное снижение издержек благодаря ее развитию ка-
чественно же активизирует хозяйственную деятельность. Потенци-
ал здесь колоссален. Например, мы теряем столько тепла, что 
простой ремонт наших теплоцентралей и тепловая изоляция наших 
жилищ и производств может остановить глобальное потепление. 
Важно и то, что инфраструктура, как правило, требует больших и 
долгосрочных вложений, которые просто непосильны частному 
капиталу – что нашему, что иностранному. Значит, модернизируя 
инфраструктуру, государство гарантированно не вступит в недоб-
росовестную конкуренцию с предпринимателями и сохранит их 
энергию для роста экономической активности. Важным источни-
ком инвестиций в модернизацию инфраструктуры, в первую оче-
редь коммунальной, станут пенсионные средства россиян. Сейчас 
они вкладываются в фондовый рынок, т.е. в спекулятивные игры, 
обогащая его профессиональных участников, не имеющих никаких 
обязательств перед будущими пенсионерами и получающих своё 
вознаграждение даже при падении котировок и, соответственно, 
обесценении наших будущих пенсий. Пенсионная реформа служит 
спекулянтам, а мое поколение, например, оставляет практически 
без пенсий. Чтобы гарантировать пенсии, надо инвестировать пен-
сионные взносы в долгосрочные проекты с гарантированной при-
былью. Один из них – модернизация коммунального хозяйства, 
которую мы качественно ускорим. 

Говоря о применении новых технологий, я не имею в виду 
фронтальные закупки технологий 70-х годов по абсурдно завы-
шенным ценам. Конечно, на безрыбье и рак рыба, – но мы имеем 
целую гамму собственных разработок высокой степени готовности, 
которые опережают сегодняшний уровень даже наиболее развитых 
стран. Многие фирмы используют эти технологии втихую, чтобы 
ни с кем не делиться приносимой ими сверхприбылью. Многие 
технологии блокируются зарабатывающими на издержках, а не на 
доходах, монополиями, – как нашими, так и иностранными. Мно-
гие изобретатели разрушили свое психическое здоровье в попытках 
достучаться до чугунных голов наших бюрократов. Этот техноло-
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гический потенциал нужно выявить, просеяв «пустую породу», 
реализовать и коммерционализировать, обеспечив массовое при-
менение таких технологий в нашей стране. А иностранное обору-
дование – лучше комплектными заводами – закупать надо там, где 
речь идет о воссоздании чуть ли не заново целых отраслей, напри-
мер, в производстве легковых автомобилей. Для обеспечения тех-
нологической модернизации, помимо Совета по технологиям при 
Президенте, создается Министерство технологического прогресса. 
Однако при всех усилиях по модернизации мы вылетим в трубу, 
если будем продолжать идти на поводу у монополистов и покорно 
принимать все абсурдно завышенные цены, навязываемые ими об-
ществу. У нас скоро не только бензин, но и электричество будет 
дороже, чем в Соединенных Штатах! Значит, нужно ограничивать 
произвол монополий. Механизмов много, но принцип один: обес-
печение полной прозрачности структуры цен, в первую очередь, 
разумеется, естественных монополий и всех компаний, подозре-
ваемых в злоупотреблении монопольным положением. Поскольку 
расследование может длиться годами, за которые экономике может 
быть нанесен необратимый ущерб, следует заимствовать немецкий 
опыт и разрешить антимонопольной службе при резких колебаниях 
цен и тарифов сначала возвращать их на прежний уровень, а потом 
уже выяснять причины. 

На ближайшие три года замораживаются тарифы на продук-
цию и услуги естественных монополий, ЖКХ, городского транс-
порта. В течение полугода будет проведён тщательный анализ их 
издержек, который за счет сокращения воровства и повышения ка-
чества управления позволит снизить тарифы на услуги ЖКХ не ме-
нее чем на 20%, а тарифы на электроэнергию и цену газа на внут-
реннем рынке – не менее чем на 10%. Преступные монополии, 
сложившиеся на рынках, особенно крупных городов, будут разру-
шены. Российским производителям будет обеспечен свободный 
доступ на эти рынки, при необходимости – внутренними войсками 
и ОМОНом. 

Особая сфера – коммунальные монополии. Практика показы-
вает: справиться с ними не могут не только мэры, но даже губерна-
торы. Давно пора принять предложения общественности по  
субсидированию жилищно-коммунальных расходов семей, превы-
шающих 10% их доходов. Сейчас планка установлена на 22%, что 
слишком тяжко для людей и слишком комфортно для бюджета. Тут 
найдется работа и для Минфина, и для Федеральной службы анти-
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монопольной политики и развития конкуренции. Она должна стать 
не менее серьезной структурой в экономической сфере, чем ФСБ – 
в политической. И, смею вас заверить, мы добьемся этого не ослаб-
лением ФСБ. «Священных коров» здесь не будет. Когда представи-
тели «Майкрософта» признают, что себестоимость операционной 
системы составляет 40 долл., а продают они ее чуть не за 15 тыс. 
руб., – это аргумент как для более четкого проведения границы 
между интеллектуальной собственностью и злоупотреблением мо-
нопольным положением, так и для перевода российских компьюте-
ров на открытое программное обеспечение. Этот перевод должен 
осуществляться на государственном уровне, как важный элемент 
снижения национальных издержек. 

Правда, все мы знаем, что важнейшие национальные издерж-
ки России – это не дорогие компьютерные программы. И даже не 
дураки и дороги. Национальные издержки России – это прежде 
всего коррупция и тесно связанная с ней организованная преступ-
ность. Разнообразный опыт – Италии, США, Китая и многих дру-
гих стран, включая Грузию, Белоруссию и Молдавию, – доказыва-
ет: в обуздании коррупции и мафии нет ничего невозможного, 
было бы желание. При нынешней «норме воровства» бюджетные 
расходы бессмысленны в принципе: они идут не туда и тратятся не 
на то. Похожая ситуация сложилась в большинстве крупных кор-
пораций. Принципы изживания коррупции просты. Первый – осво-
бождение взяткодателя от ответственности и даже сохранение его 
доброго имени, если он активно и последовательно сотрудничает 
со следствием. Ведь это чиновник создает «правила игры», в кото-
рых бизнесмену, да и гражданину приходится давать взятки, зна-
чит, он и виноватей, если взяткодатель не покрывает взяткополуча-
теля, а встает на сторону общества, – он не сообщник, а жертва.  

Второй принцип изживания не только коррупции, но и всей 
оргпреступности – конфискация у не сотрудничающих со следст-
вием всех активов, с помощью которых они могут влиять на обще-
ство. Не имущества, как в Советском Союзе, когда человек иной 
раз по выходе из тюрьмы сохранял только то, что на нем надето, и 
порой не имел средств для законной жизни, а именно активов. Не 
квартиры, а представительского автомобиля, не денег в кошельке, а 
счета в швейцарском банке. В борьбе с коррупцией много деликат-
ных направлений, и оглашать предпринимаемые действия заранее – 
значит, снижать их эффективность.  

Ограничусь поэтому лишь двумя из многих шагов. 
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Прежде всего, на базе следственных органов Генпрокурату-
ры, ФСБ, МВД и некоторых других структур создается Федераль-
ный следственный комитет, занимающийся преступлениями осо-
бой тяжести, организованной преступностью, – а это значит, и 
коррупцией, – и межрегиональными преступлениями. Второй шаг – 
аттестация. Все госслужащие, начиная с начальника департамента 
федерального ведомства, должны в течение полугода обосновать 
источники активов, принадлежащих их семьям. Те, кто попытается 
обмануть государство, будут наказаны в соответствии с Уголовным 
кодексом. Те, кто просто не сможет этого сделать, пожизненно ли-
шатся возможности занимать государственные должности, руково-
дить любыми организациями и вести любую юридическую дея-
тельность. Предварительное исследование показывает: таких будет 
относительно немного. Значительно меньше, чем кажется нашему 
контуженному массовым воровством обществу. Ибо воруют, на 
самом деле, жалкие десятки тысяч, – а порочат они всех работни-
ков. 

И, наконец, последняя часть программы-минимум связана с 
глобальным экономическим кризисом. Почему так обострились 
проклятия в адрес протекционизма? – Потому, что его усиление 
является естественной реакцией экономических организмов на кри-
зис. И наши экспортеры испытывают это на себе. Протекционизм 
никто не одобряет, но почти все им занимаются. И, по-моему, не 
надо его бояться. Ханжество в этом вопросе вредит нашей эконо-
мике. Давайте признаемся: все, что мы делаем руками, Китай дела-
ет дешевле, а половину еще и лучше. Соответственно, если мы хо-
тим что-то производить и создавать какие-то рабочие места, мы 
должны усилить протекционизм хотя бы до уровня Евросоюза. Се-
годня средняя реальная ставка ввозной пошлины составляет  
10,6% – при том, что некоторые сегменты рынка защищены чрез-
мерно. 

Необходимо снизить до нуля ввозную пошлину на все това-
ры, которые мы не планируем производить в настоящий момент и 
которые не конкурируют с российскими аналогами; восстановить 
жесткую систему контроля качества импорта, усилить таможенную 
защиту отечественного производителя. При этом защита должна 
быть дополнена принуждением к прогрессу при помощи техниче-
ских стандартов, а в отдельных случаях и более прямыми мерами. 
Наш рынок пока высокомонополизирован, несовершенен и еще не 
принуждает производителей к прогрессу в автоматическом режиме. 
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Поэтому, если рынку не помочь, наша промышленность либо сгни-
ет от недостатка конкуренции, как мы видим на «АвтоВАЗе», либо 
будет уничтожена чрезмерной конкуренцией, как гражданское 
авиастроение и производство бытовой техники. Помогать надо, 
повторю, временным усилением защиты, с одной стороны, и по-
стоянным принуждением к прогрессу – с другой. Следует полно-
стью запретить импорт за государственные средства продукции, 
производимой в России. 

Ну и, разумеется, контроль за движением капиталов должен 
быть восстановлен в масштабах, не препятствующих развитию ре-
ального сектора в России. В частности, вывод из России капиталов, 
работавших на нашей территории менее года, должен облагаться 
10%-ным налогом. 

*     *     * 
Наше государство иногда производит впечатление несущест-

вующего, так как оно даже не контролирует имущество, доверен-
ное ему народом России. Все предприятия, права собственности на 
которые выведены в офшоры и не будут возвращены в Россию в 
течение полугода, будут национализированы без каких бы то ни 
было выплат и компенсаций. Необходимо выделить стратегически 
и социально значимые предприятия: в отношении первых не до-
пускать перехода под контроль иностранного капитала (пример – 
ВПК), в отношении вторых – закрытия (пример – градообра-
зующие предприятия).  

Господдержка частным предприятиям будет предоставляться 
исключительно под залог блокирующих пакетов их акций. В слу-
чае невозврата эти акции будут переходить в собственность госу-
дарства. Государственная помощь должна предоставляться пред-
приятию исключительно в обмен на добровольный отказ 
последнего от всех операций на любых спекулятивных рынках. Не-
обходимо вернуть в страну активы государства, размещенные за 
рубежом (Резервный фонд, Фонд национального благосостояния, 
часть резервов Банка России), и направить их на модернизацию и 
социальную помощь населению. Размещение активов государства 
за рубежом на условиях, исключающих их быстрый возврат, долж-
но трактоваться с точки зрения Уголовного кодекса. Хотя бы как 
«преступная халатность». 

Считаю необходимым освободить малый бизнес от чинов-
ничьего произвола: все предприятия (кроме оптовой торговли и 
финансовой сферы), не занимающиеся внешнеэкономической дея-
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тельностью, с числом занятых менее 10 человек, а в сельском хо-
зяйстве – менее 50 человек освободить от всех налогов, включая 
подоходный налог, на два года. Ввести уведомительную регистра-
цию таких предприятий в течение месяца. 

Граждане России должны получить право забирать пустую-
щие земли сельхозназначения для их возделывания (до одного гек-
тара на человека) в уведомительном порядке. После года возделы-
вания земли оформлять ее в долгосрочную аренду, после 10 лет – 
передавать в собственность. Если человек не обрабатывает занятую 
им землю или ее часть, он будет лишаться ее, и местные власти бу-
дут передавать эту землю желающим. 

Поддержка частного бизнеса в любой форме, включая про-
текционистские меры, должна сопровождаться его встречными 
обязательствами перед государством по производству определен-
ной продукции по установленным ценам. Невыполнение этих обя-
зательств должно вести к образованию задолженности соответст-
вующих предприятий перед государством в размере стоимости 
непроизведенной (или произведенной, но не того качества или це-
нового диапазона) продукции. 

 
*     *     * 

 
Одна из главных проблем нашего общества – глубокий соци-

альный раскол. Отчуждение обоюдно. Эту пропасть нужно засы-
пать, иначе мы так и останемся разделенной внутри себя и обесси-
ленной этим внутренним разладом нацией. Новый насильственный 
передел собственности – это новый хаос, новый разор, которого 
наша измученная страна может уже и не выдержать. Все должно 
быть по правилам, по законам – по справедливости. Выход из по-
ложения подсказывают нам англичане. После Тэтчер они ввели 
компенсационный налог на промышленные активы, приобретенные 
благодаря ее политике по явно заниженной цене. Современные ме-
тоды оценки бизнеса позволяют четко выявить, какие предприятия 
были приватизированы по заниженной цене и насколько эта цена 
была занижена. Все, что создано трудом предпринимателя и его 
предпринимательской удачей, например, благодаря росту цен на 
экспортируемое им сырье, должно остаться ему. Но разница между 
стоимостью имущества и ценой, которую он за него заплатил, 
должна быть возвращена обществу в лице государства с процент-
ной ставкой в размере ставки рефинансирования Банка России. 
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Впрочем, последнее является предметом дискуссии: может быть, 
если бизнес работал на внешних рынках и кредитовался там, пра-
вильнее использовать ставку LIBOR. Это вопрос для быстрого ре-
шения специалистами. Не является предметом дискуссии иное: 
изъятие соответствующих денег из бизнеса может разрушить его, 
особенно в условиях глобального экономического кризиса. Поэто-
му владелец бизнеса, успешно порезвившийся во время приватиза-
ции, может по своему желанию выплатить компенсационный налог 
не деньгами, а пакетами акций в соответствии с их рыночной це-
ной. Разумеется, должны быть приняты меры, не позволяющие 
спекулятивно завышать эти цены перед передачей акций государ-
ству, поэтому их цена может быть установлена, например, на сред-
нем уровне за два года, предшествующих их передаче государству. 

Если люди, воспользовавшиеся результатами приватизации, 
покажут, что они не являются жуликами, не хотят вести себя как 
жулики и выглядеть жуликами, – это не просто улучшит имидж 
отечественного бизнеса. Это качественно повысит солидарность, в 
том числе социальную солидарность нашего общества, не на сло-
вах, а на деле обеспечит единство российского народа.  

Понятно, что введение компенсационного налога изменит 
налоговую систему. Налоговая политика должна быть сведена бук-
вально к нескольким структурным изменениям. Прежде всего, со-
циальные взносы. Уж на что был плох Единый социальный налог, 
так создатели новой системы умудрились усугубить все его недос-
татки, похоронив немногие достоинства. Социальные взносы, оди-
наковые по своей природе, взимаются тремя разными внебюджет-
ными фондами. Это втрое увеличивает бюрократический аппарат, 
который при этом еще и не обладает необходимыми полномочия-
ми. Ведь социальные взносы – это не налоги, а социальные фон- 
ды – не налоговая служба. Поэтому ECH должен быть возвращен. 
Его главный порок – регрессивный характер взимания: чем человек 
беднее, тем больше он платит. А с учетом запретительно высокого 
уровня налогообложения – общая налоговая нагрузка на фонд оп-
латы труда превышает 35% – бедные люди и даже «средний класс» 
вынуждены уклоняться от этого налога, получая зарплаты «в кон-
вертах». Кому, кроме самых отъявленных врагов России, нужно 
превращать основную массу россиян в вынужденных преступни-
ков? Думаю, в зале таких врагов нет, – а это значит, что ничто не 
мешает нам ввести рациональную «плоскую» шкалу ЕСН на уров-
не 15%, о чем уже давно просит государство российский бизнес. 
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Это приведет к снижению налоговой нагрузки на оплату труда с 
почти 43%, до которых предполагалось ее довести с 2011 г., до 
26%. Выпадающие доходы будут с лихвой компенсированы повы-
шением собираемости ЕСН с менее чем 65 до 90%. 

Теперь о том, что кое-кто называет «главным завоеванием 
2000-х годов» – о плоской шкале подоходного налога, неведомой 
развитым странам. Эстония и Словакия, всерьез пытавшиеся ее 
ввести, отказались от нее. Маргинальность плоской шкалы вызвана 
не жадностью государств. Все дело в том, что более обеспеченный 
человек способен сильнее влиять на развитие своего общества и 
потому должен нести большую ответственность за его состояние. 
Ответственность должна проявляться в том числе и в налоговой 
сфере. У нас этого пока не наблюдается. После введения плоской 
ставки подоходного налога, как показали исследования МВФ, на-
логовые платежи выросли значительно сильнее у бедной части об-
щества (для которой налоговые ставки не снизились), чем у бога-
той части, испытавшей снижение налогового бремени. Это 
доказывает, что рост налоговых поступлений вызван не введением 
плоской шкалы подоходного налога, но общим ростом благосос-
тояния россиян, в первую очередь из-за притока в страну «нефте-
долларов». Соответственно, и прогрессивная шкала налогообложе-
ния, – если она, конечно, не выйдет за пределы здравого смысла, – 
не приведет к заметному снижению собираемости налога среди 
богатых. Я верю в их ответственность, патриотизм и инстинкт са-
мосохранения.  

В связи с этим россияне с доходом ниже двух среднероссий-
ских прожиточных минимумов освобождаются от уплаты подоход-
ного налога. С дохода от 2 до 100 прожиточных минимумов они 
платят 13%-ный подоходный налог, а с дохода свыше 100 прожи-
точных минимумов уплачивают его по ставке 20%. Люди с дохо-
дами ниже двух прожиточных минимумов должны заранее, пись-
мом с уведомлением о вручении, представить в налоговые органы 
заявление о своем положении, и тогда налог не будет с них взи-
маться. Если они ошиблись, ситуация будет исправлена, а недопла-
ченный налог им придется заплатить одномоментно, как это дела-
ется сейчас при уплате налога на имущество. Обеспеченной части 
общества по итогам года будет приходить из налоговой инспекции 
квитанция по уплате прогрессивной части налога. Личное посеще-
ние налоговой инспекции потребуется лишь при урегулировании 
споров или получении налоговых вычетов. 
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Подоходный налог должен быть прогрессивным не только 
для более полного выражения большей ответственности более 
обеспеченной части общества, но и для формирования у нее пра-
вильной, производительной мотивации. В развитых странах дейст-
вует железное правило: налог на доходы и имущество богатой час-
ти общества должен быть гарантированно выше налога на прибыль 
принадлежащих им же предприятий. Если он выше, богатому чело-
веку выгоднее вкладывать деньги в завод, развивать производство, 
а не проедать доходы, высасывая деньги из завода. До сего дня в 
России работает прямо противоположная модель; прогрессивная 
шкала подоходного налога вкупе с плоской шкалой ЕСН устраняет 
этот порок. Возможно, в перспективе следует снизить налог на 
прибыль и повысить налог на личное сверхдорогое имущество. 

Это не социализм – это то, что работает при капитализме, и 
отказываться от его опыта нелепо. Если, конечно, мы хотим жить 
не при «военном коммунизме» или не в бандитско-олигархическом 
фашизме. Многие бизнесмены негодуют по поводу НДС. Могу ска-
зать: плох тот бизнесмен, который доволен налогами. Это выглядит 
противоестественно и даже вызывает подозрения. Но проблемы 
НДС – не в самом налоге, а в формах его администрирования. Не-
которым чиновникам проще отменить НДС и заменить его на уро-
дующий экономику налог с продаж, введенный еще Горбачёвым, 
чем подготовить нормальные толковые инструкции. Мы не пойдем 
на поводу у недобросовестных бюрократов и не будем отменять 
этот налог, – в крайнем случае отменим их самих, если они не нач-
нут наконец исполнять свои обязанности и не подготовят инструк-
ции по-человечески. 

Вторая проблема – повсеместное распространение «фирм-
однодневок», которые создаются для получения возврата НДС по 
фиктивным сделкам или для его неуплаты. Но это результат не на-
лога, а мошенничеств, в которых участвует ряд высокопоставлен-
ных чиновников. У них, как и у других коррупционеров, есть один 
способ избежать длительного тюремного заключения: явка с по-
винной. А мы давайте не будем путать налогообложение с корруп-
цией: несмотря на частую схожесть, это разные явления. 

Важное, хотя и малозаметное для наблюдателя изменение – 
отвязывание налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) от 
мировых цен. Экспорт обкладывается пошлинами, зависящими от 
мировых цен, но облагать на их основе добычу нефти в самой Рос-
сии – не более чем игра на руку монополистам, завышающим цены 
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на бензин здесь при каждом удорожании нефти там. Эта корыстная 
ошибка будет исправлена. Кроме того, НДПИ будет распространен 
на добычу всех полезных ископаемых, а его ставка также будет но-
сить реальный характер для добычи всех их видов, а не только для 
нефти, как сейчас. 

И последнее: расходы на технологические инновации не бу-
дут облагаться налогом на прибыль. Предприятия получат право 
включать их в состав себестоимости в полном объеме, что называ-
ется, «по факту». Вопрос аналогичного вывода из состава налого-
облагаемой прибыли всех расходов предприятия, вне зависимости 
от их цели, подлежит обсуждению с  участием профессионалов. 
Это снизит расходы России на бухгалтерию, но нужно понять мас-
штабы связанного с этим сокращения налоговых поступлений. 

 
*     *     * 

 
Для социального благополучия общества недостаточно эко-

номической политики. Необходимы возрождение социальной сфе-
ры – здравоохранения, образования, культуры; нормализация тру-
довых отношений. 

Уничтожение системы здравоохранения, которая формиро-
валась в России около 200 лет, не сопровождалось созданием рабо-
тающей новой системы. Страховая медицина не соответствует до-
ходам россиян и потому не смогла обеспечить сохранения здоровья 
нации. Сегодня требуется в срочном порядке вернуть доступность 
для рядовых граждан квалифицированной медицинской помощи, 
восстановить систему профилактической медицины, врачебного 
контроля, социальной гигиены. 

Постыдный эксперимент с Единым государственным экзаме-
ном (ЕГЭ) с треском провалился, а утверждение о том, что ЕГЭ 
сумеет побороть коррупцию, производит впечатление наглой и 
сознательной лжи. С внедрением ЕГЭ коррупция возросла много-
кратно, а во главе этой коррупционной пирамиды встали непосред-
ственно федеральные и региональные органы управления образо-
ванием. Система среднего образования за прошедшие годы пришла 
к такому состоянию, что большинству выпускников школ нельзя 
дать высшее образование – у них нет среднего. 

Необходимо обеспечить доступность, а для бедной части 
россиян – бесплатность здравоохранения и образования. Поскольку 
обычный потребитель не в состоянии оценить качество предостав-
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ляемых ему услуг здравоохранения и образования, контроль за их 
качеством должен быть государственным. Следует ввести обяза-
тельную диспансеризацию всего населения. Работники государст-
венных предприятий здравоохранения и образования по уровню 
социальной защиты будут приравнены к госслужащим. 

Задачей государства является введение жесткого контроля 
качества всех продаваемых в России товаров (особенно продоволь-
ствия и лекарств) и оказываемых россиянам услуг по стандартам, 
действующим в Белоруссии и Евросоюзе. Из двух групп стандар-
тов мы будем применять более жесткие. Будет ликвидирован как 
категория бизнес, паразитирующий на расходах бюджета, в первую 
очередь социальных. 

Проценты по потребительским и ипотечным кредитам (с уче-
том сопутствующих платежей) в ближайшее время будут снижены 
до уровня ставки рефинансирования Банка России. В случае потери 
работы заемщику будет предоставляться 6-месячная отсрочка по 
выплате кредита и процентов, в случае резкого снижения заработ-
ной платы (в том числе из-за вынужденной смены работы) срок 
выплаты кредита будет увеличиваться в два раза с соответствую-
щим снижением выплат. Потребительское кредитование населе-
ния – лучшая защита от паники и эффективное стимулирование 
спроса. Оно будет сохранено за счёт длинных и дешевых государ-
ственных денег, предоставляемых банкам на эту цель, разумеется, 
со снижением стоимости кредитов для населения. 

Сложившаяся в нашей стране ситуация с жильём напоминает 
катастрофу. Построенные в последнее время дома, принадлежащие 
юридическим лицам, должны быть национализированы, если они 
пустуют более полугода. Владельцы получат из бюджета компен-
сацию в виде расчетной себестоимости жилья — разумеется, без 
учета взяток и монопольного завышения цен. Будут национализи-
рованы квартиры, дома и земельные участки, по состоянию на се-
годня принадлежащие физическим лицам, являющимся собствен-
никами более пяти квартир, или домов, или более 2 га земли (не 
используемых для сельхозпроизводства), начиная с шестой кварти-
ры, дома и с третьего гектара земли. Владельцы получат компенса-
цию в размере расчетной стоимости квартиры и дома или рыноч-
ной стоимости земли. Полученный жилой фонд, равно как и жильё, 
выкупленное у строительных и девелоперских компаний за долги, 
будет передан нуждающимся в улучшении жилищных условий 
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семьям с детьми и молодым специалистам в качестве социального 
жилья. 

Национализированные земли сельхозназначения будут выде-
ляться бесплатно для развития сельского хозяйства. Национализи-
рованная земля, предназначенная для жилищного строительства, 
будет выделяться нуждающимся в улучшении жилищных условий 
гражданам, обладающим средствами для жилищного строительст-
ва, бесплатно. Прокладка инфраструктуры будет осуществляться 
государством в рассрочку на 20 лет.  

В ближайшее время начнется реализация программы массо-
вого строительства малоэтажного жилья по современным дешевым 
технологиям с технической и социальной инфраструктурой. Оно 
будет предоставляться по договорам социального найма. В области 
трудовых отношений ситуация чрезвычайно остра. Для пресечения 
обмана и грабежа работников предпринимателями трудовые кол-
лективы наделяются правом избирать в руководящие органы пред-
приятия и корпорации своих представителей (для акционерных 
обществ – независимых членов Совета директоров) с правом вето 
на принятие любого решения. Все решения администрации пред-
приятий, касающиеся уровня оплаты, условий труда и статуса 
предприятия, вступают в силу только после одобрения их всеми 
профсоюзами. Зарплата руководителя не может превышать зарпла-
ту рабочего более чем в 10 раз. При этом размер премиальной час-
ти оплаты труда не должен превышать 30%. 

 
*     *     * 

 
Во внешней политике наш принцип – теплые партнерские 

отношения со всеми, кто хочет сотрудничать с нами. 
При этом мы не должны возвращаться в плен предрассудков 

и думать, что все в мире только и думают о нас. Главная проблема-
тика современности – конкуренция, с одной стороны, глобальных 
корпораций с национальными властями, а с другой – США и Китая. 
Евросоюз, Япония и некоторые другие страны смогут сдерживать 
их противостояние, направляя его на пользу г человечеству и купи-
руя его потенциально опасные обострения.  

Наша главная задача – войти и надежно закрепиться в группе 
этих «второстепенных» стран. Потому что все остальные страны не 
будут иметь никакого влияния и, соответственно, никаких выгод, 
связанных с этим влиянием. Этого не удастся сделать без решения 
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второй по значимости задачи – теснейшей хозяйственной реинте-
грации основной части постсоветского пространства. Надо пони-
мать: без Украины, Казахстана и Белоруссии Россия в экономиче-
ском плане существовать не может. Поэтому интеграция с этими 
странами для нас – абсолютный приоритет. Для нас свет сошелся 
клином на наших четырех странах.  

Остальное постсоветское пространство важно потому, что 
продолжение его хаотизации ведёт к притоку беженцев в Россию. 
Носители иной культуры, часто жертвы социальных катастроф, они 
могут разрушить этнокультурный баланс России и, в конечном 
счете, просто смыть российскую цивилизацию. Значит, чтобы су-
ществовала Россия, постсоветские страны должны развиваться 
нормально, и организовать это развитие никто, кроме нас, не толь-
ко не хочет, но и не может. Разумеется, мы должны это делать на 
взаимовыгодной основе. 

Для решения этих задач создается Министерство ближнего 
зарубежья и межнациональных отношений. Рассматривать эти 
проблемы порознь – значит препятствовать интеграционным про-
цессам не только на постсоветском пространстве, но и в самом рос-
сийском обществе. Граждане иных государств, не знающие нашего 
языка и законов, равно как и не имеющие законных источников 
существования в России, не могут находиться на нашей территории 
сверх разрешенного законом времени и не могут претендовать на 
гражданство России. Не стоит забывать, что нелегальное нахожде-
ние на территории России есть преступление, и не только поощ-
рять, но и оставлять его без должного наказания – нельзя. Нелепа и 
ситуация, когда депортирование незаконных иммигрантов осуще-
ствляется за счет бюджета, т.е. за счет законопослушных граждан 
России. С какой стати они должны платить за преступников из 
иных государств, к которым не имеют ни малейшего отношения? 
Депортируемые из России должны сами оплачивать расходы на 
свою депортацию, а при отсутствии у них денег – предварительно 
зарабатывать эти деньги. Государство же обеспечит депортируе-
мых нарушителей закона всеми возможностями для этого.  

Уровень дипломатических отношений со странами, руково-
дители которых путают демократию с русофобией либо занимают-
ся возрождением фашизма, должен быть понижен с уровня  
посольств до уровня консульств, а экономические отношения с ни-
ми – сведены к неизбежному минимуму. На сегодняшний день это 
страны Прибалтики, а также Польша. Конечно, если политика и 
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риторика руководителей этих стран станет нормальной, мы восста-
новим отношения с ними в полном объеме так же быстро, как и 
свернули. 

Что касается разговоров о предъявлении нам претензий за 
«оккупацию» и тому подобное, я приветствую такие претензии при 
условии удовлетворения встречных исков со стороны России по 
поводу колоссальных инвестиций, вложенных в развитие не только 
экономик, но и культур соответствующих стран. Не сомневаюсь, 
что это будут самые выгодные в коммерческом отношении сделки 
за всю историю России, даже без учета компенсаций за передачу 
значительных территорий Польше и Литве. В случае Литвы, кста-
ти, им была передана и их столица. 

Важно понимать, что в современном хаотизирующемся мире 
дипломатия, не подкрепленная военной силой, значит все меньше. 
В области оборонной политики необходимо выработать внятную 
военную доктрину и проводить военную реформу на ее основе, а не 
по наитию. Вооруженные силы и оборонная промышленность 
должны стать полигоном для всех антикоррупционных мероприя-
тий, – это резко повысит эффективность расходов на них. Необхо-
димо восстановить – в том числе подготовкой квалифицированных 
рабочих и инженеров – нашу способность производить военные 
самолеты, корабли и танки и насытить войска современной техни-
кой, а не «модернизированной» рухлядью 70-х годов. Ситуация с 
беспилотниками, изобретенными в Советском Союзе, а теперь за-
купаемыми у Израиля, не должна повториться. Позорно низкий 
уровень боеспособности российской армии, продемонстрирован-
ный, в частности, при спасении населения Южной Осетии от гено-
цида, требует решительных адекватных действий – и они последу-
ют. 

*     *     * 

Уважаемые коллеги, глядя в ваши всепонимающие глаза, я 
вижу в них естественный вопрос: Боже, да кто ж все это будет де-
лать? 

У меня для вас плохая новость: делать это будете прежде 
всего вы, присутствующие в этом зале. Аккуратно, добросовестно, 
в срок и не воруя. Может быть, даже с энтузиазмом. 

Потому что альтернатива для вас – не лесоповал, а исчезно-
вение. Исчезновение нашей страны как цивилизации, причем уже 
при вашей жизни, – и превращение жизней ваших детей в ад, при-
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чем тоже при вашей жизни. Невозможные, сказочные, невероят-
ные, непредставимые вещи делают не герои, не марсиане и даже не 
пресловутые «эффективные менеджеры». Это делают обычные лю-
ди, живущие в обычных домах, ходящие по обычным улицам и го-
ворящие обычные слова, – но проникшиеся сознанием абсолютной, 
категорической необходимости и объединенные им.  

Мы, народ. А в помощь нам, чтоб было меньше страхов и со-
блазнов, чтоб было легче переходить от паразитирующего управ-
ления к созидательному, будет применено несколько простых, но 
убедительных даже для скептиков технологий.  

Скажу лишь о нескольких из них. 
Первая – «электронное правительство». Заимствуя что-либо у 

развитых стран, мы обычно очень спешим и поэтому переводим 
исходные документы неточно и неполно. Так и «электронное пра-
вительство» воспринимается как способ спасения граждан от уни-
зительных и утомительных очередей в разного рода присутствен-
ных местах. Но это не главное. Главное – перевод на электронную 
основу самого процесса принятия решений, что качественно уско-
рит этот процесс. В российских фирмах, где работают соответст-
вующие системы, любое стандартное решение принимается за 
день, в случае возникновения разногласий – за два дня, а если они 
настолько глубоки, что требуют вмешательства первого лица – за 
три дня. Сравните это с нынешним российским государством, не 
способным принимать важнейшие вопросы в течение месяцев, а то 
и лет! Другая сторона электронной скорости – прозрачность. По-
скольку контролер может, не уведомляя контролируемых, полу-
чить доступ ко всем аргументам и обоснованиям, принимаемым 
ими в расчет при принятии решений, он сможет мгновенно видеть 
реальный, а не нормативный спектр интересов, реализуемых каж-
дым чиновником. Это сократит чисто технологические возможно-
сти не только коррупции, но и простого бытового идиотизма, кото-
рым славятся некоторые наши ведомства. Особенно эффективным 
такой «невидимый надзор», как ожидается, будет в судебной сис-
теме. Ведь это безумие: сталинские суды выносили более 10% оп-
равдательных приговоров, а наши – менее 1%.  

Вторая важная технология – гуманизация общества. Не пу-
тайте ее с попустительством по отношению к преступникам, кото-
рое вырождается в простое поощрение преступлений. Речь о дру-
гом: мелкие правонарушения не должны калечить жизнь граждан. 
Нельзя сажать на четыре года за кражу батона хлеба... да хоть бы и 
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бутылки водки. Нельзя держать впервые осужденных с рецидиви-
стами. Считаю необходимым изменить ситуацию, при которой 
родственники убитых, по сути дела, оплачивают содержание в 
тюрьме убийц, жертвами которых стали их близкие, а массовые 
убийцы, вроде майора Евсюкова, убеждены в сохранении своей 
жизни. 

В России будет проведен референдум по смертной казни за 
осознанное убийство без смягчающих обстоятельств и наркотор-
говлю в крупных масштабах, которая, по сути, является массовым 
убийством. Если граждане России поддержат меня, во избежание 
судебной ошибки смертные приговоры будут приводиться в ис-
полнение только через год после вынесения и только после по-
вторного рассмотрения дела Верховным судом. А чтобы это рас-
смотрение не было формальным, за ним будет надзирать комиссия, 
составленная из самых авторитетных правозащитников.  

Третья технология – демократия. Администрация президента, 
проанализировав масштабы нарушений, имевших место 11 октября 
2009 г., буквально пришла в ужас от их масштаба в ряде регионов. 
Как президент России, как гарант Конституции я подал иски в суды 
соответствующих регионов о признании выборов недействитель-
ными, о наказании виновных и о назначении новых выборов. У нас, 
конечно, независимая судебная система, но, если суды не захотят 
признавать очевидные, с моей точки зрения, нарушения, я найду на 
них управу через апелляционную инстанцию, Верховный суд, в 
конце концов, через Конституционный суд. 

Порог прохождения партий в парламенты всех уровней сни-
жен до 5%, при этом отказ члена партийного списка от депутатско-
го мандата не будет означать передачу этого мандата другому чле-
ну списка. Исключенные из партийной фракции депутаты будут 
сохранять мандат до истечения своих полномочий, однако избира-
тели получат реальное право отзыва своих депутатов, причем ото-
званный депутат не будет замещаться представителем соответст-
вующей партии. Создание самих политических партий будет 
либерализовано. Основа демократии – местное самоуправление – 
должно иметь достаточно средств, чтобы обеспечивать все повсе-
дневные, бытовые нужды человека. 

 
 

*     *     * 
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Мы потеряли более 30 лет, более жизни целого поколения на 
словоблудие и разрушительные извращения, как либеральные, так 
и дирижистские. У нас больше нет времени, чтобы его терять: мы 
легко можем потерять и саму Россию. Поэтому вперед – за работу. 
Для сотрудников органов государственного управления, начиная с 
директоров департаментов федеральных ведомств, с сегодняшнего 
дня и до выполнения программы-минимум вводится 10-часовой 
рабочий день и 50-часовая рабочая неделя. Все недовольные этим 
могут повысить эффективность государственного управления, вос-
пользовавшись сокращением штатов. Спасибо. 

«Наш современник», М., 2010, № 4, с. 148–160. 
 
 
Олег Михайленок, 
доктор политических наук 
(Институт социологии РАН) 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И  
РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ 
 
На протяжении всего новейшего периода политической ис-

тории России не иссякает исследовательский интерес к феномену 
суверенитета, его политическим, социокультурным и этнонацио-
нальным аспектам. Многомерность явлений, характеризуемых по-
нятием «суверенитет», выражается в выделении трех его видов: 
«государственный суверенитет», «народный суверенитет» и «на-
циональный суверенитет». С одной стороны, каждая разновидность 
суверенитета имеет свои специфические особенности, с другой – 
все эти разновидности находятся в тесной взаимосвязи. Анализи-
руя представления о государственном суверенитете, выработанные 
различными государственно-правовыми школами, нельзя не ви-
деть, что общий смысл и содержание государственного суверени-
тета в подавляющем большинстве случаев, с одной стороны, сво-
дится к верховенству государственной власти внутри страны по 
отношению ко всем другим, существующим в ее пределах соци-
альным властям, различным объединениям граждан, а также по 
отношению к самим гражданам, а с другой – ассоциируется с неза-
висимостью государственной власти данной страны в отношениях 
с другими суверенными государственными властями. Для полити-
ческой науки в современных условиях актуальны «комплексное 
переосмысление и переоценка понятия “суверенитет” как в связи с 
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возникновением мирового политического сообщества, так и в связи 
с уточнением пределов частных суверенитетов, принципов их со-
четания друг с другом и построения их иерархии». 

Что касается национального суверенитета, то к его особенно-
стям относятся: наличие особого субъекта, связь с определенными 
видами государственного устройства (федерация, государство с 
автономными образованиями) и коллективным правом на самооп-
ределение. Суверенитет нации выражается в неотъемлемом праве 
нации на самоопределение в одной из форм: 

1) этнокультурное самоопределение: установление феде-
ральным и региональным законодательством гарантий развития 
культуры, языков, обычаев народов и механизмов их защиты; соз-
дание национально-культурной автономии; 

2) политическое самоопределение: создание автономной ад-
министративной единицы в рамках унитарного государства или 
образование самостоятельного субъекта в рамках федеративного 
государства; присоединение к независимому государству, объеди-
нение с ним, участие в межгосударственном союзе; сецессия – вы-
ход из состава государства территориального, национально-
территориального или автономного образования; создание незави-
симого государства. 

Национальный суверенитет есть право на политическое, эко-
номическое и культурное самоопределение нации для сохранения 
своей самобытности, образа жизни, языка, культуры, для обеспече-
ния свободного развития нации. Однако политико-правовой аспект 
права народов на самоопределение затрагивает международно-
правовой принцип территориальной целостности государств. Воз-
никает вопрос: как согласовать принцип самоопределения народов 
и наций с принципом нерушимости государственных границ и тер-
риториальной целостности государств? Проблема национального 
суверенитета тесно связана с противоречием между стремлением к 
общечеловеческой интеграции и национальному обособлению, ме-
жду этнизацией общественных отношений и необходимостью ори-
ентации на общечеловеческие ценности, между соблюдением прав 
человека и незыблемостью суверенитета (государственного или 
национального). Носителями национального суверенитета высту-
пают общности, основанные на различных разновидностях само-
идентификации: территориальной, гражданской, этнической, рели-
гиозной, языковой. При этом, исходя из социальной (культурной) 
основы общности, именуемой народом или нацией, конституцион-
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но-правовые и международно-правовые формы реализации нацио-
нального суверенитета будут различными. 

Как известно, в Советском Союзе национальный принцип 
длительное время считался основным, если не единственным 
принципом построения федеративного государства. Декларация 
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, содержавшая прин-
ципиальные положения о федерации в России, провозгласила: «Со-
ветская Российская республика учреждается на основе свободного 
союза свободных наций, как федерация Советских национальных 
республик». То есть право на самоопределение и, соответственно, 
некий (пусть даже в известной мере формальный) суверенитет по-
лучили нации, ибо для создателей советского государства федера-
ция была важна исключительно как средство решения националь-
ного вопроса. Поэтому и сегодня ряд республик настаивает на 
этнической основе собственной государственности. Как правило, 
подчеркивается ведущая роль «титульного» этноса. Подобное ви-
дение является не только «заботой» о развитии этого этноса, но и, 
как правило, обоснованием завышенных претензий республик на 
обладание государственным суверенитетом – ведь, согласно этни-
ческой трактовке суверенитета, государственный статус могут 
иметь только те субъекты федерации, которые созданы по нацио-
нальному принципу.  

Очевидно, что отсутствие четкого законодательного опреде-
ления национального суверенитета в рамках федеративного госу-
дарства и правовых механизмов реализации национального сувере-
нитета народов Российской Федерации во внутренних формах 
самоопределения явно не способствует укреплению территориаль-
ной целостности страны. Как считает, например, В.Э. Багдасарян, 
угроза распада Российской Федерации содержится уже в ее законо-
дательстве. Статья 5 Конституции определяет национальные рес-
публики в составе РФ термином «государство». «Существующее 
положение федерального устройства РФ не имеет аналогов в со-
временной мировой практике. Ни в одной из существующих ныне 
стран, кроме России, национальные автономии не наделены стату-
сом государства». В.Э. Багдасарян считает рецидивом советских 
времен содержащееся в п. 3 ст. 5 Конституции положение о суве-
ренитете населяющих Российскую Федерацию народов. 

На сегодняшний день национальный суверенитет как консти-
туционно-правовой институт представляет собой систему консти-
туционно-правовых норм, закрепленных в ст. 3, 5, 66, 68, 69 и дру-
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гих статьях Конституции РФ, конституциях и уставах субъектов 
Российской Федерации, а также в федеральных законах («О нацио-
нально-культурной автономии» и др.) и законах субъектов Россий-
ской Федерации. С одной стороны, принципы российского  
федерализма являются механизмом реализации национального су-
веренитета в виде права на политическое самоопределение. В этой 
связи проявляется значение принципов федерализма как правовых 
способов урегулирования конфликтов между Центром и региона-
ми, а также между народами. С другой стороны, реализация прин-
ципов федерализма способствует формированию новых носителей 
национального суверенитета – субъектов права на самоопределе-
ние, а именно многонациональных народов республик – субъектов 
Российской Федерации. Природа современного российского феде-
рализма и политический вектор его развития во многом определя-
ются процессами реализации национального суверенитета как эт-
ническими, так и территориальными общностями, в том числе 
многонациональным российским народом.  

В настоящее время в российской политической элите сильно 
убеждение, что одним из важнейших инструментов достижения 
актуальной цели современного государственного строительства – 
уравнивания правового статуса субъектов Российской Федерации – 
является создание экономических, социальных и политических ус-
ловий для отказа от рассмотрения этнических общностей в качест-
ве субъектов реализации своего права на самоопределение в поли-
тических формах. Однако практика построения федеративных 
отношений демонстрирует наличие противоречивых и непоследо-
вательных импульсов в высших эшелонах власти. Так, в свое время 
президент Института национальной стратегии М. Ремизов, ком-
ментируя внесенный в Госдуму РФ В. Путиным проект договора о 
разграничении полномочий с Татарстаном, заявил, что одним из 
немногих системных достижений путинской эпохи было сворачи-
вание практики договорного федерализма. По его оценке, были 
созданы предпосылки для выравнивания нынешнего «дефектного» 
федерализма, с его очевидными системными противоречиями – 
между номинальным равенством и фактическим неравенством 
субъектов, между конституционной и договорной моделями и т.д. 
«К сожалению, сегодня все это перечеркивается. Особые договоры 
с Татарстаном и Чечней не просто усугубляют тяжелую этниче-
скую асимметрию нашего федерализма, но запускают новый виток 
центробежных процессов. В ситуации ослабления федерального 
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центра, спотыкающегося на проблеме “транзита власти”, сначала 
так называемые национальные республики, а затем и русские об-
ласти поведут борьбу за выравнивание своего статуса по уровню 
Чечни и Татарстана, либо, как минимум, зафиксируют коренную 
несправедливость нынешнего государственного устройства». 

В свою очередь, А. Порфирьев выражает надежду, что про-
цессы укрупнения регионов, постепенного отказа от договорного 
способа разграничения предметов ведения между федерацией и 
субъектами могут быть эффективными и не будут представлять 
угрозу для территориальной целостности и гражданского мира в 
стране при условии обеспечения реализации народами Российской 
Федерации своего национального суверенитета в формах внутрен-
него самоопределения. Сегодня в научной и политической среде 
достаточно широко распространено мнение, что развитие федера-
тивных отношений на основе перехода к равноправию субъектов 
Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными ор-
ганами государственной власти, равенства граждан вне зависимо-
сти от национальной, языковой и религиозной принад-лежности, 
признания культурного плюрализма способствует развитию граж-
данских основ в национально-территориальных образованиях, яв-
ляющихся субъектами Российской Федерации. Однако, например, 
по мнению Э. Майбороды, принцип «симметричной федерации», 
закрепленный в Конституции РФ 1993 г., не изменил уже сложив-
шееся положение во взаимоотношениях федерации и субъектов. 
Это можно объяснить тем, что основная разница в правовом поло-
жении субъектов РФ, которая диктовалась, как мы видим, принци-
пами их создания – национальным и территориальным, существо-
вала с самого начала федеративного строительства на территории 
России. Предоставление «суверенных» прав национальным образо-
ваниям шло по пути их приоритета перед правами территориаль-
ных образований.  

Позиции политиков опираются на работы специалистов, час-
то имеющих различные, вплоть до противоположных, точки  
зрения. Так, М.В. Столяров защищает точку зрения, что при феде-
ративном устройстве государства происходит четкое конституци-
онное разграничение вопросов федерального ведения, совместного 
ведения федерации и ее субъектов и исключительного ведения 
субъектов федерации. Вмешательство суверенов в сферу ведения 
друг друга не допускается и квалифицируется как неконституци-
онное. Таким образом, по мнению этого автора, при надлежащем 
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разграничении полномочий и предметов ведения в федеративном 
государстве вполне возможно мирное сосуществование двух и бо-
лее суверенитетов, т.е. суверенных государств. Концепция «сим-
метричной федерации», имеющая модернизационный характер, 
также имеет своих сторонников, выступающих с критикой этниче-
ского федерализма и отвергающих возможность существования у 
этнических общностей субъектных прав. Например, В.А. Тишков 
подверг критике законотворческую деятельность Государственной 
думы РФ, опирающуюся на доктрину коллективных прав (ратифи-
кация Государственной думой Европейской рамочной конвенции о 
правах национальных меньшинств). По мнению А. Савельева, Рос-
сия вынуждена была сохранять унитарные формы управления 
большим геополитическим пространством, имея разный по глуби-
не, но нераздельный суверенитет над различными территориями. 
По его мнению, система государственного строительства европей-
ского типа – федерация территорий с равным статусом – для Рос-
сии не годилась и не годится по историческим причинам. Чтобы 
суверенитет России был незыблем, считает он, требуется реши-
тельно покончить с федерализмом, а не пытаться его трансформи-
ровать, реформировать или трактовать в позитивных оценках. 
Г. Тульчинский вообще считает, что РФ – федерация только номи-
нальная, историческое правовое обоснование российского федера-
лизма отсутствует. По его мнению, никто еще внятно не доказал, 
что России необходим федерализм. Так же, впрочем, как никто не 
доказал и обратное. М. Афанасьев, считая, что без федерации в 
российских условиях невозможно решить проблему социального 
доверия и закрепить навыки гражданской вовлеченности, при этом 
указывает, что большая территория сама по себе вовсе не предпо-
лагает республиканского и, в частности, федеративного устройства 
национальной жизни. С точки зрения носителей традиционной «го-
сударственной» идеи, величина территории лишь усиливает нужду 
в жесткой вертикали власти для обеспечения бюрократической 
управляемости всеми частями подвластного пространства.  
Много веков человеческой истории считалось, что для больших 
стран годится только авторитарное правление. Но, указывает 
М. Афанасьев, федерация была изобретена основателями амери-
канской конституции как новый, до той поры неведомый способ 
организации республики как раз на большом политическом про-
странстве. Следовательно, великая территория России – это вызов, 
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на который могут быть даны принципиально разные политические 
ответы. 

Таким образом, в отечественной литературе по националь-
ному суверенитету представлен широкий спектр точек зрения: от 
защиты идеи «национальной государственности» как «владения» 
«титульных национальностей» до осуждения федеративного уст-
ройства как системы «этнократий». 

В заключение можно сделать вывод, что на сегодняшний мо-
мент ни в научном, ни в политико-правовом плане Российская Фе-
дерация еще не определилась с пониманием национального суве-
ренитета. В настоящее время возможны комплексное критическое 
осмысление существующей системы федеративных отношений и 
выработка системы мер по их совершенствованию. В этой связи 
особую актуальность приобретает анализ места и значения нацио-
нального суверенитета в политико-правовой природе современного 
российского федерализма. 

«Власть», М., 2010, № 3, с. 4–8. 
 
 
СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ 
 
А.Д. Ротфелд (бывший министр иностранных дел Польши, 

ныне председатель Консультативного совета по вопросам разору-
жения при Генеральном секретаре ООН) считает, что нынешняя 
международная политическая система, основанная на том, что го-
сударство является единственным субъектом международных от-
ношений, начинает меняться и клониться к упадку. Она уже более 
не способна урегулировать конфликтные ситуации. Система, воз-
никшая в результате Второй мировой войны, существует дольше, 
чем условия и обстоятельства ее породившие. С распадом двупо-
лярной системы после окончания «холодной войны» были выдви-
нуты две противоположные концепции будущего устройства мира: 
однополярного и многополярного. Первая означала гегемонию 
США, вторая – разделение мира на сферы влияния глобальных 
держав, что предполагало поиск согласия и взаимодействие между 
ними. 

Однако новая международная политическая и военная ситуа-
ция принципиально отличается от ситуации, породившей «холод-
ную войну» между Востоком и Западом. Новая реальность несрав-
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ненно более сложная, и попытки управлять миром в соответствии с 
политической философией соперничающих центров силы (много-
полярностью) не соответствуют изменениям, происходящим в со-
временном мире. Если в период «холодной войны» главной воен-
но-политической стратегией было взаимное устрашение и 
сдерживание, то в настоящее время она вытесняется политикой со-
трудничества. Будущее мира определяется тремя главными процес-
сами: глобализацией, модернизацией и демократизацией. Во мно-
гих регионах Азии, Африки и Латинской Америки эти изменения 
воспринимаются как попытки навязать западные ценности, что не-
избежно вызывает сопротивление и движение в защиту традицион-
ных ценностей и образа жизни. 

Организующим принципом глобальной системы будет рас-
тущая взаимозависимость стран мира. Все больше сфер жизни 
придется регулировать в связи с общими глобальными угрозами, с 
изменением климата и нехваткой питьевой воды. Легитимность 
нового мирового порядка будет основываться не на новых между-
народных договорах, а на политических соглашениях, на сбаланси-
ровании различных интересов. Международная жизнь станет  
определяться не столько великими стратегиями, сколько прагмати-
ческими соображениями. Основные факторы, которые повлияют на 
международную безопасность в ближайшие десятилетия, в боль-
шой степени предсказуемы: это появление новых глобальных дер-
жав; гетерогенная природа ценностей трех основных частей мира 
(государства домодерна, модерна и постмодерна) и связанный с 
этим упадок универсальных ценностей; возврат к использованию 
силы как средства улаживания конфликтов между государствами и 
попытки установления глобальными и региональными державами 
«зон привилегированных интересов»; новые угрозы, порождаемые 
популизмом, этническим национализмом и религиозным фунда-
ментализмом; возрастание роли многосторонних институтов, но 
они не смогут оправдать высокие ожидания как в создании гло-
бальной системы безопасности, так и в снижении экономических 
дисбалансов и преодолении раскола между богатым Севером и 
бедным Югом. Будущие кризисные ситуации потребуют скоорди-
нированного ответа со стороны сообщества демократических госу-
дарств, что приведет к укреплению политических и институцио-
нальных связей между Европой и США. Европейский союз будет 
служить примером для подражания в других регионах мира. Воен-
ные и экономические факторы сохранят свое значение, но увели-
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чится роль и других факторов, особенно интеллектуального и на-
учного потенциалов.  

По прогнозу Ротфелда, три тенденции будут определять ге-
терогенный характер международной политической системы:  

1.Старые и новые мировые державы будут стремиться обес-
печить доминирующую роль в процессе принятия решений и спо-
собах решения глобальных проблем. 

2. США будут во всей большей степени проводить политику 
самоограничения, особенно в регионах и делах, не приоритетных с 
точки зрения их национальных интересов. Миру придется считать-
ся с позицией и ролью США как с «необходимой державой» в ре-
шении наиболее важных проблем. Хотя в своей риторике глобаль-
ные державы будут все чаще ссылаться на «общие интересы 
международного сообщества»; на практике они продолжат руково-
дствоваться своими собственными национальными интересами, 
зачастую в ущерб интересам средних и малых стран.  

3.Число слабых и несостоявшихся государств, которые не в 
состоянии удовлетворять базовые потребности своих обществ, воз-
растет. Страны бедного Юга больше не станут мириться со своей 
нищенской судьбой и обратят свой гнев против богатого Севера. 
Это станет главным источником будущих конфликтов, особенно в 
Африке и отчасти в Азии и Латинской Америке. «Основными ося-
ми противостояния и соперничества в мировом масштабе будет 
противоборство между демократией и верховенством закона, с од-
ной стороны, и агрессивным религиозным фундаментализмом, 
особой формой теократии и автократии – с другой». 

А. Тарговски (Западный Мичиганский университет, США; 
президент Международного общества по сравнительному изуче-
нию цивилизаций) называет прогноз Ротфелда «слишком оптими-
стическим и традиционным». В свою очередь он подчеркивает, что 
на рубеже ХХI в. возникло много новых факторов, которые будут 
формировать международную политическую систему.  

1. Отсутствие пользующейся доверием универсальной идео-
логии: коммунизм дискредитирован, а либеральный капитализм 
скомпрометирован мировым экономическим кризисом 2008– 
2009 гг. Сегодня преобладают такие идеи, как глобализация, мо-
дернизация, вестернизация и конфликт цивилизаций.  

2. Бизнес играет ведущую роль в международной политиче-
ской системе, форсируя ускорение глобализации. Корпорации в 
целях увеличения прибыли придерживаются стратегии неограни-
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ченного и постоянного роста. Чтобы расширить рынки и снизить 
издержки, они переводят многие производства из развитых в раз-
вивающиеся страны, в которых растет новый средний класс.  

3. Китай и Индия проводят умную политику: они не стремят-
ся пока претендовать на гегемонистскую роль в мире, а укрепляют 
свою индустриальную базу, перехватывая у развитых стран произ-
водство (Китай) и услуги (Индия).  

4. В ближайшие десятилетия борьба за контроль над эконо-
мическими ресурсами будет главной проблемой в международной 
политической системе.  

5. Роль отдельных государств уменьшается в пользу крупных 
международных организаций. Однако последние «забюрократизи-
рованы» и не могут справиться с возникающими вызовами и круп-
ными кризисами. В то же время Давосский экономический форум, 
выражающий интересы крупных транснациональных корпораций,  
играет лидирующую роль в мире. 

6. Сетевой  мир  создает новую хорошо информированную 
элиту, которая имеет свою собственную позицию и знает, как ус-
ложнить жизнь официальным лидерам.  

7. Развитие информационных технологий упраздняет много 
рабочих мест. Этот процесс формирования «безработного мира» 
ведет к деградации людей и бедности.  

8. Отсутствие мировых лидеров, которые могут управлять 
миром в период кризисов.  

9. Увеличение числа хронических международных кризисов, 
которые не могут быть урегулированы в обозримом будущем.  

10. Рост мирового населения, ухудшение экологии и истоще-
ние стратегических природных ресурсов образуют «смертельный 
треугольник цивилизации». Симптомы этой угрозы уже ощущают-
ся сегодня, но будут более очевидны к 2050 г., когда население 
планеты достигнет 8–9 млрд. человек, на 1 млрд. больше, чем мо-
жет выдержать нынешняя экосистема. 

В наше время, утверждает Тарговски, «международная поли-
тическая система эволюционирует от национального уровня к бо-
лее крупным объединениям и, в конечном счете, к цивилизацион-
ному уровню. Ее движущие силы – истощение ресурсов и 
конфликт идей... Западная цивилизация находится в глубоком эко-
номическом и культурном кризисах. Китайская и индийская циви-
лизации извлекают выгоду из этой ситуации. Исламская цивилиза-
ция стремится победить западную цивилизацию, используя 
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экстремизм и терроризм. Православная восточная цивилизация 
(имеется в виду Россия) имеет сходные скрытые цели... Эта ситуа-
ция будет сохраняться до тех пор, пока какой-либо харизматиче-
ский лидер не возьмет судьбу мира в свои руки». 

Ч.С. Браун (Emporia State University, США; вице-президент 
Всемирного общества по международному диалогу) отмечает, что с 
окончанием «холодной войны» Запад провозгласил неолиберализм 
новой глобальной идеологией и основой новой системы междуна-
родных отношений. Идеологи неолиберализма утверждают, что 
свободный рынок является наилучшим механизмом для решения 
всех проблем человечества: экономических, социальных, полити-
ческих и даже экологических. Поэтому предлагалось повсеместно 
провести массовую приватизацию государственных и обществен-
ных ресурсов и услуг и дерегуляцию рынков. Эта идеология стала 
определять политику не только ведущих западных держав, но и 
международных экономических институтов – Всемирного банка, 
ВТО и др. В этих условиях реальная власть стала переходить от 
государства к международным корпорациям. Браун подчеркивает, 
что радикальный характер неолиберальной мысли всегда был 
идеологией элитарного меньшинства. Несмотря на утверждения 
апологетов неолиберализма, что он неизбежен и благотворен, Бра-
ун считает, что «неолиберализм несостоятелен в качестве идеоло-
гии новой системы международных отношений. В условиях эконо-
мического краха 2008 г. неолиберальные утверждения о 
приватизации и дерегуляции подвергаются серьезной критике и 
пересматриваются... Все большее число людей ставит под сомне-
ние экономическую эффективность радикально приватизированной 
и дерегулированной глобальной экономики. Кажущийся впечат-
ляющий рост богатства, питающий подъем фондовых рынков в 
1980–1990-е годы, как теперь выясняется, был основан в основном 
на финансовых манипуляциях. Мировая экономическая элита обо-
гатилась, в то время как реальные доходы остального населения 
мира, по утверждению Валлерстайна, снизились. Неолиберальная 
политика навязывается народам властными структурами, контро-
лируемыми мировой экономической элитой. Мировой порядок, 
который заменит старую систему государств-наций, будет только 
тогда новым, когда этот порядок будет создан снизу, путем между-
народного и демократического диалога. В условиях нынешних ми-
ровых реалий это означает, что международный диалог должен на-
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чаться с учетом жизненных интересов досовременных, современ-
ных и постсовременных обществ». 

Рецензию подготовил Ю.И. Комар  
«Россия и современный мир», М., 2010, № 1, с. 231–235. 

 
 
Г. Мурклинская, 
политолог 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ 
УГРОЗАМ НА ЮГЕ РОССИИ 
 
На фоне развивающегося ирано-американского конфликта, 

грозящего в любой момент перейти в военную стадию, существен-
но возрастает угроза безопасности южных рубежей России и всех 
государств региона Каспийского моря. США не скрывают своей 
заинтересованности в захвате военно-политического контроля над 
территорией от Персидского залива через Каспий и Кавказ до Чер-
ного моря и Крыма. По всему южному периметру наших границ 
мы видим болезненно пульсирующую дугу нестабильности – граж-
данские и межэтнические конфликты. Это заставляет нас еще раз 
задуматься над вопросами нашей внутренней стабильности и мо-
билизационной готовности гражданского общества к отражению 
любых видов агрессии в случае возникновения непосредственной 
угрозы вмешательства (под любым предлогом) в наши внутренние 
дела и попыток дестабилизации ситуации в наших приграничных 
районах и республиках. Наибольшую угрозу в плане создания 
предпосылок для вмешательства извне и различных видов агрессии 
от информационно-идеологических и культурно-цивилизационных 
до военных представляют ушедшая в полуподполье террористиче-
ская сеть и «пятая колонна» агентов влияния региональных и ми-
ровых исторических антагонистов России в национальных респуб-
ликах. 

Борьба с террористической угрозой внутри страны предпола-
гает создание сложной, хорошо координируемой многоуровневой 
программы и в целом системы государственного масштаба, вклю-
чающей в себя и предусматривающей динамичное и конструктив-
ное сотрудничество государственных структур и неправительст-
венных общественных организаций как части гражданского 
общества. И прежде всего здесь нужно определиться с тем, что мы 
имеем дело не с одним каким-то видом терроризма, а с очень раз-
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ными по целям и источникам финансирования, по своей глубинной 
сути явлениями. Общее между ними – только в методах достиже-
ния поставленных целей. Надо признать, что совершенно победить 
политический терроризм невозможно. Пока существует антагонизм 
в самом обществе, интересы различных групп в нем будут сталки-
ваться, и время от времени эти столкновения будут выражаться в 
форме терроризма. Поэтому надо сразу сказать, мы говорим о том 
виде политического терроризма, который порождается религиоз-
ным экстремизмом исламского толка и все более примыкающим к 
нему в плане практического приложения этническим и региональ-
ным сепаратизмом, а также о таком новом явлении нашей жизни, 
как преступления на почве ненависти. Факторы, способствующие 
усилению террористической угрозы в конкретных условиях Рос-
сии, можно разделить на несколько основных составляющих: 

1. Ускоренная модернизация в масштабе страны и региона и 
прогрессирующее отставание традиционных обществ в националь-
ных республиках. 

2. Террористический потенциал республик, находящихся в 
состоянии прогрессирующей архаизации и маргинализации, при 
несменяющемся руководстве (или элитных кланах), что при почти 
полной финансовой дотационности приводит к очень высокой кор-
румпированности всех уровней системы власти. 

Такая кланово-кастовая система власти способствует более 
быстрой стратификации – разделению общества на почти не сме-
шивающиеся социальные слои и его поляризации. Это при том,  
что большинство живущих поколений еще помнят себя равноправ-
ными членами не разделенного перегородками социального госу-
дарства – СССР. Естественно, такое насильственное изменение со-
циального статуса и жесткое, без надежды на его улучшение для 
себя или детей, ограничение возможностей не могут не вызвать 
аккумуляции огромного количества отрицательной, протестной по 
отношению к системе власти в целом, энергии. В маленьких мно-
гонациональных республиках, «закупоренных» к тому же в преде-
лах своих географических пространств распространением в цен-
тральных, более богатых и перспективных областях страны 
ксенофобии, также создаются условия для жесткой межэтнической 
и внутриэтнической конкуренции. 

При продолжающемся в республиках Северного Кавказа уг-
лублении кризисных явлений во всех сферах жизни каждое всту-
пающее в жизнь все с меньшим культурным и образовательным 
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запасом молодое поколение – это потенциально «лишние люди». 
Не лучше ситуация и в российской глубинке, выплескивающей в 
центральные районы свои поколения «лишних людей», беспризор-
ников, брошенных детей, что также является источником взаимно-
го недоверия и жесткой конкуренции «за место под солнцем» среди 
молодежи. В национальных республиках в силу дополнительных 
специфических условий эта смесь еще более взрывоопасна. Если 
прибавить к этому воздействие внешних антироссийских сил, пря-
мо заинтересованных в дестабилизации Кавказского региона и 
опирающихся на хорошо укорененную и разветвленную агентур-
ную сеть и отработанную в течение почти двухсот лет антироссий-
скую идеологию, можно говорить о том, что некоторая стабилиза-
ция, достигнутая усилиями правоохранительных органов, это 
только передышка, которую нужно использовать для разработки 
всеобъемлющих комплексных мер нейтрализации негативных фак-
торов, провоцирующих усиление террористических угроз. И даже 
при условии немедленной разработки и внедрения таких комплекс-
ных мер еще в течение долгого времени республики Юга России 
потенциально будут оставаться социальной и оперативной базой 
развития террористической сети, а в случае усиления внешнего 
вмешательства – для собственных бандформирований и иностран-
ных наемников. Предотвратить такое развитие кавказских сценари-
ев могут и должны развитие гражданских институтов, обществен-
ное мнение и осуждение ксенофобии, ненависти, агрессии – самый 
действенный элемент противодействия экстремизму. 

Одним из важнейших аспектов этой комплексной программы 
должна стать информационно-психологическая защита населения 
от направленного враждебного психологического воздействия пу-
тем упреждающей закладки информационно-психологических сте-
реотипов анализа ситуаций и информации. Важным элементом 
формирования общественной позиции и взглядов большинства на-
селения должны стать различные общественные объединения: дет-
ско-юношеские, молодежные, сельские и религиозные общины, 
этнические землячества как объединения представителей этносов, 
проживающих на иных этнических территориях. Важно задейство-
вать все элементы информационного воздействия на эти различные 
группы людей с целью ранней диагностики и предупреждения раз-
вития ксенофобии или агрессивных типов поведения у членов этих 
групп, у членов их семей или кого-то из близких. Общество долж-
но научиться решать возникающие проблемы силами обществен-
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ного воздействия на индивидов, а также выработать механизмы 
подключения, в случае необходимости, государственных структур 
для обеспечения реинтеграции в общество людей, оказавшихся в 
силу обстоятельств в сложной ситуации, подталкивающей их к экс-
тремизму. Это и социальные и психологические аспекты направ-
ленной индивидуальной работы с людьми, оказавшимися в зоне 
риска. 

В целом же государство и общество должны выработать сис-
тему взаимодействия в формировании массового сознания и воспи-
тания подрастающих поколений в духе толерантности и граждан-
ской ответственности. Цель – выработка иммунитета на уровне 
массового и личного сознания к основным видам враждебного ин-
формационного воздействия. Здесь следует выделить три различ-
ных вида психологического воздействия: 

а) на законопослушных граждан; 
б) на тех, кто находится в зоне социального риска или в силу 

этнической ментальности предрасположен к деструктивным моде-
лям поведения; 

в) воздействие на противника. 
Целью информационно-психологического воздействия на 

противника (в данном случае на тех, кто в своей антиконституци-
онной деятельности уже прошел точку невозврата в общество) 
обычно считается подавление его воли, дезориентация, постепен-
ное подведение к мнению, что всякое сопротивление законным 
властям и тем более продолжение террористической или иной ан-
тигосударственной, антиобщественной и прочей деструктивной 
деятельности бесперспективно и обречено на провал. Единствен-
ный выход – сдаться, перейти к мирной жизни. И только в качестве 
четвертого направления можно выделить военное решение про-
блемы. И здесь основой борьбы с терроризмом и другими видами 
антиконституционной деятельности в собственном государстве, 
особенно городского терроризма, может быть точечное проведение 
спецопераций. При этом главным и координирующим звеном меж-
ду всеми направлениями должна оставаться невидимая работа 
спецслужб. Именно разведывательные сообщества обладают дос-
таточным массивом информации и специалистами по проведению 
контртеррористических и информационно-психологических опера-
ций. 

В зрелом гражданском обществе все его неправительствен-
ные общественные организации, объединения, союзы настроены на 
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конструктивное и открытое сотрудничество с властями для предот-
вращения преступлений, связанных с расовой, этнической или ре-
лигиозной ненавистью, сепаратистскими или религиозно-
экстремистскими идеями. Примером прекрасно выстроенных от-
ношений между государством и гражданским обществом можно 
считать работу по предотвращению конфликтов и преступлений на 
почве ненависти в Калифорнии, в таких городах, как Сан-
Франциско и Лос-Анджелес. России же еще предстоит долгий путь 
приобретения опыта и строительства гражданского общества, спо-
собного в конструктивном взаимодействии с государством решать 
проблемы этнических, расовых и конфессональных отношений. 
Возможно на первых порах помогла бы выработка комплексной 
программы методов и основных механизмов взаимодействия обще-
ства и государства в целях обеспечения безопасного развития мно-
гоконфессональных и полиэтничных регионов страны. Цель такой 
комплексной программы – подключить к решению этих жизненно 
важных вопросов инструменты гражданского общества, используя 
свои каналы в СМИ (и другие средства и методы воздействия на 
массовое и индивидуальное сознание), проводить необходимую 
работу. Иначе попытки решения проблем чисто военными метода-
ми приведут к непредсказуемо разрушительным для страны ре-
зультатам. 

«Необходимо путем насильственных действий превратить 
политический кризис в вооруженный конфликт и вынудить власти 
трансформировать политическую ситуацию в военную, что заста-
вит массы взбунтоваться против армии и полиции... Против власти 
нужно бороться так, чтобы превратить эту власть в кошмарную 
тиранию, сделать повседневную жизнь людей невыносимой, посе-
ять в обществе хаос и панику. Тогда власти неизбежно введут во-
енное положение для наведения порядка. Но это не остановит тер-
рор, его жестокая логика неумолима. Будут продолжать рваться 
бомбы и гибнуть люди, полиция резко ужесточит методы борьбы... 
В результате население взбунтуется против армии и полиции. Ведь 
когда жизни ежедневно угрожает опасность, инстинкт самосохра-
нения и желание жить превышают доводы разума самого терпели-
вого народа». Эта рекомендация по трансформации террористиче-
ских актов в политический кризис и далее в гражданскую войну 
была предложена в начале 70-х годов прошлого века человеком, 
ставшим легендой и классиком современного терроризма благода-
ря написанной им книге по теории и практике «городской герильи» 
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(партизанской войны), Хуаном Карлосом Маригеллой. Его теоре-
тические наработки используются всеми современными террори-
стическими организациями. Если в начале века переход латино-
американских террористических организаций к городской герилье 
от партизанской деятельности в сельской местности был обуслов-
лен их поражением в борьбе с регулярными войсками и потерей 
поддержки среди местного населения, то в современном террориз-
ме, учитывающем опыт прежних террористов, наблюдается орга-
низованная цикличность. Наблюдая за развитием событий в Чечне, 
специалисты давно предсказывали начало нового цикла: полную 
или частичную смену чеченским подпольем тактики вооруженной 
борьбы. 

Каждое столетие выдвигает свои проекты объединения  
мира – мессианские идеи, которые противопоставляет «старому 
миру». В начале XXI в. получили наибольшую актуальность две, на 
первый взгляд, взаимоисключающие идеи: глобализация по-
американски и джихадизм – идея установления некоего всемирного 
исламского халифата. Однако особенность второй идеи в том, что 
реально она пока выполняет грязную работу для воплощения идеи 
глобализма. Но это не делает ее менее опасной – это как бы фа-
шизм в Германии до открытия второго фронта. Борцов за воплоще-
ние идеи джихадизма можно условно поделить на идеологов со-
временного джихада с всемирно известными именами и 
аналитические центры зарубежных спецслужб – это мозг проекта; 
международную террористическую сеть со своими базами, специа-
листами, как чисто военными, так и по ведению психологических 
войн, тактикой и стратегией, учетом конкретной этно-
региональной привязки конфликтов – это как бы тело организации; 
третьими, но не по значению, а по условному обозначению, можно 
считать тех, кто занимается финансированием и прочим матери-
альным обеспечением всей этой сложной системы. 

Можно с полным основанием предположить, что кроме все-
объемлющего глобального существуют регионально привязанные 
джихадистские проекты для всех регионов и даже небольших анк-
лавов с мусульманским населением. Активизация тех или иных 
проектов, как мы видим, зависит от политического заказа, и не все-
гда этот заказ напрямую связан с основным проектом. Активизация 
того или иного джихадистского проекта, скорее, свидетельствует о 
наличии некоего совпадения интересов США и НАТО с интереса-
ми стран-сателлитов в исламском мире. Такое совпадение интере-
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сов было какое-то время у США и афганских моджахедов – США 
не могли позволить СССР доминировать на столь важном в геопо-
литическом плане направлении: руками моджахедов США захва-
тили Афганистан и сделали его своим плацдармом в Азии. 

Одним из таких региональных проектов остается Чечня, но 
без Дагестана выбить ее из состава России не удается. С этим свя-
зана активизация дагестанского джихадистского проекта. На пути 
его осуществления стоят два основных препятствия: неприятие 
большинством населения республики и жесткая позиция офици-
альной власти. Наработанным приемом в таких случаях служит 
инициация какой-нибудь «оранжевой» или еще какой-то «револю-
ции». С принятием нового закона о выборах и частичной сменой 
кадрового состава властной элиты республики эта задача для джи-
хадистского подполья значительно усложнилась. До сих пор стра-
теги информационно-террористической войны делали основную 
ставку на привычных и прикормленных ичкерийских террористов, 
именно под их структуры и имена выделялись деньги, работали 
аналитики западных спецслужб и ангажировались СМИ. Сейчас 
количество арабских и чеченских «имен», под которые даются 
деньги, почти сошло на нет. Других «авторитетных» лидеров 
бандформирований в Чечне уже не будет (тому есть определенные 
объективные причины). Дагестанские бандгруппы до сих пор за-
нимали зависимое положение и меньше задействовались в терактах 
и боестолкновениях. Но потенциал их сохранялся еще какое-то 
время. Что сохраняло некоторое время опасность переноса на их 
плечах военных действий в Дагестан. Сегодня уже можно говорить 
о том, что эта угроза пока снята. Более того, большая часть «вер-
нувшихся» из Чечни дагестанских бандитских групп обезглавлено 
и рассеяно. Кроме того, изменилась внешнеполитическая ситуация, 
и арабские нефтяные государства более не заинтересованы в про-
должении спонсирования в Дагестане арабского геополитического 
проекта, потерпевшего сокрушительное поражение в Чечне. Оче-
видно, ситуация меняется, и дагестанский проект, судя по активи-
зации подполья, выделен курирующими спецслужбами как само-
стоятельное направление.  

В мире идет формирование единого экстремистского движения, 
составленного из разнородных фрагментов. Они представляют собой 
подпольные экстремистские и террористические группы, принадле-
жащие к разным направлениям в исламе и различные по преобла-
дающей этнической составляющей. Объединяет их следующее. 
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1. Построение всемирного исламского халифата – как общая 
декларируемая цель. 

2. Сложная многоуровневая система подчинения, позволяю-
щая западным спецслужбам и связанным с ними спецслужбам ис-
ламских государств – сателлитов Америки использовать эту гло-
бальную сеть в геополитических интересах Запада (теперь уже все 
более в интересах одной державы – США). 

3. Общие источники финансирования, методы борьбы и даже 
вооружение и подготовка в одних и тех же лагерях одними инст-
рукторами.  

В последнее время это позволяет некоторым исследователям-
политологам говорить о них как о зарезервированных, геополити-
ческих противниках, живущих до поры до времени под прикрыти-
ем кадровых диверсионно-террористических спецподразделений. 
Чеченское подполье было представлено в основном «ваххабизмом» 
в открытой вооруженной форме. Ориентирован он был на Саудов-
скуго Аравию и другие арабские страны – сателлиты США, и 
именно это делало его неизбежно отторгаемым. В Дагестане же 
при наличии достаточно значительных «ваххабитских» сил возгла-
вить сепаратизм или оппозицию они не способны в силу чужерод-
ности. Дагестанское джихадистское подполье традиционно ориен-
тировалось не на далеких арабов, а на Турцию и северокавказскую 
эмиграцию в этой стране, причем джихадизм в Дагестане это более 
сложное и фрагментированное явление, включающее в себя не 
только и не столько «ваххабитов», но и радикальных исламистов из 
числа традиционных мусульман. В силу определенных причин по-
тенциал некоторой части джихадистов задействовался больше на 
информационном фронте и выражался в открытой поддержке сепа-
ратизма во время первой чеченской войны и в скрытой завуалиро-
ванной форме сейчас (эзопов язык статей некоторой части интел-
лигенции). 

Есть основания полагать, что с уничтожением бандформиро-
ваний в Чечне именно дагестанское джихадистское подполье унас-
ледовало незасвеченную часть «ваххабитского» спецназа – теперь 
это инструкторы в молодежных группировках различного типа. 
Цель этого подполья-спецназа – жить под прикрытием на террито-
рии противника и ждать своего часа, изредка проводя теракты и 
диверсии. Общей идеологией, позволяющей вербовать молодежь в 
исламских регионах, мягко говоря, не питающих теплых чувств к 
Западу, является именно управляемый и направляемый в выгодном 
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для заказчиков русле «всемирный джихад». К сожалению, и даге-
станское, и чеченское подполье – это именно такой фрагментиро-
ванный исламский конгломерат, объединенный только идеями 
«джихада» и долларовой и идеологической подпиткой. Причем не-
которые элементы этого подполья работают под прикрытием во 
всех структурах, включая высшие эшелоны власти.  

Здесь нужно сказать еще об одной, чреватой масштабными 
последствиями, аналитической ошибке, связанной с отсутствием 
системности и недостаточным учетом динамики процессов, проис-
ходящих в исламском мире. Парадоксальным образом поражение в 
вооруженной агрессии боевиков-джихадистов из Чечни способст-
вовало в целом усилению позиций ислама на Северном Кавказе. И 
сегодня речь должна идти о том, чтобы это усиление способствова-
ло укреплению государств и преодолению конфликтов через задей-
ствование заложенного в исламе потенциала толерантности, пат-
риотизма и законопослушности. Следует учитывать, что: во-
первых, с одной стороны, произошло как бы усиление традицион-
ного духовенства, с другой, авторитет его среди молодежи и сред-
него поколения стал значительно ниже; во-вторых, у молодежи 
появилась внутренняя потребность в собственной исламской само-
идентификации, а значит, возрос интерес к изучению ислама, пре-
жде всего через Интернет и исламские вузы. 

Обращение молодежи с ее жаждой справедливости и макси-
мализмом к интернет-исламу привело к тому, что постепенно все 
большая часть мусульманской молодежи России уже фактически 
причисляет себя к всемирной исламской умме и в некотором вир-
туальном смысле уже можно говорить о наличии в их сознании как 
бы элементов двойного гражданства: российского и «халифатско-
го». Косвенно об этом свидетельствует и то, что в рядах талибов в 
Афганистане наблюдается рост количества добровольцев из му-
сульманских регионов России. Происходит рекрутирование ислам-
ской молодежи в регионы мира, где идут военные действия. Рота-
ция этих контингентов приведет к дальнейшей радикализации 
ислама в России. Подобные явления наблюдались в Саудовской 
Аравии и других арабских странах, чьи моджахеды участвовали в 
войне с советскими войсками в Афганистане. Когда участники во-
енных действий вернулись в свои страны, они принесли с собой 
абсолютную нетерпимость к инакомыслию. Вторым фактором ра-
дикализации ислама станет дальнейшее исламское просвещение 
населения мусульманских регионов, особенно если преподавание 
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ислама станет обязательной дисциплиной в общеобразовательных 
школах, чего активно добивается духовенство. 

С естественной сменой поколений в духовенстве республик 
последние отголоски так называемого «традиционного ислама» 
канут в историю, где будут должным образом интерпретированы. В 
частности, в Дагестане еще со времен чеченской войны идет актив-
ная работа по переосмыслению истории Кавказского региона с це-
лью создания некой единой идеологии. Согласно этой интерпрета-
ции истории не было ни революции, ни Отечественной войны, все 
это были лишь этапы бесконечной Кавказской войны. Эта идеоло-
гия и сегодня открыто пропагандируется в некоторых СМИ. 

Все вышесказанное создает идеальные условия для посте-
пенной подмены ментальности у всех северокавказских народов, 
перехода все большего числа молодых людей в разряд активных 
«граждан» всемирного исламского халифата. Примером начально-
го этапа локального использования эффекта «виртуального Кувей-
та» на Северном Кавказе можно считать работу сайтов вроде «Ин-
гушетия.ру», связанных с отстраненными от власти кланами, 
обладающими при этом значительным антироссийским потенциа-
лом и поддержкой внешних сил. В таком аспекте феномен «вирту-
ального Кувейта» может быть реализован практически везде. Меж-
дународное законодательство пока почти не регулирует и не 
регламентирует многие вопросы и правовые коллизии, возникаю-
щие в ходе стихийного саморазвития элементов этих сетевых 
структур. Хотя уже сегодня совершенно очевидна возможность их 
использования для прямого вмешательства во внутренние дела 
другого государства и проведения с их помощью различного рода 
сетевых операций и диверсий с целью изменения его конституци-
онного строя. 

В газете «Красная звезда» генерал-полковник А. Сафонов, 
специальный представитель Президента РФ по вопросам междуна-
родного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснацио-
нальной организованной преступностью, говорит о семи этапах 
мирового джихада, спланированного «Аль-Каидой», как полагают 
военные специалисты, в 1998 г. Первый этап называется «Пробуж-
дение». Сделать это предполагалось при помощи нанесения яркого 
мощного потрясения западного мира (2000–2002). 11 сентября вы-
полнило эту трагическую роль. Второй этап – «Встать с колен», с 
2002 по 2005–2006 гг. – предполагал втянуть Запад в агрессию про-
тив двух-трех исламских государств. Это уже происходит в Ираке 
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и Афганистане, остается возможным также начало войны с Ира-
ном. Задача последующих этапов – достижение исламской соли-
дарности и (по окончании четвертого этапа) – падение светских 
режимов, или, как их называют последователи джихада, «режимов 
исламских еретиков» в Саудовской Аравии, Египте, Иордании, Па-
кистане и еще двух-трех государствах. Халифат по этим планам 
устанавливается в 2015–2020 гг. Только это в понимании талибов и 
«Аль-Каиды» поставит победную точку в пользу исламской модели 
в столкновении цивилизаций. Автор статьи приходит к закономер-
ному выводу, что, «судя по всему, сценарий показывает достаточно 
эффективное следование этой стратегии». 

Наличие в России мусульманских регионов и анклавов с 
большим количеством молодежи, ассоциирующей себя не с рос-
сийской цивилизацией, как старшие поколения, а с некой всемир-
ной исламской уммой, а затем с исламским халифатом, создает по-
тенциальную угрозу безопасности государства. Чтобы не 
допустить такого развития событий, нужно начать работу со всеми 
элементами гражданского общества по интеграции исламской мо-
лодежи в российское общество, недопущению ее самоизоляции и 
замыканию на идеологические установки внешних сил. То, что эти 
технологии сработали в Югославии, заставляет Запад предпола-
гать, что после творческого переосмысления и соответствующей 
корректировки их можно применить и против России, в частности 
на Северном Кавказе. Но ситуация и ментальность населения на 
Северном Кавказе существенно отличаются от того, что привело к 
гибели Союзную Югославию, а теперь уже разрушает Сербию. 

Без сомнения, Северный Кавказ, особенно Дагестан, подвер-
гались и подвергаются еще массированной информационной обра-
ботке с целью изменения исторической памяти. Одним из элемен-
тов этой работы, как мы отмечали выше, является замещение 
российской и советской истории неким мифологизированным сур-
рогатом истории дагестанского имамата времен шамилевских войн 
и всемирного исламского халифата. Таким образом, в республике 
существует некий интеллектуальный полуандеграунд – «полу-» 
потому, что в настоящий момент эта позиция негласно скорее под-
держивается, чем осуждается значительной частью правящей эли-
ты. Иными словами, в информационном пространстве параллельно 
официальным существуют «история», «идеология» и «правовая 
система» некоего мифического государства – имамата. «Граждане» 
этого «имамата» – это в основном те же люди, которые ассоцииру-
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ют себя с виртуальной исламской уммой и образуют различные 
сетевые структуры, в том числе и террористического характера. 
Но, как мы отмечали выше, большая часть этой сети находится еще 
в «спящем» состоянии. 

Однако все вышесказанное отнюдь не означает, что ислам 
нужно демонизировать или превращать во вселенскую страшилку. 
Здесь скорее следует согласиться с Сергеем Маркедоновым, счи-
тающим Северный Кавказ неким фронтиром. Вопреки двуликому, 
как Янус, идеологическому застою элиты, в виртуальном простран-
стве здесь идет постоянная информационно-психологическая вой-
на, борьба за души людей. Здесь же в ходе этой информационной 
войны будут выстраданы и родятся, наконец, общие приоритеты и 
нравственные императивы нового российского мира. Значит, необ-
ходимы скорейшее создание и внедрение комплексной программы 
по выработке механизмов взаимодействия государства и граждан-
ского общества. Эта программа должна включать в себя модели и 
технологии информационной работы с населением своей страны и 
противодействия враждебным информационным технологиям. Це-
лью должна стать выработка у населения защитных «иммунных 
систем» против подобных технологий с тем, чтобы не позволить 
Западу «втемную», как говорят представители спецслужб, исполь-
зовать мусульман против России, как это было в Афганистане и 
Чечне. 

В этой борьбе ислам из разрушительного оружия в руках За-
пада должен снова превратиться в одну из идеологических скреп 
российской государственности, важный и органичный элемент 
традиционной евразийской цивилизации. Произошедшая в Даге-
стане перегруппировка элитных кланов, вместо ожидавшейся сме-
ны элит, спровоцировала ускорение скрытых процессов трансфор-
мации антироссийского подполья, во многом позволив ему 
встроиться в систему власти на более выгодных условиях. Нельзя 
также забывать о том, что на смену открытому и откровенно чуж-
дому «ваххабизму» в России идет новый «штамм вируса» экстре-
мизма, идеологически более адаптированный к ментальности севе-
рокавказских народов и позволяющий полностью мимикрировать 
до поры, встраиваясь в систему власти и общества. 

«Северный Кавказ в современной геополитике 
России», Махачкала, 2009, с. 231–243. 
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Г. Габдрахманова, 
кандидат социологических наук 
(ИИ АН Республики Татарстан) 
РОССИЙСКАЯ ИСЛАМСКАЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК  
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 
 
Вторая половина XX в. ознаменовалась наступлением эпохи 

глобализации. Один из авторитетных ее исследователей П. Бергер 
отмечает, что наряду с преобладающей тенденцией к глобальной 
культуре – американской по своему происхождению, в современ-
ном мире существует целый ряд ответных реакций на ее распро-
странение. К их числу исследователь относит альтернативную гло-
бализацию. Это явление демонстрирует, как к модернизации может 
вести не одна дорога, а несколько. Альтернативные пути глобали-
зации означают возможность существования альтернативных мо-
делей современности. П. Бергер в качестве примера приводит це-
лый ряд стран мира, которые участвуют в глобальной системе, «но 
в то же время вдохновляются обладающей собственным самосоз-
нанием исламской культурой… Сегодня во всем мусульманском 
мире ... такое видение альтернативной исламской современности 
приобретает все больший вес». 

К сожалению, за рамками исследований П. Бергера и его 
коллег осталась Россия. Тем не менее отечественные ученые анали-
зируют процессы встраивания страны в современные процессы 
глобализации, и ислама в частности. Одним из направлений явля-
ется изучение процесса становления в России исламской экономи-
ческой модели (РИЭМ). Принято считать, что спецификой такой 
модели является соответствующее вероучение, которое вменяет ей 
моральный кодекс как необходимый фактор системного баланса. 
Хотя система достаточно стандартная, поскольку известные базо-
вые законы действуют в исламской экономике точно так же, как и в 
любой другой. 

В отношении этносоциологического изучения институциона-
лизации российской исламской экономической модели можно 
сформулировать следующие вопросы: 

1. Является ли сегодня ислам в России самостоятельным со-
циально-экономическим институтом?  
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2. Как отмечалось выше, религия может определять основные 
цели деятельности человека. Можно ли говорить о влиянии ислама 
на экономические цели россиян?  

3. И наконец, в чем специфика российской исламской эконо-
мической модели? 

На современном этапе организационное оформление ислам-
ской экономической модели в России происходит в форме утвер-
ждения халяль-хозяйства. Это такая сфера современного россий-
ского ислама, в которой экономические действия агентов 
совершаются на основе предписаний вероучения. Результатами 
действий становятся получение прибыли и формирование устойчи-
вых социальных сетей, зачастую внерелигиозного и внеэтническо-
го характера. Формы халяль-хозяйства – организация паломниче-
ских поездок, индустрия одежды, парфюмерии и косметики, 
организация пищевого производства, издание исламской литерату-
ры, выпуск символьных знаков, сувенирной продукции. 

В России ежегодно растет число желающих совершить хадж. 
Разнообразны формы предоставления услуг по организации поез-
док: от эконом-класса (автобусные туры) до более респектабельных 
(авиапереезд, встреча, проживание в дорогом отеле). Развиваются 
реклама поездок в СМИ, Интернете, уличных рекламных афишах. 
Развиваются моделирование и пошив мусульманской одежды. Ряд 
модельеров, ателье, магазинов специализируются на производстве 
как повседневной, так и праздничной, свадебной одежды для жен-
щин и мужчин. Налажен выпуск специализированных журналов. 
Созданы сайты, рекламирующие халяль-одежду. В части диетиче-
ского стандарта халяльный принцип питания предполагает упот-
ребление определенных продуктов: мясо животных – говядина, ба-
ранина, курятина, – заколотых с упоминанием имени Аллаха; 
молоко – коровье, верблюжье, овечье; мед; рыба; растения: свежие 
и сушеные фрукты, орехи, злаковые и многое другое. В части тех-
нологии – это определенные принципы кормления скота, его забоя, 
приготовления изделий и блюд. 

Объектом нашего исследования выступают татары – как не-
отъемлемая часть мусульман постсоветского пространства. Халяль-
индустрия: сегодня в магазинах при мечетях и на прилавках рын-
ков, магазинов, супермаркетов представлена мясная продукция под 
маркой «Мусульманская» или «Халяль». Это мясо, птица, пельме-
ни, колбасы и т.д. Организуются специальные кафе и рестораны, 
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обеспечивается питание детей в детских учреждениях халяльными 
продуктами. 

Агентами РИЭМ выступает целый ряд субъектов. Централь-
ным агентом выступает Совет муфтиев РФ, который разработал 
«Положение о порядке организации производства, торговли, осу-
ществления контроля над производством и торговлей халяль-
продуктами, разрешенными к употреблению в пищу мусульмана-
ми». Создан орган по контролю над производством и торговлей 
халяль-продукцией. В структуре Духовного управления мусульман 
Республики Татарстан с 2005 г. функционирует Комитет стандарта 
«халяль». В Татарстане также утверждены правила производства 
продукции по нормам исламского шариата. При ДУМах организо-
ваны специальные структуры, деятельность которых связана с ор-
ганизацией паломнических поездок, выпуском литературы. 

Другими агентами РИЭМ являются непосредственные участ-
ники процесса производства и потребители. Сегодня в эту структу-
ру вовлечены не только мусульмане (хотя их большинство), но и 
представители других конфессий, а также «внерелигиозные» люди. 
Так, по материалам интервью с продавцами халяль-продуктов, сре-
ди покупателей много русских и представителей других народов, 
оценивших вкусовые и гигиенические преимущества мясных про-
дуктов. В массовое производство продуктов вовлечены представи-
тели разных народов. 

Внутри РИЭМ сформировались социальные сети. Первый 
уровень сетей включает в себя определенные социальные группы, 
взаимоотношения внутри которых строятся вокруг культуры исла-
ма. Это «женщины в платках», «настоящие» татары (потребители 
халяльных продуктов), сторонники здорового питания (продукты, 
не содержащие консервантов и красителей, безалкогольная про-
дукция). Второй – территориальный. Сегодня исламская экономи-
ческая модель объединяет не только население отдельных регио-
нов, но и целые государства, в которых проживают мусульмане. 
Происходит обмен опытом, технологиями. Все чаще в российском 
мусульманском сообществе говорят о необходимости создания 
«Института Халяль», в котором будет вестись подготовка специа-
листов для исламской экономики.  

Ведутся дискуссии о создании в России Исламского банка, 
создание которого тормозится возможностями его функционирова-
ния в поликонфессиональной среде. Другим проявлением РИЭМ 
является внедренность религиозных норм в экономическую дея-
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тельность людей. Немногочисленные социологические исследова-
ния, посвященные изучению этой проблемы среди представителей 
различных конфессий, говорят о специфике, способствующей ак-
тивности в бизнесе. А.А. Сусоколов, анализируя результаты проек-
та Marketing Index TNS Gallup Media, пришел к выводу о значи-
тельном преимуществе последователей иудаизма. Немного отстают 
от них мусульмане. Наименее выражены соответствующие уста-
новки среди православных христиан. Различия обнаружены и на 
поведенческом уровне. Занимаются бизнесом 1,4% представителей 
православия, 3,4% – ислама, 11,4% – иудаизма, 7,9, 10,4, 20,5% в 
соответствующей конфессиональной группе являются руководите-
лями предприятий или подразделений. 

Наше исследование зафиксировало особенности экономиче-
ской активности представителей ислама. Число потенциальных 
предпринимателей (допускающих возможность заняться такой дея-
тельностью) оказалось больше среди мусульман, чем среди право-
славных. Мусульмане в большей степени ориентированы на ста-
бильный доход, чем православные (50,4 и 46,8%). Они чаще 
православных ориентированы на развитие коллективной собствен-
ности, чем частной (48,8 и 33,5% среди мусульман и 41,2 против 
40,0% соответственно среди православных). Представители ислама 
больше ориентированы на развитие сельского хозяйства (44,9%), 
меньше – на промышленность (40,6%). Среди православных это 
соотношение обратное (28,8 и 52,8%). Обнаружена разница и в 
психологическом сопровождении происходящих экономических 
процессов. Православные чувствуют себя хуже мусульман. 22% 
среди них отметили ухудшение своей материальной ситуации за 
годы реформ (15,7% среди мусульман). Православные дают мень-
ше позитивных оценок жизни, среди них чаще встречаются фата-
листы (12,8% считают, что ничего не смогут изменить. Эту пози-
цию поддержали лишь 5,1% мусульман). 

В качестве резюме приведу высказывание Э. Геллнера, кото-
рый говорил о том, как национализм создает нации, изобретает 
культуры. Но в то же время культуры борются за доступное им на-
селение и политическое пространство. В современных условиях 
культуры стали осваивать экономическое пространство. Ислам в 
России стал базой альтернативы глобализации. Деятельность ис-
ламских экономических институтов, уровень религиозности насе-
ления, специфика российского ислама формируют своеобразный 
сценарий экономического развития всей России. Помимо экономи-
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ческих дивидендов, которые получает Российское государство в 
виде налоговых поступлений от действий агентов РИЭМ, эта мо-
дель интегрирует российское сообщество на основе позитивных 
духовных ценностей ислама. Важно также понять, что РИЭМ – это 
и перспективные экономические возможности России по освоению 
новых рынков сбыта продукции в исламском мире. 

«Этнос. Общество. Цивилизация: 
II Кузеевские чтения», Уфа, 2009, с. 338–341. 

 
 
Р. Мусина, 
кандидат исторических наук 
(ИИ АН Республики Татарстан) 
РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЛИ  
КОНФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ СОЗНАНИЯ:  
К ВОПРОСУ СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ 
СИТУАЦИИ У ТАТАР  
 
Одной из характерных черт развития России постсоветского 

периода является процесс так называемого «религиозного возрож-
дения». Существуют разные точки зрения по поводу этого термина. 
Но даже при всей его условности и неоднозначности очевидна воз-
растающая социальная значимость религии. Она восстанавливает 
некогда утраченные ею функции – регулятивную, коммуникатив-
ную, интегративную, мировоззренческую, компенсаторную. Все 
активнее происходит процесс политизации религии, на рубеже 
1980–1990-х годов проявившийся в использовании религии в идео-
логии национальных движений, других общественно-политических 
организаций, а позже – в государственной политике, как внутрен-
ней, так и внешней. 

Процесс «религиозного возрождения» обусловлен комплек-
сом обстоятельств, характерных для российской ситуации пере-
ходного периода. Главную роль, на наш взгляд, сыграла смена го-
сударственной идеологии, когда процесс демократизации коснулся 
права на свободу вероисповедания и таким образом сработал «эф-
фект отпущенной пружины». Важными факторами «религиозного 
возрождения» в 1990-х годах явились также политическая, социаль-
ная, экономическая нестабильность, морально-нравственное состоя-
ние общества: неуверенность в будущем, разочарованность в прежних 
идеалах, духовно-нравственная деградация. Важнейшую роль сыграл 
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также подъем этнонационального самосознания, главным компонен-
том которого является религия. Процессы религиозного и этнонацио-
нального возрождения не только совпали по времени, но в значитель-
ной степени взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Попытки различных политических сил превратить правосла-
вие в государственную религию России, пропагандируемую СМИ, 
также явились фактором, не только подпитывающим религиозные 
чувства православных, но и усиливающим в противовес этому об-
ращение других народов к своим национальным религиям. Все эти 
обстоятельства российской действительности происходят на фоне 
общемирового процесса глобализации, сопровождающегося усиле-
нием значимости традиционных (в том числе этнических и религи-
озных) ценностей, в стремлении народов к сохранению своей са-
мобытности. «Религиозное возрождение», характерное для всех 
российских народов и конфессий, наиболее активно проявилось в 
отношении ислама. Заметим, что еще в 1970–1980-е годы западные 
религиоведы определили состояние ислама как возрожденческое 
движение почти всемирного масштаба, предсказывая скорое воз-
рождение религиозных чувств у населения СССР, особенно у тех 
народов, предки которых исповедовали ислам. Ярким свидетельст-
вом процесса реисламизации является рост количества мечетей, 
мусульманских религиозных общин. Так, если в 1991 г. в России 
было зарегистрировано 870 мечетей, то в начале XXI в. их числен-
ность превысила 7 тыс. 

Среди российских мусульман, численность которых состав-
ляет сейчас по разным оценкам от 11 до 22 млн. человек, принад-
лежащих к более чем 40 этносам, а к середине XXI в., по данным 
некоторых российских демографов, будет вполне сопоставима с 
численностью русских, татары представляют собой самый крупный 
мусульманский этнос, насчитывающий, по данным переписи  
2002 г., более 5,5 млн. человек. Основная часть татар РФ (73,2 %) 
проживает в республиках и областях, входящих административно в 
Приволжской федеральный округ, составляя 13% его населения. 
Помимо Татарстана, где они составляют почти 53%, татары живут 
компактно и достаточно крупными группами в Башкортостане 
(24,1%), Удмуртии (7%), Марий Эл (6%), Мордовии (5,2%), Улья-
новской (12%), Оренбургской (7,6%), Пензенской (6%) и других 
областях. В этих регионах на 1 января 2002 г. зарегистрировано 
1755 мусульманских общин, что составляет 33,3% всех религиоз-
ных организаций ПФО. 
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Однако является ли увеличение числа мечетей, также как и 
других религиозных институтов, показателем возрождения религи-
озности населения? Каков характер процесса «реисламизации»? 
Насколько религия влияет на их идентичность? Каково понимание 
своей мусульманской идентичности у татар сегодня? Наиболее  
общей базовой характеристикой религиозной идентичности явля-
ется состояние религиозности, синтезирующее «качественно-
количественную определенность уровня, степени и характера рели-
гиозности в их единстве и устойчивом сочетании с личностным 
восприятием своей принадлежности к данному мировоззрению» . 

Основываясь на оценках и представлениях респондентов, по-
лученных в ходе этносоциологических исследований последних 
15–20 лет, попытаемся проследить динамику и характер процесса 
«религиозного возрождения» татар, проживающих в Татарстане и 
сопредельных регионах. В социологии религии уровень религиоз-
ности чаще всего оценивается уровнем религиозного сознания, оп-
ределяемого отношением к вере («Верите ли Вы в Бога? Верующий 
ли Вы человек?), и религиозного поведения, проявляющегося в ре-
лигиозной практике (выполнение религиозных предписаний, обря-
ды, праздники). Некоторые исследователи помимо идентификаци-
онной и поведенческой составляющих религиозности различают 
также эмоциональную, концептуальную и структурирующую соз-
нание составляющие. Материалы массовых опросов, проведенных 
в рамках наших исследований, подтверждают прогнозируемый ра-
нее рост религиозности. К сожалению, в разных исследованиях ис-
пользовалась различная группировка отношения к вере, однако 
тенденции явны и достаточно красноречивы. Так, в 1990 г. в Татар-
стане к верующим отнесли себя 34%, в 1994 г. – 66, а в 1997 г. ве-
рующими назвали себя 81% татар, среди которых считали себя 
скорее верующими, чем неверующими, 41%. По материалам иссле-
дования 2002 г., к верующим отнесли 83,3% (в том числе 45,7% – к 
группе скорее верующих, чем неверующих). В 2007 г. 74,9% одно-
значно отнесли себе к верующим, 10,6% – к колеблющимся, неоп-
ределившимся в вопросах религиозной веры. Достаточно высокий 
уровень религиозного сознания наблюдается и в других регионах 
традиционного расселения татар.  

Хотя мы наблюдаем явное увеличение как числа людей, при-
числяющих себя к верующим, так и проявлений религиозной веры, 
уровень религиозных практик все же ниже уровня религиозного 
сознания, которое, в свою очередь, не дотягивает до уровня кон-
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фессионального. В целом современные процессы в религиозной 
сфере неоднозначны и во многом противоречивы. Увеличение чис-
ла самоидентифицирующих себя в качестве мусульман не свиде-
тельствует о глубоких мировоззренческих сдвигах в общественном 
сознании. В строгом понимании слово «мусульманин» означает 
«принявший ислам», «исповедующий нормы ислама», тогда как в 
общественном сознании часто бытует представление, что мусуль-
мане это представители этнических групп, исторически связанных 
с исламом, которых подчас называют «этническими мусульмана-
ми» и среди которых есть как верующие, так и неверующие. Мож-
но согласиться с мнением М.Н. Губогло, определившим процесс, 
который, по его мнению, не вполне удачно именуется религиозным 
ренессансом и означающий более широкое, чем в прежние совет-
ские времена, приобщение или манифестацию приобщения к рели-
гии, неоконфессионализацией. 

Таким образом, мы можем говорить в большей степени об 
усилении конфессионального и этнонационального самосознания, 
которые в определенной мере поддерживаются и подкрепляются 
религиозной верой. 

Ислам всегда воспринимался татарами как часть своего на-
ционально-культурного наследия, как важный признак этнической 
идентификации, являясь, таким образом, фактором этнонациональ-
ной консолидации. Многочисленные этнографические наблюдения 
советского периода показывают, что такие религиозные праздники 
как Ураза-байрам, Курбан-байрам, отождествлялись татарами с на-
родными, также как религиозные обряды семейного цикла счита-
лись национальными и широко практиковались в народе. Так, ис-
следование 1989–1990 гг. показало, что обряд религиозного 
бракосочетания «никах» проводили 71,5% татар-горожан и 84,3% 
сельских татар, состоящих в браке; религиозный обряд имянарече-
ния «исем кушу» соответственно 60,3 и 77,5% из числа лиц, имею-
щих детей; обряд обрезания «суннат» – 45,7 и 66,8% опрошенных, 
имеющих сыновей. Особо отметим, что объяснялось это не са-
кральным смыслом обряда, а тем, что «это наша традиция», «так 
принято». Как отмечает А.А. Велик, «мировые религии относи-
тельно безразличны к этносу, хотя последний стремится дать каж-
дой надэтнической религии национально-особенное содержание». 
В целом можно констатировать переплетение разных форм само-
сознания – религиозного (уровень религиозной веры), конфессио-
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нального (соотнесение с определенной конфессией), этнического 
(принадлежность к определенному этносу). 

В последние годы наблюдаются новые тенденции в отноше-
нии религии. Прежнего ее восприятия как народной традиции уже 
недостаточно для современного человека, который, благодаря все 
более увеличивающемуся информационному потоку, в том числе в 
религиозной сфере, начинает понимать сложность своего соответ-
ствия внутренней духовно-нравственной сущности ислама, системе 
его социальных, экономических, мировоззренческих, вероучитель-
ных и других норм. Наблюдается некоторое дистанцирование  
компонентов триады «этничность–конфессиональность–религиоз-
ность». С начала 2000-х годов наблюдается всплеск «новой» рели-
гиозности, в меньшей степени, в сравнении с 1990-ми годами, свя-
занный с этнонациональным движением, национальными чувства-
ми Практически в это время формируется (главным образом, в 
городах) новая исламская субкультура, для которой характерны 
активная пропаганда ислама в повседневной жизни в соответствии 
с религиозными предписаниями и актуализированность социально-
нравственного облика мусульманина. Эта «новая» религиозность 
меньше связана с татарским языком, татарской культурой, этниче-
ской идентичностью.  

Некоторому дистанцированию этничности и ислама у татар 
немало способствовали снижение национально-языковой компе-
тентности в результате русификации языковой жизни общества и 
появление целой страты русскоязычных татар, а также мощные ми-
грационные потоки, нарушившие привычный национальный состав 
поволжских городов. Среди посетителей мечетей становится все 
больше выходцев из Средней Азии, Северного Кавказа. Традици-
онный татарский язык проповедей все чаше заменяется русским. В 
целом можно констатировать, что в регионах Центральной России, 
в том числе в Поволжье, несмотря на тесное переплетение этно-
конфессионального и религиозного самосознания, наблюдается 
начало процесса, когда ислам теряет свою «татарскость», а в му-
сульманской идентичности все больший вес приобретает религиоз-
ный компонент. 

«Этнос. Общество. Цивилизация:  
II Кузеевские чтения», Уфа, 2009, с. 350–353. 
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В. Черноус, 
кандидат политических наук,  
ЦИВИЛИЗАЦИОННО-КУЛЬТУРНЫЙ  
ДИАЛОГ НА КАВКАЗЕ  
 
Проблема стабильности и безопасности Кавказа и Юга Рос-

сии является одной из самых сложных и острых в Российской Фе-
дерации. Многие авторы пытаются понять и объяснить ее через 
методологический, точнее идеологический, конструкт «войны ци-
вилизаций», вброшенный в научный дискурс С. Хантингтоном. На 
этой основе строится весьма распространенный миф в западной и 
отчасти отечественной литературе о несовместимости традицион-
ной культуры кавказских народов с модернизацией и современной 
демократической системой. В доказательство конструируется мо-
дель, построенная на абсолютизации терроризма и экстремизма, за 
которыми не видна доминанта общероссийского согражданства, 
взаимного культурного прорастания народов России, определяю-
щего общероссийскую идентичность. Между тем комплексный 
подход к истории и современной социальной жизни Кавказа и Юга 
России свидетельствует о безусловном доминировании конструк-
тивных, мирных взаимоотношений народов региона над марги-
нальными сепаратистскими, экстремистскими и террористически-
ми проявлениями (ни в коей мере не преуменьшая их социальную 
опасность). 

Мы последовательно отстаиваем конструкт диалога, точнее 
полилога, цивилизаций и культур на российском Кавказе, который 
дает понимание исторических и современных процессов без их ла-
кировки, с одной стороны, и демонизации – с другой. В этом кон-
тексте Северный Кавказ с древнейших времен, уже с периода сапи-
ентации, т.е. формирования современного человека и 
расообразования, является пространством диалога цивилизаций, 
религий, этнических культур, традиций и инноваций, других ин-
ститутов социальной жизни. 

Современное состояние общества на Северном Кавказе есть 
результат многовекового социального полилога, не прекращающе-
гося и ныне, который является залогом развития народов и политий 
региона. Местные автохтонные народы (кавказская разновидность 
южноевропейской подрасы большой европейской расы – носители 
нахо-дагестанских и абхазо-адыгских праязыков северокавказской 
языковой семьи) находились в постоянном взаимодействии друг с 
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другом. С первой половины I тыс. до н.э. в этот полилог включают-
ся ираноязычные народы – скифы, затем сарматы и аланы. Они 
стали частью этнической и социокультурной истории практически 
всех современных народов региона, особенно осетин – прямых на-
следников древнейших индоевропейцев Кавказа. С середины  
I тыс. н.э. важную роль в трансформации этнокультурной и демо-
графической картины Северного Кавказа играли тюркоязычные 
кочевники – гунны, болгары, хазары, позднее печенеги и половцы. 
Их наследие прослеживается в антропологии, языках и культуре 
современных народов региона, особенно тюркоязычных – карачае-
во-балкарцев, кумыков. Период монгольского доминирования в 
Евразии (XII–XV вв.) также оставил свой след в истории региона. 

В результате на Северном Кавказе сложилось расовое много-
образие, в котором с разной степенью проявления кавказской раз-
новидности южноевропейской расы существуют антропологиче-
ские типы: переднеазиатский (абхазы, армяне), каспийский 
(азербайджанцы, курды, алыши и др.), понтийский (балкарцы, ин-
гуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины, чеченцы и др.). Кроме 
того, на Северном Кавказе представлен восточноевропейский тип 
большой европейской расы (славянские народы) и центральноази-
атский антропологический тип (калмыки, ногайцы). 

Еще более сложной, но органичной и взаимопроницаемой 
является языковая картина Северного Кавказа: северокавказская 
семья (нахо-дагестанские и абхазо-адыгские группы) синокавказ-
ской макросемьи языков; индоевропейские языки (русский и дру-
гие славянские языки, армянский, осетинский, татский, курдский и 
др.), тюркские языки (карачаево-балкарский, кумыкский, ногай-
ский), монгольский (калмыцкий). 

Результатом диалога в сакральной сфере стал феномен рели-
гиозного синкретизма, характерный для большинства автохтонных 
народов региона: разнообразные местные верования с первых ве-
ков нашей эры испытали влияние иудаизма, затем восточного хри-
стианства, с VII в. начался длительный период исламизации. Без 
учета сложнейшего взаимопроникновения этих религиозных сис-
тем невозможно понять современную религиозную ситуацию, осо-
бенности религиозного сознания народов Северного Кавказа. Со 
времен Киевской Руси, но особенно с XVI в. в этот полилог циви-
лизаций и культур включаются восточные славяне (русские). До 
конца XVIII – начала XIX в. в полилоге культур доминировал вос-
точный канал, через который на Северный Кавказ транслировался 
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опыт двух великих социокультурных систем ислама – Османской и 
Персидской империй, отразившийся на всех сферах социальной 
жизни народов региона. Кавказская горская цивилизация была не 
объектом, а субъектом данного взаимодействия. 

С присоединением Северного Кавказа к Российской империи 
(конец XVIII – 1864 г.) восточный канал был вытеснен русским, 
который начал выполнять в регионе роль транслятора модерниза-
ционных процессов. Через Россию на Северный Кавказ пришли все 
современные формы профессиональной культуры и искусства, по-
зитивное право, модель сосуществования на ограниченной терри-
тории православия, ислама и буддизма. В правовой сфере империи 
утвердился полиюридизм – распределение сфер функционирования 
российского права, шариата и обычного права. При всех неизбеж-
ных противоречиях, конфликтах к началу XX в. регион в целом 
органично интегрировался в социокультурную систему империи. 
Революции 1917 г., Гражданская война едва не разрушили целост-
ность России на ее южных рубежах, а социалистический экспери-
мент привел как к великим достижениям, так и к утрате многих 
достижений в социокультурном диалоге предыдущего периода. 
Была утрачена религиозная культура, в том числе конструктивного 
сосуществования религий без прозелитизма на исторических тер-
риториях друг друга. Был отброшен опыт сочетания различных 
систем права в государственно-правовых отношениях. Тем не ме-
нее сохранение доминантной роли русской культуры позволило, 
несмотря на советскую идеологизированность, через диалог куль-
тур добиться создания письменности у народов Северного Кавказа 
на основе кириллицы, всеобщей грамотности, создания современ-
ной структуры экономики, науки и образования. Русский язык не 
просто заменил кумыкский (тюркский) в качестве языка межна-
ционального общения, но значительно расширил пространство 
языкового диалога взаимодействия культур Северного Кавказа, 
стал каналом включения их в мировую культуру. 

Северный Кавказ превратился к 90-м годам XX в. в высоко-
развитый социокультурный регион. В конце 80-х – начале 90-х го-
дов XX в. кризис социалистической идеологии, составлявшей  
мировоззренческую основу системной целостности метанацио-
нальной общности советского народа и его культуры, привел к 
сегментации постсоветского культурного пространства, оно стано-
вится мозаичным, многосоставным, состоящим из типологически 
различных культурных систем. 
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В первое десятилетие XXI в. происходит восстановление 
диалоговых форм взаимодействия, лежащих в основе реинтеграции 
социально-политического и культурного пространства. Следствием 
этого стало ослабление конфликта этноконфессиональных иден-
тичностей и постепенное укрепление российской гражданской 
идентичности. Русская культурная традиция никогда не ставила 
своей задачей полную ассимиляцию народов России, они все со-
храняют самобытность своих традиций и культур, нравственных 
стандартов.  

Бурное религиозное возрождение как ответ на кризис ценно-
стной и моральной системы советского общества возникло и в из-
вестной степени продолжает развиваться в условиях утраченной в 
результате почти полной, монополии атеизма религиозной культу-
ры. Из-за этого конфессии в России сталкиваются с проблемой 
конфликтов, радикально трактующих некоторые религиозные дог-
мы, без учета богатейшего богословного опыта. Тем не менее во 
всех субъектах РФ на Юге православные епархии имеют толерант-
ные и конструктивные отношения с Духовными управлениями му-
сульман. Хорошо известны совместные заявления, акции, осуж-
дающие экстремизм, терроризм, разжигание межнациональных и 
межконфессиональных отношений. Без этого невозможно восста-
новление духовности и нравственности в нашем обществе. 

Императивом эффективности диалога Православия и Ислама 
в России является преодоление внутриисламских противоречий, 
что связано с радикализацией отдельных религиозных групп и ак-
тивным использованием псевдоисламской риторики экстремист-
скими и криминальными группировками. При этом нельзя забы-
вать, что реисламизация региона в 90-е годы развивалась под 
непосредственным воздействием ряда факторов: геополитического, 
внутреннего социально-экономического и идеологического. Опре-
деляющими были внутренние факторы – системный кризис, демо-
дернизация экономики, отсутствие внятной политики федерального 
центра на Кавказе, коррумпированность власти, социальная бес-
перспективность и т.д. В то же время нельзя недооценивать и 
внешний фактор. После распада СССР Северный Кавказ превра-
тился в важный пограничный регион, где проходят транспортные и 
энергетические коммуникации. О своих интересах в нем заявили  
38 государств, ведущие международные организации и трансна-
циональные компании. Известный российский исламовед 
А.В. Малашенко и другие последовательно отрицают возможность 
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диалога между религиями. Думается, что они правы, когда речь 
идет о догматике монотеистических религий. Признание другой 
религии или конфессии в собственном составе равноправным уча-
стником диалога будет означать для религиозного сознания начало 
вероотступничества. Поэтому экуменистические проекты, конст-
руирование единой мировой религии обречены лишь на частичный 
успех и не популярны. Впрочем, в длительной исторической пер-
спективе могут складываться синкретические формы религий 
(кстати, чем и является ислам у народов Северного Кавказа с ин-
тегрированными в него элементами языческих верований и христи-
анства). 

Предметом диалога, точнее полилога, в конфессиональном 
пространстве могут быть социальные вопросы. В этом случае субъ-
ектами полилога наряду с конфессиями должны выступать госу-
дарство и институты гражданского общества. Предметом полилога 
могут быть:  

– социальные доктрины конфессий (в социальных доктринах 
Православия и Ислама есть близкие, есть несовпадающие позиции 
и позиции, противоречащие либеральному пониманию прав чело-
века);  

– проблема введения курсов основ религиозных (православ-
ной, мусульманской, буддистской и др.) культур. Проблема остро и 
неоднозначно воспринимается в обществе, но она крайне важна. На 
наш взгляд, один из факторов распространения религиозного ради-
кализма и экстремизма – это низкий уровень религиозной культу-
ры. Кроме того, можно ли адекватно понять фольклор, классиче-
скую русскую культуру без знания основ православной культуры? 
Или вернуть нравственность в социальную сферу современной 
России вне религии? Поэтому не только конфессии, но и государ-
ство, и общество заинтересованы, учитывая последствия десятиле-
тий атеизма, в повышении религиозной культуры. Речь в дискусси-
ях может идти о содержании курсов, форм преподавания и т.д.; 

– противодействие этнорелигиозному терроризму и экстре-
мизму. Здесь уже накоплен значительный опыт;  

– обеспечение верующим военнослужащим возможности 
удовлетворять духовные потребности. 

Часто звучат справедливые обвинения в адрес отдельных ре-
лигиозных деятелей в лицемерии в подходе к важным духовным и 
социальным проблемам, попытках использовать их в своих узких 
интересах. Но разве в процессе взаимодействия конфессий, госу-
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дарства и общества не лицемерят чиновники или либералы, кото-
рые также не принимают российские традиционные религии, как и 
адепты последних либералов? Но это не может быть основанием 
для отказа от подобного полилога, тем более что он будет идти 
стихийно с непрогнозируемым результатом. Если же пытаться за-
гнать религии в резервации или маргинализировать их, то наиболее 
вероятным результатом будет ответный рост экстремизма на рели-
гиозной почве. 

В то же время к середине 90-х годов, когда федеральный 
центр терял реальный политический контроль над регионами, в 
субъектах Федерации укрепляются бюрократические авторитарные 
этнократические режимы, которые выступали от имени титульных 
этносов республик. Они заключили своего рода «социальный кон-
тракт» с федеральным центром. Этнократии подавили крайние 
формы этнонационализма (как «коренных народов», так и русско-
казачьего населения), загнали в подполье радикальные «исламист-
ские» движения. В то же время они опирались на ДУМ, отстаивали 
конструктивный и мирный характер традиционного ислама, под-
черкивали христианско-мусульманский характер Российского го-
сударства. Федеральный центр не вмешивался в дела этнократиче-
ских режимов, ориентируясь на поддержание функциональной 
стабильности. 

Этнократические режимы сыграли позитивную роль в  
замораживании тенденций сепаратизма, но оказались крайне неэф-
фективными в экономическом отношении, в способности к модер-
низации, подверженными системой коррупции. Социально-
экономическая бесперспективность, резкий разрыв в доходах спо-
собствовали радикализации населения, особенно молодежи. Феде-
ральная и региональная власти, ДУМ оказались не готовыми к 
идеологическому противостоянию псевдоисламистским радикалам, 
сделав основной упор на административный запрет в республиках 
деятельности «ваххабитов», что реально ограничивалось полицей-
скими методами подавления их легальных форм деятельности. В то 
же время практически во всех республиках появляются подполь-
ные общества («джамааты») экстремистов, использующих ислами-
стскую риторику и радикальную критику реально существующих 
кризисных явлений, неэффективность и коррумпированность вла-
сти. 

На рубеже XX–XXI вв. в общественном мнении и эксперт-
ных оценках доминировали два подхода: некоторая идеализация 
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традиционного ислама и демонизация «ваххабизма» как псевдоис-
ламского экстремизма. Рецидивы такого подхода происходят 
обычно в связи с крупными терактами (Беслан, Нальчик), но в це-
лом утвердился более взвешенный, дифференцированный подход, 
который не отрицает возможности появления экстремистских про-
явлений под влиянием политизации в условиях кризисных процес-
сов как среди салафитов, так и традиционалистов и даже модерни-
стов в исламе. 

Подводя итоги этому беглому обзору, следует признать, что 
исламский фактор не является доминирующим ни в обострении 
межэтнических отношений, ни в миротворческом процессе, хотя в 
последнем потенциал исламской уммы используется незначитель-
но. Исламская умма на Северном Кавказе раздроблена не только в 
границах субъектов Федерации, но и по различным течениям, та-
рикатам, вирдам (на Северо-Восточном Кавказе), что отражает 
включенность ислама в этническую идентичность местных народов 
и этнографических групп. Координационный совет ДУМ Северно-
го Кавказа не в состоянии преодолеть эту дифференцированность. 
Малоперспективными в этом отношении представляются унифи-
цирующие попытки «арабизации» местного ислама или модерни-
зации его, направленные на деконструкцию традиционных ислам-
ских институтов; последний подход в последнее время начинает 
набирать влияние. 

Таким образом, полилог конфессий, на наш взгляд, на Юге 
России необходим и возможен. Есть предметная социальная об-
ласть для этого полилога, но у него много разных и сложнострук-
турированных по интересам и ценностям субъектов. Условиями 
конструктивного (а не конфликтного) полилога должен быть отказ 
от обсуждения догматики, так как у каждой религии и конфессии 
своя логика, разные символическое и знаковое пространство и 
язык. Демократическое государство и гражданское общество, что-
бы не провоцировать конфликты, могут посредством полилога с 
конфессиями помочь найти им место в социальном пространстве. В 
Российской империи, в отличие от Запада, который пытается сей-
час убрать внешнюю атрибутику религиозности (хиджабы, кресты 
и т.д.) в надежде уменьшить поводы для межрелигиозной неприяз-
ни, есть опыт воспитания населения в духе естественного толе-
рантного восприятия религиозных символов разных народов. В  
XX в. мы утратили эти традиции, но они представляются наиболее 
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перспективными с точки зрения поддержания межрелигиозного 
мира в условиях религиозного возрождения. 

«Кавказская цивилизация: Историческое и культурное  
наследие народов Юга России», Магас, 2009, с. 140–150. 
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ЭЛИТЫ И ЭТНОКОНФЛИКТЫ  
В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
«ВЕЛИКОГО КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА» 
 
В центре Евразии находится регион, который является осе-

вым не только географически, но и культурно-исторически и поли-
тически. Евразийская геополитическая ось проходит по линии  
междуречья Волга–Урал к Каспийскому морю и уходит в Персид-
ский залив. В нем выделяются три зоны: Север (Волга), Централь-
ная (Каспий) и Южная (Персидский залив) части. Страны, находя-
щиеся на этой оси, всегда были в центре геополитического 
внимания, ибо именно им история отводила роль «великих модера-
торов» политических процессов. Государства, географически при-
вязанные к этой оси, традиционно именуются «прикаспийскими». 
Но не только они могут и должны относиться к этому региону. Мы 
вправе говорить о целой системе, исторически сложившейся и ны-
не политически функционирующей вокруг этой геополитической 
евразийской оси. Определить границы геополитического региона 
позволяет анализ ныне существующих геополитических доктрин 
ведущих стран мира. И эти политические границы несколько отли-
чаются от границ сугубо географических, что требует особого объ-
яснения. 

Каспийский регион – это обширная зона прилегающих и 
примыкающих к нему территорий, которые оказываются вовлечен-
ными в некие политико-экономические и социокульурные отноше-
ния. Непосредственно сам Каспийский регион условно можно раз-
делить на четыре зоны – «Север» (Россия и Казахстан), «Восток» 
(республики Средней и Центральной Азии), «Юг» (зона Персид-
ского залива и Ближний Восток) и «Запад» (Кавказ). Но это деле-
ние является сугубо географическим. Помимо географического нам 
надлежит рассматривать еще и геополитическую его структуру, а 
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она несколько отличается от сделанного нами выше географиче-
ского описания. 

По нашему мнению, геополитическое пространство Каспия 
не может быть ограничено теми пятью государствами, которые 
имеют непосредственный выход к этому морю. К «Каспийской пя-
терке» (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан) 
добавляется еще «Прикаспийская десятка» (Украина, Турция, Гру-
зия, Армения, Ирак, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Афгани-
стан, Пакистан) и присовокупляется мировая тройка заинтересо-
ванных государств (США, ЕС, Китай). Такое расширенное 
толкование этого геополитического пространства позволяет ком-
плексно учитывать все изменения, которые происходят здесь или 
которые оказывают влияние на него со стороны. Поэтому в струк-
туре геополитики Каспия мы должны выделить такие ее состав-
ляющие, как «каспийская ось» и «прикаспийская дуга». 

При такой постановке проблемы мы получаем целую систему 
стран, взаимоотношения которых в той или в иной степени выхо-
дят на Каспийский регион. «Каспийская пятерка» составляет так 
называемую «геополитическую ось» этого региона, а страны «При-
каспийской десятки», образующие вокруг них своеобразный полу-
месяц, являются «каспийской дугой». В мировой тройке заключа-
ются те силы, которые время от времени вмешиваются в этот 
геополитический процесс, отстаивая свои национальные интересы. 
При наличии всех этих составляющих мы вправе говорить о суще-
ствовании «великого геополитического Каспийского региона», ве-
ликого в прямом и переносном смысле этого слова, ибо это будет 
являться действительно центром или сердцевиной всего евразий-
ского континента. 

Геополитическое пространство Каспия – это сообщество го-
сударств, объединенных географическими, политическими, куль-
турными, социально-экономическими, религиозными и этнически-
ми ценностями. Геополитика Каспия – это медленно 
заполняющееся красками белое пятно. Другие геополитические 
регионы (зоны) давно уже «раскрашены», а этот только начинает 
заполняться, т.е. превращаться в полноценную палитру. Причем 
«раскрашивать» его следует не в утопически-идеологическом тоне, 
а в объективно-реалистических тонах. Современные модели геопо-
литики должны выстраиваться не на эмоциональной оценке исто-
рического прошлого, а на здоровом прагматизме сегодняшнего дня. 
На Каспии политика делается крайне медленно, чтобы не порушить 
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зыбкий мир и не вызвать цепную реакцию геополитических кон-
фликтов. Неосуществленными остаются многие идеи – закрепление 
правового статуса Каспия, создание организации каспийского эко-
номического сотрудничества, создание инновационного Каспий-
ского государственного университета и т.д. Но также остается без 
внимания и поиск ответа на постиндустриальный вызов XXI в. По-
ка это латентная угроза, но в перспективе она может стать самой 
острой проблемой международного сообщества этого региона. 

Глобализация совпала по времени с процессом индустриали-
зации, что заставляет нас видеть в этих двух процессах некую общ-
ность, некое возникающее внутреннее единство, которое будет  
сутью новой исторической эпохи. Если раньше вызов эпохи (выра-
жаясь языком А. Тойнби) требовал от элит решения преимущест-
венно силового характера, то постиндустриальный век требует от 
них максимальной мобилизации интеллектуальных способностей и 
активного использования в своей практике так называемых «высо-
ких технологий». Важно знать не только какими экономическими 
ресурсами располагают региональные политические элиты, но и 
какие они исповедуют культурные, религиозные и идеологические 
ценности. Методология исследования политической культуры – это 
тот дополнительный механизм, который позволяет проверить каче-
ство элиты, проверить ее на уровень исторического выживания. 

Культурное пространство этого региона представляет собой 
лоскутное одеяло, в котором очень много дыр и прорех. Самое 
главное, что диалог культур, на который рассчитывают многие 
противники теории «столкновения цивилизаций», находится толь-
ко в начальном этапе своего формирования и не имеет достаточно-
го авторитета и веса в мировом сообществе. Поэтому самой вос-
требованной темой должна стать тема открытого (либерального) 
образования, содружество университетских автономий (прикас-
пийский научно-культурный диалог «профессоров» и студентов). 
Более того, по нашему мнению, символом XXI в. должно стать не 
просто доступное образование, но и открытое элитное (т.е. высоко-
го качества) образование. Если не развивать этой системы в этом 
регионе, он останется сырьевым придатком мира. Продолжением 
темы политической культуры является проблема соотношения по-
литического и морального в поведении правящих элит. В повсе-
дневности политические элиты обнаруживают склонность в офи-
циальном общении к толерантности и политическому диалогу,  
но в неофициальных отношениях демонстрируют склонность к  
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конфликтности и силовому решению возникающих проблем. По-
лучается существование двух параллельных плоскостей взаимоот-
ношений – парадной (толерантная) и ненормативной (конфликт-
ная). Причем эти две крайности оказываются попеременно 
активными.  

Каспийский геополитический регион, несмотря на все миро-
вые риски, демонстрирует нам пример мирного сосуществования и 
даже диалога цивилизаций в лице российско-азиатского пограни-
чья. На сегодняшний день мы можем смело констатировать тот 
факт, что у стран, входящих в этот геополитический регион, нет 
серьезных конфликтов по отношению друг к другу. Все (или прак-
тически все) конфликты приходят сюда извне. В Каспийском ре-
гионе действует принцип веротерпимости и мирного сосущество-
вания этносов различных культурно-исторических типов. Когда на 
Западе вырабатывались принципы политкорректности и толерант-
ности, как необходимые жизненные условия сосуществования ог-
ромного сообщества людей разных национальностей и цвета кожи, 
здесь, в самом центре евразийского континента, такая терпимость 
уже существовала не одно столетие. 

Войны за «географию» Каспийского региона невозможны в 
силу бедности (скудости) его ландшафта. Но войны возможны 
здесь из-за недр Каспия. Поэтому причина конфликта в этом ре-
гионе находится не на поверхности, а в глубине. Война здесь мо-
жет пойти не по политическим картам, а по таблице Менделеева, 
тем более что признанные в прошлом центры добычи нефти (как, 
например, Саудовская Аравия) уже стоят на пороге истощения 
своих природных богатств. Об этом прекрасно осведомлены глав-
ные геополитические игроки (прежде всего – США), которые в 
2000-е годы сделали все, чтобы максимально усилить здесь свое 
военно-политическое присутствие. Для точного анализа и иденти-
фикации этноконфликта важно выявить его точную хронологию и 
установить всех ответственных лиц, имеющих к нему причаст-
ность. Время – самое лучшее лекарство в конфликте. Те, кто умеет 
брать в конфликте паузу и необходимое время ее держит, чаще все-
го и становятся победителями. Во всяком случае, они с наимень-
шими потерями выходят из этих конфликтных ситуаций, сохраняя 
при этом свое лицо, честь и достоинство.  

Конфликты, возникающие в Каспийском регионе, носят 
весьма разнообразный характер (этнические, политические, рели-
гиозные, экономические, социальные), что придает им многоуров-
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невый и многофакторный характер. К ним невозможно применить 
уже испробованные в других регионах средства решения. Каспий-
ский регион это фактически стык двух политических систем – За-
падной и Восточной. Здесь встречаются азиатский и европейский 
«политические континенты», и как в геологии, так и в политике 
между ними происходят «трения» – один континент давит на дру-
гой. Смесь европейского и азиатского как раз и придает конфлик-
там в этом регионе особый характер. Здесь совершенно иное отно-
шение и понимание демократии, свободы, традиции и инновации. 
Опыт насильственной (Ирак, Афганистан) или добровольной  
(Пакистан, Турция) демократизации приводит к неоднозначным 
результатам. Проблема взаимоотношения местных государств с 
ведущими геополитическими игроками (США, ЕС, КНР, РФ) явля-
ется важнейшей составляющей международной политики этого 
региона. От того, как они умеют находить общий язык, зависит, 
окажутся они в их стане «друзей» или «врагов». 

Со стороны России самой проблемной зоной Каспийского 
региона является его «кавказский хребет». Из всех федеральных 
округов ЮФО на сегодняшний день самый проблемный. В этом 
регионе зреет и происходит до 90% всех этнических и политиче-
ских конфликтов на территории РФ. С самого момента вхождения 
в состав Российской империи эта территория была зоной постоян-
ной социально-политической напряженности. И эта напряженность 
часто приводила к локальным войнам (как физическое состояние 
гор часто выплескивается землетрясениями, так и геополитическая 
ситуация этого региона часто грозит социально-политическими 
катаклизмами). 

Юг России в 90-е годы был той частью государства, где пра-
вящая партия и ее элита не пользовались поддержкой подавляюще-
го большинства населения. Положение несколько изменилось в  
2000-е годы. Однако следует признать, что большой вес в под-
держке партии власти играет не столько свободное волеизъявление 
проживающего здесь населения, сколько пресловутый администра-
тивный ресурс. Федеральная элита покупает у региональной элиты 
ее лояльное отношение к Центру и к России в целом. «Откупная 
политика» порочна как с точки зрения морали, так и с точки зрения 
действующего законодательства, ибо не решает проблему, а заго-
няет ее вглубь, усиливая и одновременно маскируя сепаратистские 
настроения и коррупцию среди местного населения и органов вла-
сти. 
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Политические элиты как Северного, так и Южного Кавказа 
поражены одним общим недугом –  этнократией и клановостью. 
«Законы гор» здесь все еще сильнее законов гражданского общест-
ва и государства. Поэтому это зона особо повышенной коррупции 
и этнополитической конфликтности. И выразителями этих явлений, 
а также и активными их участниками являются как раз националь-
ные политические элиты. В республиках Северного Кавказа проис-
ходит постепенное сращивание государственных структур с кри-
минальными элементами. Здесь даже пытаются найти некое 
«идеологическое» обоснование и оправдание практики привлече-
ния в силовые структуры лиц, ранее участвовавших на стороне 
вооруженных бандитских формированиях. Последнее указывает на 
то, что у этнократических элит не хватает внутренних ресурсов для 
того, чтобы самостоятельно решать стоящие перед ними проблемы, 
и они вынуждены обращаться за помощью не к федеральному  
центру, а к своим «вчерашним врагам», для того чтобы сплотиться 
исключительно на базе своего этноса. При этом не исключен  
конфликт интересов между этими этническими политическими 
элитами, ибо между ними уже вырисовывается конкуренция за то, 
чтобы лучше выглядеть в глазах федерального центра. Последнее 
им необходимо для того, чтобы получать необходимое для безбед-
ного существования финансирование. Ни для кого в современной 
России не секрет, что эти субъекты Федерации являются дотацион-
ными и никогда не будут (в ближайшем обозримом будущем) эко-
номически самодостаточными. В этом плане для России они явная 
экономическая обуза. Но чашу весов перевешивают не экономиче-
ские соображения, а геостратегические. Успешно действует поли-
тика – «федеральные деньги в обман на лояльность федеральному 
центру». Пока эта тактика себя оправдывает. Но она не может бес-
конечно использоваться и превращаться в стратегию. Такое поло-
жение дел носит исключительно временный характер.  

Геополитика правящих в Каспийском регионе политических 
элит представляет собой сумбур и следование в фарватере чужих 
внешнеполитических стратегий. Когда кто-то из них (как, напри-
мер, Иран) пытается вырваться из жестких рамок мировых геопо-
литических игроков, они попадают в разряд «стран-изгоев», хотя 
вся их вина заключается в том, что они пытались найти свою гео-
политическую идентичность. Нестабильность в Великом Каспий-
ском геополитическом регионе непременно сказывается и на поли-
тическом климате ЮФО. Страны каспийской дуги постоянно 
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оказывают свое давление на каспийскую ось, стараясь установить 
свой (пускай и локальный в пространстве и по времени) контроль 
или влияние. И здесь уже речь может идти не столько о соперниче-
стве и борьбе политических систем и экономик, сколько о характе-
ре борьбы самих элит и о самом их качестве. 

Положение усугубляется тем, что у власти ныне находятся 
политические элиты переходного периода. Диагноз современных 
политических элит крайне неутешителен. Все они представляют 
собой образцы элит индустриального века, плохо представляющие 
себе, что им несет век постиндустриальный и чем конкретно они 
будут в нем заниматься. От качества политических элит зависит и 
само качество управляемого ими государства. А нынешнее время 
требует революционной смены качества элит, поскольку указывает 
на то, что мы живем в переходную эпоху, когда развитой индуст-
риализм трансформируется в ранний постиндустриализм. В России 
всегда был популярен лозунг модернизации страны. До призыва 
инновационного развития дело по времени просто не доходило. 
Это формировало у элиты комплекс постоянного отставания, ком-
плекс неполноценности, выражавшийся в знаменитом советском 
лозунге – «Догнать и обогнать!» В России всегда что-то модерни-
зируют, всегда что-то реформируют. Но модернизация сама по себе 
несет факт признания нашего отставания, в то время как ориента-
ция на инновации – факт стремления быть наравне с лидерами. 

Современные элиты служат не стране и не народу, а исклю-
чительно своим личным целям, в крайнем случае – корпоративным 
интересам. Их эгоизм не самая лучшая основа для продуктивного 
развития в условиях постиндустриального мира XXI столетия. Вы-
сокий уровень коррупции – дань политической моде XX в. Но эта 
мода в наступившем столетии может сыграть с ними злую шутку. 
Элиты должны будут адаптироваться к новейшим условиям  
постиндустриализма, а с таким багажом, как коррупция, справиться 
с этой задачей им будет не под силу. Устаревший тип политиче-
ской элиты может в будущем стать главной угрозой национальной 
безопасности России. Устаревший – значит, не соответствующий 
нормам и требованиям постиндустриального века. А это практиче-
ски все современные политические технологи, доставшиеся  
XXI веку в качестве наследия от века XX. Критики видят в правящей 
элите массу недостатков, от нравственного упадка до социально-
экономической безответственности. «Не устраивает качество нашей 
“элиты”, мечтающей лишь о том, чтобы “купить домик в анг-
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лийской деревне”... Не устраивают искусственный парламентаризм 
и искусственные партии. Не устраивает спевка власти с олигарха-
ми, которые “равно удалились” лишь на словах... Но нам очень 
важно задуматься о том, какая Россия нужна нам самим – россия-
нам? Что нужно поменять в устройстве и механизмах нашей вла-
сти, в ее отношении к народу, чтобы Россия стала привлекатель-
ной, прежде всего для нас самих?». 

Современные политические элиты оказались в весьма  
затруднительном культурно-цивилизационном положении: с одной 
стороны, идет стремительная смена индустриальных ценностей 
ценностями постиндустриального века, с другой – столь же  
стремительно давят глобализм и высокие научные технологии. Ин-
новации начала XXI столетия все больше диссонируют с традици-
онными представлениями XX в. Поэтому и главным вызовом  
настоящего времени становится вызов постиндустриализма, и от-
вета на него у современных элит все еще нет. Особенно это заметно 
на региональном уровне. Региональные элиты живут исключитель-
но днем сегодняшним и решают сугубо тактические задачи, кото-
рые подчас заслоняют собой их стратегическое видение. Каспий-
ский регион представляет собой смесь индустриальных и 
доиндустриальных обществ, которые имеют весьма смутное пони-
мание постиндустриальных идей XXI столетия. Скорее всего, 
XX в. здесь и не заканчивался, а в некоторых странах он еще даже 
и не начинался. Индустриализм стран этого региона держится пре-
имущественно на сырьевой промышленности. Нефтегазовая игла 
является главным символом политической культуры этих стран и 
главным их проклятием. Каспийский регион с примыкающей к не-
му зоной Персидского залива (а это южное подбрюшье этой цен-
тральной евразийской оси) стал в XX в. сырьевым сверхполюсом 
мировой политики. Что будет с экономикой и политикой этих 
стран, когда постиндустриальный мир перейдет на альтернативные 
источники энергии? По мнению Я.А. Пляйса – качественное пере-
осмысление всех сфер общественной и политической деятельности, 
в том числе и новое геополитическое переустройство мира. 

Выйти из этого кризиса помогут постиндустриальные высо-
кие научные технологии. Именно они должны привести в соответ-
ствие то, что ныне вошло в противоречие с общей логикой разви-
тия мира. При этом человечество должно учитывать, что его 
развитие в XXI в. будет исходить из теоретического научного тре-
угольника – постиндустриализм (ПИ), теории глобализации (ТГ) и 
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развитие нанотехнологий (НТ). Если политическая наука не сможет 
своевременно отреагировать на эти качественные изменения, то 
нанотехнологии сами без ее ведома (согласия и участия) изменят 
политику до неузнаваемости, в соответствии со своими принципа-
ми и ценностями. А это значит, что придется пересмотреть не  
просто большую часть современной политической теории, но и 
внести существенные поправки и в саму политическую практику.  
С последним, однако, политическая наука не торопится, хотя вре-
мени на раскачку у нее практически не осталось. Вторжение нано-
технологий в общественную и частную жизнь граждан и политиков 
будет напрямую зависеть от качества экономического состояния 
конкретного государства. Но это вторжение может оказаться столь 
стремительным, что у правящих элит просто не будет времени для 
культурно-исторической адаптации к этим новым условиям. Рос-
сийские политические элиты уже начали постепенно понимать это. 
Во всяком случае, в их политической риторике уже появились тре-
вожные нотки относительно недостаточной модернизации страны и 
необходимости развития именно инновационной экономики. Но то, 
как это предлагается делать властями, вызывает эйфорию среди 
сторонников власти и недоумение среди независимых экспертов. 
Российскому обществу еще предстоит разобраться и дать оценку 
текущим инициативам власти, главное чтобы они работали на 
«мельницу» общероссийских интересов, а не на узкокорпоратив-
ные. Россия, несомненно, должна двигаться вперед. Но как? Ответ 
на этот вопрос должны дать не только политики, но и сама полити-
ческая наука. 

«Каспийский регион: Политика, экономика, культура», 
Астрахань, 2009 г., № 3, с. 17–22. 

 
 
Н. Краснобаева,  
политолог 
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ  
В ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В современном обществе религия представляет собой нема-

ловажную часть жизни, влияние которой нельзя не учитывать. Рес-
публика Казахстан – многоконфессиональное государство, что 
обусловлено полиэтническим составом государства. После обрете-
ния независимости обращение населения к религиозным ценностям 
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стало одним из аспектов общего возрождения культуры. Появились 
тенденции возрождения веры, восстановления статуса дискрими-
нированных религиозных организаций и групп; при этом перепле-
тение межэтнических противоречий с межрелигиозными, миграци-
онные процессы, распространение новых для казахстанского 
конфессионального пространства религиозных движений усложни-
ли общественную ситуацию. 

Все эти процессы имеют и региональную специфику, кото-
рую нельзя не учитывать при выработке сбалансированной, научно 
обоснованной и адаптированной к условиям конкретных регионов 
государственной политики в области религии. Особое место среди 
регионов Казахстана занимает Восточно-Казахстанская область 
(ВКО). Являясь пограничной, она характеризуется этническим и 
религиозным многообразием. В области живут представители бо-
лее 100 национальностей. Важным компонентом культуры любого 
этноса является принадлежность к соответствующей религиозной 
конфессии. По данным, предоставленным Советом по связям с ре-
лигиозными объединениями, по состоянию на январь 2007 г. на 
территории ВКО было зарегистрировано 257 религиозных объеди-
нений, представляющих 20 конфессий. Ведущей конфессией в ре-
гионе является ислам – суннизм ханафитского толка, характери-
зующийся терпимостью к инакомыслию. Ислам исповедуется 
казахами, уйгурами, узбеками и верующими ряда других нацио-
нальностей. На территории области насчитывается 65 исламских 
религиозных объединений. Наибольшее количество таких объеди-
нений зарегистрировано в Семипалатинске. 

Православие в Восточном Казахстане является вторым по 
степени распространенности и численности верующих (после ис-
лама) религиозным направлением. Более 60% славянского населе-
ния исповедуют идеи Русской православной церкви. На территории 
области насчитывается 30 православных приходов и четыре старо-
обрядческие церкви. Последние десятилетия отмечены своего рода 
«религиозным бумом»: наряду с усилением позиций существовав-
ших религиозных организаций мы наблюдаем появление новых. 
Так, активизировали свою деятельность протестантские конфессии 
(61 объединение); Евангельские христиане баптисты (28), Свидете-
ли Иеговы (10), Адвентисты Седьмого Дня (5), Церковь «Благо-
дать» (4); нетрадиционные протестантские церкви (29) – Церковь 
полного Евангелия (21), «Новая жизнь» (5), «Миссия Агапе» (3); 
нетрадиционные религиозные культы (8) – «Вера Бахаи» (2), «Соз-
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нание Кришны» (2), Церковь сайентологии (1), «Ахмадийский жа-
магат». 

Задача настоящего исследования – дать общий анализ сло-
жившейся религиозной ситуации, определить роль конфессиональ-
ного фактора в этнополитическом развитии Восточного Казахста-
на. В результате проведенного анализа материалов выяснилось 
следующее: как показали исследования, около 71% восточноказах-
станцев считают себя людьми верующими. Из них – 53,1% опро-
шенных считают себя мусульманами, 24,8 – православными ве-
рующими, 2,7 – католиками, 0,5 – буддистами, 18,6% – атеистами. 
По этнической принадлежности респонденты распределились сле-
дующим образом: 58% – казахи, 35 – русские, 7% – представители 
других национальностей. Интересен тот факт, что среди молодежи 
зафиксирован самый высокий показатель верующих людей – 65%. 
Неверующими людьми считают себя 24,7% опрошенных. Чтобы 
выявить влияние религиозной принадлежности на социально-
политические взгляды респондентов, был сформирован блок  
вопросов, в частности о влиянии религиозных объединений на  
межэтнические отношения в различных сферах общественной жиз-
ни. Среди опрошенных преобладают те, кто считает, что религиоз-
ные объединения существенно не влияют на условия жизни людей. 
Те, кто уверен в положительном воздействии конфессий на межэт-
нические отношения, подчеркивают прежде всего их бытовые ас-
пекты – общение в семье и кругу друзей. Немногие (от 4,5 до 12,4% 
опрошенных применительно к разным сферам общественной жиз-
ни) считают, что данные организации оказывают отрицательное 
влияние. 

Показателен тот факт, что, желая подчеркнуть позитивную 
роль религии, респонденты приводили примеры, связанные с исла-
мом и христианством, а отрицательное влияние религиозных орга-
низаций они связывают прежде всего с деятельностью новых рели-
гиозных объединений. Для качественной оценки мнения 
респондентов о религии были предложены вопросы, выявляющие 
позицию религии в шкале ценностей человека. Так, значимыми для 
жителей области стали их национальная принадлежность (46%) и 
гражданство (40%). А религиозная принадлежность занимает  
последнюю позицию. При этом следует отметить, что чаще всего в 
общественном сознании происходит отождествление национальной 
принадлежности и религиозного вероисповедания (мусульманин – 
казах, христианин – русский и т.п.). Характеризуя отношение к лю-
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дям другой веры, можно отметить, что в целом респонденты тер-
пимо относятся к людям, ведущим религиозный образ жизни (око-
ло 60%). Но 2% опрошенных воспринимают верующих людей от-
рицательно. Жить в обществе с людьми другой веры для 70% 
респондентов полностью приемлемо. Только 4% респондентов 
признали, что это их абсолютно не устраивает. Около 20% жителей 
области затруднились ответить на поставленный вопрос, что вызы-
вает тревогу. Пятая часть населения области не может выразить 
своего отношения к окружающей их действительности, их  
настроения и действия на данный момент практически непредска-
зуемы. В целом опрошенные (80,5 и 80,9% соответственно) демон-
стрируют толерантное отношение и к лицам иной веры, и к лицам 
другой национальности. В зависимости от обстоятельств 12,3 и 
12% респондентов могут проявлять агрессивность и нетерпимость 
к представителям иной национальности и лицам другой веры. 

Отделение религии от государства – важнейший принцип, 
получивший признание во многих странах и закрепление в их  
конституциях. Данный режим обусловлен чаще всего стремлением 
лишить религию монополии в выполнении идеологической функ-
ции, поскольку религия обладает мощным потенциалом воздейст-
вия на сознание людей. Более половины опрошенных (51,9%) же-
лали бы видеть Казахстан светским государством. Менее 2% 
респондентов предпочли увидеть Казахстан в недалеком будущем 
исламским государством. При этом затруднились определить свою 
позицию 28,5%, что составляет почти треть из общего числа опро-
шенных. Единодушную позицию в выборе Казахстана как светско-
го государства приняли как верующие, так и атеисты, причем  
возраст никак не сказался на выборе будущего страны. Националь-
ность не повлияла на варианты ответов. 

Оценивая политическую и религиозную ситуацию в Восточ-
но-Казахстанской области (ВКО) как стабильную, можно отметить, 
что на вопрос: «Сталкивались ли вы с конфликтами на религиозной 
почве в этом году?» – только 2,6% ответили утвердительно. Более 
половины респондентов (64,6%) не могут назвать ни одного подоб-
ного случая. Однако было выявлено большое количество затруд-
нившихся (15%) и отказавшихся отвечать на этот вопрос (18,1%). 
Отмечая возможные причины ухудшения отношений между пред-
ставителями различных религиозных убеждений, жители ВКО на-
звали обострение межнациональных отношений. Вторую позицию 
занимает ухудшение материально-экономических условий. Нема-
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ловажное значение респонденты придают и возросшей активности 
экстремистских групп. При этом отметим, что 23,2% опрошенных 
не смогли ответить на данный вопрос. 

На сегодня в центре внимания жителей области и СМИ такие 
важные проблемы, как межрелигиозные конфликты и религиозный 
экстремизм. Ни одна из религий не застрахована от фанатизма ее 
приверженцев, от использования ее в политических целях. По 
оценке многих экспертов, занимающихся данной проблематикой, 
первопричиной активизации деятельности экстремистских органи-
заций являются социально-экономические проблемы. С подобными 
выводами трудно не согласиться, поскольку социально-экономиче- 
ские проблемы действительно провоцируют рост радикальных  
настроений в обществе. Результаты исследования это подтвержда-
ют, при этом все-таки радует тот факт, что более 50% опрошенных 
жителей Восточного Казахстана не поддержат радикальные рели-
гиозные группы ни при каких обстоятельствах. Но для Восточного 
Казахстана низкая информированность населения области о дея-
тельности экстремистских религиозных групп обусловила тот факт, 
что 33,8% респондентов не владеют сведениями о степени их влия-
ния и 31,4% опрошенных затруднились ответить на поставленный 
вопрос. В целом жители области считают, что реальной угрозы и 
особых оснований для беспокойства касательно распространения 
религиозного экстремизма ни в Усть-Каменогорске, ни в Восточ-
ном Казахстане нет. 

В итоге следует отметить, что на нынешнем этапе состояние 
религиозной ситуации в регионе можно охарактеризовать как спо-
койное и стабильное. Взаимоотношения конфессий не содержат 
серьезных противоречий, которые могли бы привести к социальной 
дестабилизации на общенациональном уровне. Налажен оптималь-
ный формат диалога государства с религией. Рефреном опросов 
звучит мысль о том, что взаимопонимание, духовное согласие  
между людьми, независимо от их происхождения и вероисповеда-
ния, – необходимый фактор стабильности. При этом очевидно, что 
власти стали оказывать большую поддержку религиям (прежде 
всего, исламу и православию), соседство которых определяет  
культурно-исторические особенности региона, и в то же время пы-
таются усилить контроль над всеми другими религиозными объ- 
единениями. В качестве мотива фигурирует необходимость профи-
лактики террористических актов, осуществляющихся под маской 
религиозного экстремизма. Также распространение религиозности 
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после распада СССР в значительной мере является лишь способом 
подчеркнуть свою этничность, поэтому критерием межэтнического 
конфликта могут служить и межконфессиональные отношения. 
Необходимо иметь в виду и то, что в силу незнания фундаменталь-
ных истин ислама или христианства жители области (особенно мо-
лодежь) наиболее подвержены влиянию религиозного экстремизма. 

Религиозная ситуация имеет общий тренд к усложнению.  
В основном это обусловлено активным вторжением новых религи-
озных течений, нарушивших исторически сложившийся этнокон-
фессиональный баланс и обостривших межконфессиональную кон-
куренцию. Все это усложняет религиозную ситуацию, постепенно 
накапливая в межконфессиональных отношениях негативный по-
тенциал. 

«Политологические и этноконфессиональные  
исследования в регионах»,  

Барнаул, 2009 г., с. 275–280. 
 
 
Аскар Акаев, 
первый президент Киргизстана,  
иностранный член РАН, профессор 
КИРГИЗСТАН: СБЫЛИСЬ ЛИ ОЖИДАНИЯ? 
 
Турбулентные события, за сравнительно короткий срок – с 

осени 2003 до весны 2005 г. – потрясшие Грузию, Украину и Кир-
гизстан, вряд ли можно рассматривать как случайные. Они стали 
следствием серьезных трудностей, к тому времени проявившихся в 
постсоветском мире. Отчалив от обрушившейся в 1991 г. пристани 
под названием «тоталитаризм», большинство молодых независи-
мых государств не смогли вовремя пришвартоваться к новой при-
стани – «демократии», продолжая дрейфовать в бушующем море. 
Первое постсоветское десятилетие с неизбежными для переходного 
периода острыми кризисными неурядицами (мало кто тогда их 
предвидел!) не принесли ощутимого поворота к лучшей жизни. 
Эйфорические надежды людей на быстрые позитивные перемены 
не оправдались. Нарастал внутренний ропот. Он сомкнулся с не-
прикрытым недовольством Вашингтона состоянием дел с развити-
ем демократических процессов в новых независимых государствах. 
Из-за океана начался политический прессинг. В действие были 
приведены мощные рычаги по переустройству жизни на постсовет-
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ском пространстве по заокеанским сценариям. Стимулировалось 
создание и укрепление оппозиционных движений. В их распоряже-
ние были предоставлены крупные финансовые ресурсы, собствен-
ные электронные и печатные средства массовой информации. Ста-
ли мощно разрастаться – в основном за счет зарубежных 
спонсорских источников – институты гражданского общества, 
функционирование которых напрямую сопрягалось с непримири-
мой оппозицией. 

 
«Цветные» революции 
как новая политтехнология захвата власти 
 
Потребительским продуктом для общества, порожденным 

новым политическим механизмом с заокеанским пультом управле-
ния, стали так называемые «цветные» революции. Само определе-
ние «цветные» заранее предопределяет, что по своему внутреннему 
характеру они представляли не глубинный социальный феномен, а 
верхушечные явления, которые служат узким интересам стоящих 
за ними внутренних и внешних сил. В какой-то мере выглядит не-
состоятельной сама попытка именовать их «революциями» – как 
говорится, «и труба пониже, и дым пожиже». Интересы, о которых 
идет речь, всецело относятся лишь к захвату власти вплоть до си-
лового устранения предшественников путем государственных пе-
реворотов. После мартовской (2005) «тюльпановой» революции в 
Бишкеке попытка применить «революционную» тактику использо-
валась, как известно, в узбекском Андижане. Дело закончилось 
кровавым побоищем. С тех пор шумиха вокруг «цветных» револю-
ций поутихла. Было бы, однако, иллюзией считать, что «цветная» 
революционная идеология исчезла, ушла в небытие. Похоже, 
вследствие явных провалов, с которыми в последние годы столк-
нулись «цветные революционеры» в Тбилиси, Киеве и Бишкеке, а 
также отзвуков андижанского кровопролития эта идеология забот-
ливо – в предвидении будущего использования – законсервирова-
на. Велика вероятность, что она может возродиться, очевидно, в 
ином обличье. Данный вопрос настолько в превентивном плане 
важен, что без обращения к его предыстории, по-видимому, не 
обойтись. 

Линия на силовое вмешательство в дела других государств 
для продвижения собственных интересов в XX в. считалась чуть ли 
не естественным правом великих держав. В годы «холодной вой-
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ны» США и СССР не отставали друг от друга в расширении зон 
влияния, в использовании в этих целях военной силы, методов по-
литического контроля и идеологического влияния. После распада 
Советского Союза американские возможности по диверсификации 
методов внешнего влияния заметно расширились. Практика одно-
сторонних и групповых силовых акций была дополнена механиз-
мом «гуманитарных интервенций», к которому подверстывалась 
концепция «ограниченного суверенитета». Характерно, что кон-
цепция «гуманитарных интервенций» была даже легитимирована 
Организацией Объединенных Наций. В обоих случаях – односто-
ронних и групповых силовых акций, а также «гуманитарных  
интервенций» – достижение намеченных целей требует осуществ-
ления дорогостоящих массированных военных действий с исполь-
зованием вооруженных контингентов на односторонней или коа-
лиционной основах. Все это сопровождается бомбардировками, 
наземными операциями, массовой гибелью военнослужащих и 
гражданского населения, большими материальными разрушения-
ми, а также элементами падения морали, роста в мире политиче-
ского и нравственного цинизма. Мировое сообщество в его части, 
не вовлеченной в соответствующие акции и воинственную ритори-
ку, на каждый случай внешнего вмешательства в дела суверенных 
государств реагирует, как правило, весьма негативно. Это отчетли-
во проявилось в вопросе о вторжении в Ирак. Исключением стала, 
пожалуй, лишь афганская антитеррористическая кампания конца 
2001 г., приобретшая тогда широкое международное измерение и 
глобальную поддержку. 

В наши дни на войну в Афганистане и Ираке мир стал смот-
реть другими глазами. В обоих случаях дело идет к краху военных 
акций США и их союзников с тяжкими глобальными последствия-
ми для борьбы с международным терроризмом и афганским нар-
котрафиком. Велика при этом вероятность возвращения к господ-
ству в Афганистане сил средневекового клерикального типа. 

Правомерность аналитического обобщения событий в Гру-
зии, Украине и Киргизстане связана прежде всего таким фактом: 
эта «тройня» вышла из общей советской материнской утробы. Са-
ми события генетически связаны еще и тем, что осуществлялись по 
сценариям из одного и того же заокеанского центра. Попытки 
представить дело так, будто в основе «тюльпановой» революции 
лежали лишь национальные корни, совершенно несостоятельны. 
Характерно, что в Вашингтон были заранее приглашены лидеры 
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киргизской оппозиции, и речь там шла, разумеется, не о тянь-
шанских туристических достопримечательностях. Группа оппози-
ционных активистов из Киргизстана побывала в Грузии и Украине 
с целью ознакомления с «революционным» опытом. Из центра Ев-
ропы через Украину и Грузию новая политтехнология по эстафете 
перекинулась в Центральную Азию. 

При общих генетических чертах и внешней схожести «рево-
люционных» процессов в указанной «тройке» произошедшая в 
Киргизстане в марте 2005 г. политическая катастрофа имела свою 
специфику и существенным образом отличалась от предшество-
вавших ей событий в Тбилиси и Киеве. Именно в Бишкеке до 
крайнего предела была доведена задача захвата власти любыми 
средствами. Правильное понимание сути дела дает возможность 
лучше разглядеть и объективно оценить характер действий сил, 
которые, захватив власть антиконституционным путем, в после-
дующем несут на себе несмываемое родовое пятно. Государствен-
ный переворот в Киргизстане не опирался на широкую народную 
поддержку. Идейная база оппозиции была по-нищенски скудной, 
выражавшейся в основном в лозунгах «Долой!». Активная часть 
толпы, которая по подстрекательству главарей оппозиции пошла на 
штурм Дома правительства, состояла из зомбированных молодчи-
ков, накачанных водкой и наркотиками. Наркобароны и лидеры 
организованной преступности на эти цели не поскупились. Совер-
шенный в Доме правительства вандализм выплеснулся потом на 
улицы, где началась вакханалия с мародерством, погромами мага-
зинов и поджогами автомобилей, нанесшими невосполнимый 
ущерб столичному бизнесу. 

По моим собственным оценкам, организаторы мартовских 
событий были в высшей степени заинтересованы в силовом  
конфликте с властями с неизбежными человеческими жертвами, 
которые морально оправдывали бы их воинственные авантюристи-
ческие устремления. Понимая, что такой поворот дела грозил пере-
растанием уличных беспорядков в кровавую гражданскую войну, я 
как президент Киргизстана, руководствуясь гуманистическими  
убеждениями, отдал в тот день свой последний приказ: «Не стре-
лять!» 

Читатель законно может задать вопрос: почему известное 
своим многовековым свободолюбием киргизское общество про-
явило пассивность, столкнувшись с актом государственного пере-
ворота? Этот вопрос относится прежде всего к моей собственной 
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позиции в те дни. В случае открытого противостояния двух сил 
дело обернулось бы национальной катастрофой вплоть до развала 
страны на Юг и Север. Это была альтернатива, категорически не-
приемлемая лично для меня как главы государства и в целом для 
интересов республики. Правители, как показала историческая 
практика, приходят и уходят. Нельзя ставить на кон судьбу наро- 
да – такова моя позиция. К тому же киргизское общество не было 
пассивным. Страну в течение последующих двух с лишним лет  
сотрясали политические неурядицы, массовые демонстрации с тре-
бованиями отставки новоявленного президента. В нескольких слу-
чаях манифестации в центре Бишкека едва не закончились очеред-
ным штурмом Дома правительства. Бывало, что судьба нового 
президента Бакиева буквально висела на волоске. Он смог удер-
жаться в своем кресле в немалой степени путем насаждения в об-
ществе страха, шельмования оппонентов, использования средств 
политического интриганства и вероломства, применения методов 
«кнута и пряника» и других циничных приемов. Беспримерной по 
низкопробности была кампания, развязанная против меня как пер-
вого президента. В ее основу наряду с политическими претензиями 
были положены также лживые измышления и инсинуации по иму-
щественным делам.  

Отслеживая послемартовскую пятилетнюю панораму собы-
тий в жизни Киргизстана, можно выделить несколько этапов. Пер-
вый из них относится к действиям нового президента по удержа-
нию полученной власти за счет циничных сделок с криминальными 
авторитетами и наркобаронами, которые пытались «врасти во 
власть», требовали свою долю государственного «пирога» за по-
мощь и активное участие в госперевороте. На этом этапе Бакиев 
отбросил на обочину политического процесса, превратил в марги-
налов большинство бывших соратников, шагавших рядом с ним  
во главе массовой манифестации 24 марта 2005 г. По стране прока-
тилась череда заказных убийств депутатов и видных общественных 
деятелей. Одному из лидеров оппозиции, экс-спикеру О. Теке- 
баеву, спецслужбы подложили в авиационный багаж наркотики.  

В Варшаве, куда он прибыл для участия в мероприятии 
ОБСЕ, ему, к счастью, удалось доказать свою невиновность, иначе 
экс-спикер надолго оказался бы за решеткой. Другого видного  
оппозиционера, бывшего министра иностранных дел А. Джекшен-
кулова, арестовали по сфабрикованному обвинению в соучастии в 
убийстве. Циничные провокации были совершены также в отноше-
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нии членов моей семьи. Устрашающий элемент всех этих акций 
был очевиден.  

На втором этапе Бакиев поставил более высокую задачу – 
консолидации своей власти. В феврале 2007 г. в отставку был  
отправлен премьер-министр Ф. Кулов, который как член предвы-
борного тандема Бакиев–Кулов после крайне сомнительных по  
своей демократической чистоте президентских выборов в июле 
2005 г. как бы легитимировал принадлежавшее Бакиеву место в 
«дуумвиратном» управлении страной. Попытки отстраненного от 
власти Кулова перейти в оппозицию и возглавить антибакиевский 
«Народный фронт» были решительно пресечены. «Железный Фе-
ликс» был умело дискредитирован. Одна за другой с политическо-
го поля республики исчезли основные оппозиционные фигуры, ряд 
из которых был беззастенчиво подкуплен высокими государствен-
ными постами. Принятая осенью 2007 г. под нажимом Бакиева но-
вая Конституция, введя систему формирования парламента по пар-
тийным спискам, кардинально укрепила прерогативы главы 
государства. Поспешно созданная пропрезидентская партия «Ак 
Жол» по итогам выборов в декабре 2007 г. получила подавляющее 
большинство мест в Жогорку Кенеше (национальном парламенте). 
В итоге тот стал послушным придатком президентской админист-
рации. Под ее полный контроль попали и судебная система, и ос-
новные средства массовой информации. В заключении Венециан-
ской комиссии о конституционной ситуации в Киргизстане 
отмечалось: «Главная цель новой версии Конституции – это уста-
новление всеми возможными законными средствами бесспорного 
превосходства президента над всеми другими государственными 
ветвями власти. Это соответствует авторитарной традиции, кото-
рую Киргизстан пробовал преодолеть. Президент явно доминирует 
и появляется и как главный игрок, и как арбитр политической сис-
темы. Более того, если нет никаких законных ограничений на пол-
номочия президента и у оппозиции немного возможностей быть 
услышанной, последствием может стать смена власти, основанная 
на революции, а не на мирной передаче власти». 

23 июля 2009 г. состоялись досрочные президентские выбо-
ры. Как и ожидалось, победу на них одержал действующий глава 
государства. Начался новый отсчет в политической жизни респуб-
лики – этап абсолютного укрепления власти Бакиева. Именно этот 
этап представляет наибольший интерес с точки зрения анализа 
пройденного республикой после госпереворота пути, исполнения 
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со стороны новой власти щедрых обещаний и реализации общест-
венных ожиданий. Политические процессы в тот период шли ка-
лейдоскопически сложно, зигзагообразно, но в конечном счете, с 
точки зрения интересов Бакиева, вышли на уровень, сходный  
с торжествующим восклицанием Бориса Годунова в известной 
оперной партии: «Достиг я высшей власти!» За пару недель до пре-
зидентских выборов (10 июля 2009 г.) Бакиев дал интервью газете 
«Известия», в заголовке которого стоял девиз: «Главный ресурс 
развития – согласие и диалог». Для тех, кто следил за делами в рес-
публике, эти бакиевские слова представляются крайне циничными. 
Человек, пришедший к власти в результате госпереворота, поста-
вивший на дыбы всю страну, обрекший ее на перманентный поли-
тический кризис, вдруг превратился в смиренную личность, стал 
выступать с гуманистических позиций и грезить о согласии. Ре-
сурс, о котором говорил глава государства, всецело предназначен 
для укрепления его личной власти. Революционная стихия ему 
больше не нужна. 

Любой анализ положения дел в стране всегда начинается с 
экономики. В условиях глобального кризиса, когда рухнули про-
цветавшие экономики США, Евросоюза, Японии и др., трудно 
представить, чтобы удержалась от крупных потерь и скольжения 
вниз экономика Киргизстана. Тем не менее выступления президен-
та Бакиева о социально-экономическом положении страны –  
вопреки реалиям – звучат чуть ли не бравурно. Перед президент-
скими выборами 2009 г. он поднял пенсии и социальные пособия, 
заявил о росте экономики. Однако вот что писал известный поли-
толог С. Кожемякин в независимой киргизской газете «Белый па-
рус»: «Что сделано за четыре года нынешним режимом? Вопрос 
риторический... Доля промышленности в экономике неуклонно 
снижается. Особенно обвальными оказались первые месяцы 2009 г. 
По самому пессимистическому сценарию правительства, падение 
промышленного производства за первый квартал должно было со-
ставить не более 6,6%. Оказалось – почти 20. А вот импорт продо-
вольственных товаров за тот же период возрос на 13%. Это значит, 
что собственная экономика все меньше может обеспечивать  
потребности граждан, что продовольственная безопасность трещит 
по швам... И дело не в мировом кризисе, как пытается уверить нас 
руководство. Не нужно искать причину за границей. Она внутри».  

Осенью 2009 г. Всемирный банк опубликовал доклад, в кото-
ром содержался рейтинг стран по показателю простоты ведения 
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бизнеса. Киргизстан и Грузия оказались в этом списке на высоких 
местах, намного опередив Россию. Во время визита в Украину в 
ноябре 2009 г. президент Грузии М. Саакашвили бахвалился: «Мы 
были на 137-м месте по простоте ведения бизнеса. Сейчас на каком 
месте? На 11-м. На каком месте Россия? На 124-м. Перед нами 
Америка, Сингапур, Швеция, после нас – Финляндия, Исландия, 
Ирландия. То есть мы вошли в высшую лигу...» В России есть  
пословица: «Простота хуже воровства». Так и в данном случае: 
простота и в Киргизстане, и в Грузии, может быть, есть, нет лишь 
нормальной экономики, способной обеспечивать нужды общества. 
Откуда же тогда в Киргизстане берутся средства на пенсии и соци-
альные пособия? Разумеется, не национальная экономика их зара-
ботала. Ставка сделана на внешние источники. Как это не раз бы-
вало в нашей истории, неизменной щедростью отличается Россия: 
безвозмездная грантовая помощь Москвы в 150 млн. долл. на под-
держание бюджета и беспроцентный кредит в сумме 300 млн. долл. 
позволили Бакиеву выйти из критической ситуации, сохранить ли-
цо. Еще более существенным фактором стали обязательства Моск-
вы выделить почти 2 млрд. долл. на строительство Камбаратинских 
ГЭС. Это для президента настоящий спасательный круг. 

 
О тайнах, скрывающихся за ширмой демократии 
 
Подлинный глубинный смысл преобразований, проведенных 

президентом Бакиевым после марта 2005 г., проявился в полной 
мере лишь осенью 2009 г. 20 октября он огласил давно обещанную 
концепцию реформы государственного управления. Она действи-
тельно беспрецедентна. Упразднена Администрация президента, 
вместо нее создан Институт президента. В него вошли госорганы, 
непосредственно подчиняющиеся главе государства, – аппарат пре-
зидента, его секретариат, Центральное агентство по развитию, ин-
вестициям и инновациям, госсоветник по вопросам обороны, безо-
пасности и правопорядка, а также государственный министр 
иностранных дел. Серьезно изменена структура правительства. 
Вместо Совета безопасности создано так называемое «президент-
ское совещание». Характерно, что некоторые элементы реформы 
не вписываются в Конституцию. Для людей, понимающих реаль-
ную суть подобных преобразований, очевидно, что в руках прези-
дента в результате сосредоточивается неограниченная власть, осо-
бенно в условиях полного послушания парламента. Важнейшим 
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шагом главы государства стало назначение на пост премьер-
министра своего давнего соратника – Д. Усенова, личная лояль-
ность которого Бакиеву прошла после госпереворота убедительную 
проверку. В интернетовском материале «В чем же соль киргизстан-
ских реформ?» один из экспертов, С. Чериков, 21 октября 2009 г. 
восклицал: «Предвижу моментальный и рудиментарный возглас: 
“Это же новый хан!”». Известный киргизский политолог 
Э. Байсалов в октябре минувшего года высказался так: «Объявлен-
ную президентом “реформу” можно назвать революционной только 
в том смысле, что она переворачивает, перекраивает и перепахива-
ет всю систему государственной власти. Прикрываясь лозунгами 
об оптимизации системы управления и сокращении аппарата, 
К. Бакиев окончательно концентрирует власть в своих руках. Уже 
нет смысла говорить о суперпрезидентской республике – налицо 
внедрение в нашей стране квазимонархической системы управле-
ния». 

Вопрос о собственности во всех постсоветских странах нахо-
дился в переходный период в центре внимания. Решался он по-
разному, без перекосов не обошлось. Но такого необузданного рве-
ния, с которым команда Бакиева бросилась после госпереворота на 
дележ национальной собственности, пожалуй, не наблюдалось ни-
где. Уже в марте 2005 г. была создана специальная правительст-
венная комиссия во главе с тогдашним вице-премьер-министром 
Д. Усеновым, которая под предлогом поиска мифического имуще-
ства экс-президента провела полную инвентаризацию националь-
ного достояния и определила «что где лежит», обозначив свои ин-
тересы. За прошедшие пять лет к рукам новой команды многое 
«прилипло», но немало и осталось. Сейчас, похоже, пришла пора 
этим распорядиться. Глубоко продуманным и далеко на будущее 
рассчитанным стало решение президента о включении Централь-
ного агентства по развитию, инвестициям и инновациям в состав 
Института президента. Это агентство, по сути, становится главным 
во всей структуре власти в республике. Его значимость гигантски 
выросла в связи с назначением младшего сына президента по име-
ни Максим на пост руководителя агентства. Это имя в Киргизстане 
сегодня уже стало нарицательным, его боятся произносить вслух. 
Вот что сказал по этому поводу известный киргизский эксперт 
М. Казакбаев 13 ноября в интервью ИА «REGNUM: Новости»:  
«В реформах нет системности, а те сдвиги, которые, без сомнения, 
есть, – это вовсе не реформы. Курманбек Бакиев сразу взял высо-
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кую планку, потому что народ, совершивший революцию, требовал 
реформ. Бакиев принял правила игры, однако уже в течение пяти 
лет реформы не идут, поэтому последняя ставка, которую он вы-
ставляет на кон, – это его младший сын Максим. Фактически те-
перь реформы будет проводить Максим. И если он не справится, то 
вполне может случиться не то чтобы повтор революции, но сти-
хийный “крестьянский бунт” точно. И это необходимо учитывать». 
В различных СМИ уже давно циркулируют материалы под гром-
кими клише: «Младший сын президента Бакиева Максим и его 
друзья осуществили финансовый захват Киргизии». К этому под-
верстываются оценки относительно того, что «в свои тридцать с 
небольшим лет младший сын президента Киргизии обладает  
властью, едва ли не большей, чем его родитель. За очень короткое 
время Бакиев-младший построил собственную финансово-про-
мышленную империю». 

В сложившемся ныне в республике тревожном положении 
дел в экономической и финансовой сферах надо искать главный 
ответ на вопрос: Сбылись ли ожидания киргизского общества по-
сле прихода к власти президента Бакиева? Приватизация бакиев-
ским кланом государственной власти вызывает резкий протест.  
И на высший пост избирали в конце концов не его младшего сына, 
который, по существу, стал в стране бесконтрольно верховодить.  
А ведь у Бакиева есть еще один сын и семь братьев, занимающих 
ответственные государственные посты. Один из них – посол в Гер-
мании, другой стал даже руководителем Службы государственной 
охраны, подмяв под себя все спецслужбы страны. Еще более опас-
ным последствием происходящих в стране перемен стала перспек-
тива наследственной передачи власти от отца к сыну. Система  
ханской, квазимонархической власти автоматически предполагает 
сохранение власти за семейным кланом, прорвавшимся тем или 
иным, особенно силовым, путем к управлению государством.  
В действиях, ныне осуществляющихся Бакиевым, эта «ханская» 
линия прослеживается отчетливо. 

 
О «флюгерной» дипломатии 
 
По собственному президентскому опыту знаю, с каким вни-

манием киргизское общество относилось к проблемам внешней 
политики, с каким воодушевлением оно приветствовало, например, 
каждый новый шаг в развитии киргизско-российских отношений. 
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Беспримерным в постсоветской истории стало подписание в июле 
2000 г. в Кремле на уровне президентов Декларации о вечной 
дружбе, союзничестве и партнерстве между Киргизстаном и Рос- 
сией. Горжусь, что под тем документом стоит моя подпись. За пле-
чами наших братских народов века дружественных отношений. 
225 лет назад наши мудрые предки отправили дипломатическую 
миссию к российской императрице Екатерине Великой с просьбой 
принять киргизов в российское подданство. Речь шла о националь-
ном выживании перед лицом опустошительных иноземных наше-
ствий. Российская поддержка охладила горячие головы любителей 
поживиться за счет нашего народа. Второй раз критически важная 
спасительная помощь России пришла в 1920-е годы, когда проис-
ходило большевистское административно-территориальное разме-
жевание в Средней Азии. Включение на первых порах Киргизской 
автономной области в состав РСФСР спасло малый киргизский на-
род от растворения в общетуркестанской среде.  

Метаморфозы же, происходящие в настоящее время в кир-
гизской внешней политике, вызывают у меня тревогу. Размывается 
ориентир на прочную дружбу с Россией, не зависящую от конъ-
юнктурных факторов. В поисках выгоды в Бишкеке совершаются 
колебательные движения между Россией и США. Проверкой 
внешнеполитических ориентиров новой власти стала ситуация во-
круг американской авиабазы «Манас», дислоцированной на терри-
тории Киргизстана. Решение о закрытии этой базы, объявленное 
президентом Бакиевым на саммите Шанхайской организации  
сотрудничества и подтвержденное официальным решением нацио-
нального парламента, вскоре было аннулировано. База осталась на 
прежнем месте под «фиговым» прикрытием. Причиной президент-
ского разворота на 180 градусов стал щедрый американский фи-
нансовый «откат», по всей видимости, очень выгодный семейному 
клану Бакиева. По отношению к России это было явным веролом-
ством. Киргизы всегда были благородным народом, союзников не 
предавали и не продавали. Получилось, что США как бы переку-
пили Киргизстан.  

Мое внимание в связи с этим привлекло интервью известного 
эксперта Г. Мирзаяна, опубликованное в ноябрьском выпуске рос-
сийского журнала «Эксперт» за 2009 г. Он считает: «Что касается 
Киргизии, то мы дали им более 2 млрд. долл. за то, чтобы они уб-
рали со своей территории американскую базу. Подписали ряд до-
кументов, даже заплатили часть денег вперед. Но киргизское руко- 
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водство базу не убрало, взяло деньги у американцев – и более того, 
требует от нас вторую часть денег, на все наши возражения отве-
чая, что это не база, а центр. Такое вот примитивное, циничное  
виляние. Они в итоге получают деньги и от нас, и от Запада». Со 
своей стороны нынешнюю дипломатию Киргизстана я определяю 
как «флюгерную», поворачивающуюся по-торгашески угодливо в 
сторону тех, кто больше даст. Позорная инвектива очевидна. 

В анализе происшедших в последнее пятилетие провалов в 
жизни Киргизстана можно было бы пройтись и по многим другим 
направлениям. Возьмем хотя бы проблему энергоснабжения. 
Именно в бакиевские годы жители столицы и других киргизских 
городов со страхом ждут зимы. Систематические отключения  
электроэнергии, перебои со снабжением газом создают для них 
бедственные условия. Объявленное властями намерение резко, 
чуть ли не в 10 раз, повысить в предстоящий период тарифы на те-
пло и электроэнергию, поставят подавляющую часть населения 
перед катастрофой. 

По совокупности всех признаков и особенностей современ-
ного развития Киргизстана я прихожу к заключению о строитель-
стве в стране за ширмой демократии ханской системы. Линия на 
закрепление в Киргизстане клановой, семейной власти проявляется 
со всей очевидностью. От былого благополучия через череду про-
валов к откровенной автократии – таким оказался пятилетний 
дрейф республики. В этом ли состояли ожидания народа после 
мартовских событий 2005 г.? Несмотря на столь мрачные оценки 
нынешней киргизстанской действительности, я остаюсь оптими-
стом в отношении перспектив развития родной республики.  
У Киргизстана трудная историческая судьба, современные испыта-
ния не обошли его стороной. В истории многих народов бывали 
тяжелые времена, взлеты и провалы, но они находили пути к дос-
тойному выходу из, казалось бы, тупиковых ситуаций. Абсолютно 
убежден, что в XXI в. проект создания киргизского ханства с на-
следственной властью не пройдет. Курс на развитие демократии, на 
позитивные преобразования, взятый в годы первого президентства, 
одержит верх. Демократическая волна набирает в мире все более 
мощный импульс, она не обойдет Киргизстан стороной. Будучи 
неразрывно соединенным с республикой множеством связей, я от-
четливо вижу, как из-под нынешнего гнетущего пресса пробивают-
ся животворные родники, вырастают новые силы, которые никогда 
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не примирятся с возращением страны к средневековому ханскому 
устройству национальной жизни. На них надежда.  

«Свободная мысль», М., 2010 г., № 2, с. 27–40. 
 
 
Зарина Дадабаева,  
доктор политических наук (ИЭ РАН) 
ТАДЖИКИСТАН: ПОТЕНЦИАЛ  
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 
После распада СССР страны Центральной Азии официально 

придерживаются принципа нерушимости границ. Такое решение 
было закреплено в августе 1993 г. подписанием Казахстаном,  
Российской Федерацией, Таджикистаном, Киргизстаном и Узбеки-
станом Декларации, в которой стороны заявили о коллективной 
ответственности за неприкосновенность границ с третьими госу-
дарствами и о неприкосновенности новых границ. Однако на прак-
тике перед государствами Центрально-Азиатского региона стоит 
ряд трудно решаемых пограничных проблем и противоречий, кото-
рые существенно осложняют политические и торгово-экономиче-
ские связи между ними. Незавершенная делимитация и демаркация 
«внутренних» границ между центральноазиатскими государствами, 
с соблюдением интересов приграничных этносов, существенно  
затрудняет приграничное сотрудничество. 

После объявления независимости Таджикистана остро встал 
вопрос определения и обустройства новых государственных границ 
республики. Становление новой государственности потребовало 
оформления территориальных рамок действия суверенитета и вве-
дения пограничного режима, обеспечивающего необходимый уро-
вень безопасности страны. Превращение административных границ 
в государственные создало многочисленные узлы межгосударст-
венных противоречий. На западе и севере республика граничит с 
Узбекистаном (протяженность границ 1161 км) и Киргизстаном 
(911 км), на востоке – с Китаем (522 км), на юге – с Афганистаном 
(1387 км). Небольшая территория Афганистана, составляющая по 
ширине от 15 до 65 км (Ваханский коридор) отделяет Таджикистан 
от Индии и Пакистана. Все области Таджикистана являются при-
граничными. Из 59 административных районов 26 являются погра-
ничными, но только в 19 из них действуют пограничные пункты 
пропуска (ППП) и осуществляется транспортное сообщение. Наи-
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более развита инфраструктура пограничной зоны вдоль так назы-
ваемых «старых» границ, оставшихся после СССР, т.е. границ с 
Афганистаном и Китаем. Условия приграничного сотрудничества 
на разных участках таджикской границы складываются в зависи-
мости от характера отношений приграничных государств и остроты 
существующих между ними пограничных проблем. 

 
Таджикско-узбекская граница 
 
Таджикско-узбекские межгосударственные отношения оста-

ются самыми сложными и противоречивыми среди двусторонних 
отношений стран ЦА. Их высокая конфликтность связана с  
проблемами неурегулированности отдельных участков совместных 
границ, использованием водных и энергетических ресурсов, терри-
ториальными претензиями и этническими противоречиями. До сих 
пор, несмотря на участие Узбекистана и Таджикистана в СНГ,  
ЕврАзЭС, ОДКБ и ШОС, не решены вопросы о разминировании 
таджикско-узбекской границы. Жители приграничных районов 
имеют право находиться на сопредельной территории без визы не 
более пяти суток. В связи с этим многие таджики стремятся полу-
чить российское гражданство, чтобы беспрепятственно попадать на 
сопредельную территорию. Наличие барьеров при переходе через 
пограничные пункты вынуждает жителей приграничных районов 
Таджикистана и Узбекистана использовать незаконные пути пере-
сечения границы, что нередко заканчивается уголовным или адми-
нистративным преследованием, подрывом их на минах и т.д. 

С 1999 г. вскоре после терактов в Ташкенте Узбекистан в од-
ностороннем порядке заминировал приграничную полосу со своей 
стороны. Согласно официальным заявлениям, это было сделано с 
целью защиты от проникновения в Узбекистан вооруженных бое-
виков Исламского движения Узбекистана (ИДУ). Определено бо-
лее 120 опасных участков на таджикско-узбекской границе – более 
25 млн. кв. м и 700 км дорог заминированы и, как следствие, опас-
ны для движения транспорта и людей. Таджикскому республикан-
скому центру по минным вопросам при помощи международных 
организаций (Швейцарский фонд по разминированию, ОБСЕ и др.) 
предстоит очистить 20 млн. кв. м опасной территории.  

Одной из причин противоречий между государствами регио-
на являются трудности соблюдения экономических интересов в 
содержании и эксплуатации гидротехнических объектов, когда ос-
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новные расходы на поддержание региональных водно-ирригацион-
ных систем в рабочем состоянии несут Таджикистан и Киргизстан, 
а большую часть водных ресурсов потребляют Узбекистан, Казах-
стан и Туркменистан. Гидроресурсы – богатство Таджикистана. По 
их запасам страна занимает третье место в мире и второе – на пост-
советском пространстве. 60% запасов пресной воды региона нахо-
дятся в ледниках этой республики. В советское время ввод части 
воды из каскада Вахшских ГЭС обеспечивал существенный выиг-
рыш не только Таджикистану, но и соседним республикам. Одна 
лишь Нурекская ГЭС позволила Узбекистану освоить за счет ее 
водных ресурсов 1 млн. 400 тыс. га земли. В 2009 г. с новой силой 
вспыхнул водно-энергетический спор между двумя странами после 
принятого Таджикистаном решения о строительстве Рогунской 
ГЭС силами самой республики. Это вызвало крайне негативную 
реакцию со стороны Узбекистана, которая вылилась в неофициаль-
ную блокаду РТ (транзит грузов, приостановка поставок газа, энер-
гетическая блокада в зимний период, прессинг со стороны СМИ  
и т.д.). 

В то же время ввод в строй Рогунской ГЭС выгоден не толь-
ко РТ – новая ГЭС позволит Узбекистану и Туркменистану в сово-
купности оросить 3 млн. га земель. В настоящее время соседи не 
спешат делиться с Душанбе своими доходами, получаемыми за 
счет использования воды рек Таджикистана – Сырдарьи, Пянджа и 
Вахша, что, в частности, противоречит Международной конвенции 
ООН 1997 г. По международному водному праву Таджикистану 
положены и компенсации, и доля от доходов, которые имеют сосе-
ди от использования водных ресурсов республики. 

Душанбе неоднократно обращал внимание Ташкента и Аш-
хабада на нарушение принципа справедливости на реке Зерафшан – 
соседние республики получают 93% воды, а Таджикистану остает-
ся лишь 7%. Таджикистан, где формируется 100% стока реки  
Зеравшан, планирует строительство ГЭС с водохранилищем суточ-
ного регулирования и тоннеля под Туркестанским хребтом. Осу- 
ществление проекта прокладки тоннеля позволило бы Таджикиста-
ну оросить более 65 тыс. га земли Шахристанского и Истаравшан-
ского районов и 35 тыс. га Кизилинского массива. Но отбор части 
стока реки Зерафшан уменьшит обеспечение водой низовий реки 
Сырдарьи, что не может устроить Узбекистан. Как считают экспер-
ты в Таджикистане, республики Центральной Азии должны перей-
ти на новые экономически взаимоприемлемые принципы и меха-
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низмы водопользования. Душанбе предлагает заложить такие ме-
ханизмы в Межправительственное соглашение об использовании 
водных и энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарья, кото-
рое разрабатывается государствами региона.  

В настоящее время приходится констатировать, что таджик-
ско-узбекские пограничные отношения остаются неурегулирован-
ными и осложняют обстановку как в нестабильной Ферганской до-
лине, так и во всем Центрально-Азиатском регионе. Взаимные 
обвинения и претензии двух стран вовлекают в конфликт не только 
соседние государства, но и внешних игроков, таких как Россия, 
США и ЕС. 

 
Таджикско-киргизская граница 
 
Далеки от окончательного решения и пограничные вопросы 

между Таджикистаном и Киргизстаном. Территориальные споры 
здесь начались еще во времена СССР в начале 80-х годов. До 70 
спорных участков находятся в Ляйлякском районе, Ошской и Бат-
кенской областях Киргизстана, Исфаринском районе Согдийской 
области и Джиргитальском районе Таджикистана. Приоритетными 
направлениями таджикско-киргизского сотрудничества являются 
электроэнергетика, рациональное и эффективное использование 
водных ресурсов, совместная разведка и добыча полезных иско-
паемых, совершенствование транспортной инфраструктуры и осу-
ществление совместной транспортной политики, создание со- 
вместных предприятий в промышленности, развитие коопериро-
ванных поставок и расширение товарной номенклатуры экспорт-
ных и импортных операций. В приграничных районах обеих рес-
публик давно освоены практически все пахотные земли и 
пастбища. Нехватка земельных угодий и неопределенность границ 
уже приводили к вооруженному конфликту между киргизами и 
таджиками в Баткенском районе. Усиливает напряженность в при-
граничных селах и быстро растущая безработица среди молодежи. 
Низкий уровень жизни населения, безработица на фоне острой не-
хватки пахотных земель и водных ресурсов приводят к тому, что 
межэтническое напряжение в приграничных районах двух респуб-
лик не ослабевает. По оценкам экспертов, в основе споров лежит 
произвольное установление границ между среднеазиатскими рес-
публиками в советский период, где определяющим фактором была 
экономическая целесообразность, а этнический и национальный 
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факторы играли второстепенную роль. Наличие таджикских анкла-
вов на киргизской территории – Варух и Чорку – создают дополни-
тельные трудности на переговорах. Более того, эти анклавы стано-
вятся все более изолированными от Таджикистана, а также от 
окружающей киргизской территории. Изоляция порождает чувство 
отчужденности, которое становится почвой для исламского ради-
кализма и этнического национализма. В 2001 г. было подписано 
соглашение между Согдийской областью Таджикистана и Баткен-
ской областью Киргизстана о разделе и использовании земли и 
водных ресурсов. Однако это не решило территориальных про-
блем, и в долгосрочной перспективе, как отмечают эксперты, обе-
им сторонам необходимо будет провести демаркацию границы так, 
чтобы это не препятствовало свободе торговли, но при этом обес-
печивало надежную защиту от наркотранзита и деятельности кри-
минальных группировок. 

 
Таджикско-китайская граница 
 
Китайская Народная Республика – единственная из пригра-

ничных стран, с которой у Таджикистана к настоящему времени не 
существует нерешенных пограничных проблем. Китай претендовал 
на три спорных участка на территории Горно-Бадахшанской авто-
номной области (ГБАО) общей площадью свыше 20 тыс. кв. км. 
После шести лет кропотливой работы экспертов и переговоров 
объединенной комиссии стран СНГ, проходивших в несколько эта-
пов (комиссия по урегулированию пограничных вопросов с КНР 
была создана в 1992 г. из представителей Киргизстана, Казахстана, 
России и Таджикистана), Душанбе уступил Пекину лишь 4,5% 
(990 кв. км) от спорной территории. Граница между странами про-
ходит по высокогорной, труднодоступной местности. В июне 
2006 г. здесь были начаты демаркационные работы, которые за-
вершились в 2008 г. Одним из важнейших итогов разрешения по-
граничных проблем стало открытие осенью 2004 г. автодороги че-
рез перевал «Кульма». Появление прямого транспортного коридора 
Ташкурган (Китай) – Хорог через перевал Кульма (4363 м) на  
Сарыкольском хребте открыло Таджикистану прямой выход в 
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) (Китай) и, через 
Пакистан, к Индийскому океану. Высокий уровень этнических свя-
зей между приграничными районами РТ и СУАР, где проживает 
мусульманское население, позволил активно наращивать двусто-
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ронние торгово-экономические связи. Китай входит в лидирующую 
пятерку внешнеторговых партнеров Таджикистана. Страна занима-
ет первое место по количеству совместных предприятий в этой 
республике. Помимо строительства и электроэнергетики КНР ак-
тивно инвестирует в таджикскую легкую промышленность, в част-
ности хлопчатобумажное и шелковое производства. Транспортная 
доступность региона через перевал Кульма позволила подключить 
китайские компании к совместной разработке месторождений зо-
лота и серебра, угля и редких металлов. Одна из китайских компа-
ний – Zijin Mining Group Co Ltd., – получив лицензию и приступив 
к освоению месторождения золота в Таджикистане, планирует ин-
вестировать в этот проект более 100 млн. долл. Для Таджикистана 
крайне важной является возможность разработки 20 месторожде-
ний полезных ископаемых, расположенных на территориях, остав-
шихся в составе РТ (после демаркации границы), при участии ки-
тайского капитала и специалистов. 

 
Таджикско-афганская граница 
 
Граница проходит по реке Пяндж, с Афганистаном соседст-

вует Горно-Бадахшанская автономная область, Хатлонская область, 
Восейский район, а также Джиликульский район, где на пригра-
ничной территории находится заповедник «Тигровая балка».  
Таджикистан и Афганистан объединяют единое историческое  
прошлое, общие культурные ценности, традиции и обычаи, единая 
религия и общий язык. Еще в апреле 2005 г. между странами было 
подписано 11 межгосударственных и межправительственных  
соглашений, важнейшим из которых является «Договор о дружбе, 
сотрудничестве и добрососедстве между Республикой Таджики-
стан и Исламской Республикой Афганистан». Сотрудничество  
Республики Таджикистан и Исламской Республики Афганистан 
базируется в первую очередь на обеспечении безопасности в  
регионе и на развитии гидроэнергетических и транспортно-
коммуникационных проектов. С октября 2001 г. Таджикистан 
обеспечивает бесперебойную транзитную доставку международной 
гуманитарной помощи населению Афганистана. Упрощаются та-
моженные и пограничные процедуры между двумя странами. Ду-
шанбе предоставил воздушное и наземное пространство республи-
ки для осуществления спасательных и гуманитарных операций 
силами международной антитеррористической коалиции. По дан-
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ным ООН, через Таджикистан идет свыше 60% всей гуманитарной 
помощи мирового сообщества Афганистану. Таджикская авиаком-
пания первой среди стран СНГ наладила регулярные рейсы в Ка-
бул. С целью восстановления экономики и социальной сферы Аф-
ганистана, а также развития торговых отношений на границе через 
реку Пяндж построен ряд мостов. Пограничное сотрудничество 
включает не только обеспечение безопасности, но и содействие 
развитию легальной торговли и транзита, которое ведет к улучше-
нию жизненных условий приграничных сообществ. Программа Ев-
ропейской комиссии по «Содействию управлению границами и 
предотвращению распространения наркотиков в Центральной 
Азии» содержит меры по упорядочению этой деятельности. Про-
грамма в основном направлена на предоставление помощи госу-
дарственным ведомствам Таджикистана, ответственным за безо-
пасность границы и борьбу с наркотрафиком. Эта деятельность 
осуществляется в тесном сотрудничестве со странами – членами 
ЕС, США и рядом международных организаций. Важным направ-
лением таджикско-афганского сотрудничества остается транспорт-
ная сфера. С учетом протяженности границы можно рассматривать 
Таджикистан как один из основных транзитных путей в Афгани-
стан. В этой связи стороны придают особое значение строительству 
мостов через приграничную реку Пяндж, развитию сетей дорог и 
инфраструктуры. Рассматривается вопрос о строительстве желез-
нодорожной линии «Душанбе–Курган-Тюбе–Кундуз». С заверше-
нием строительства данных объектов и реконструкции дорог на 
севере Афганистана Таджикистан получит выход к портам Индий-
ского океана и Персидского залива. Другим важным направлением 
сотрудничества двух стран является гидроэнергетика. Еще в марте 
2002 г. между Министерством энергетики Таджикистана и Мини-
стерством водного хозяйства и энергетики Афганистана был под-
писан «Протокол о восстановлении линий электропередач и строи-
тельства новых объектов». В ходе реализации этого проекта 
энергетическая компания «Барки Точик» завершила работы по вос-
становлению линий электропередач. В результате Таджикистан 
получил возможность в летнее время поставлять в соседние районы 
Афганистана электроэнергию в объеме 1,5 млрд. кВт/ч в год. Ми-
нистерство энергетики РТ провело переговоры о возобновлении 
поставок природного газа из Афганистана в размере 2 млрд. куб. м 
и восстановлении газопровода протяженностью 110–120 км с  
месторождения природного газа Шеберган (Афганистан) до Колхо-
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зобада (Таджикистан). Для реализации данного проекта требуются 
инвестиции в размере 15–17 млн. долл. 

 
*     *     * 

Соседство с четырьмя государствами создает предпосылки 
для превращения Таджикистана в важное звено транспортных 
коммуникаций, соединяющих страны Центральной Азии и СНГ в 
целом с Восточной и Южной Азией. Необходимость строительства 
автомобильных дорог и развития автомобильного транспорта в 
Таджикистане определяется особенностями географического по-
ложения республики, ее горным рельефом, отсутствием морских и 
речных путей, неразвитостью сети железных дорог и авиационных 
линий. На сегодняшний день более 85,3% общего объема перевозок 
в Таджикистане осуществляется автомобильным транспортом. 
Обширная сеть автодорог, построенная в советское время, была 
частью огромной союзной инфраструктуры, не учитывавшей нуж-
ды и потребности отдельных республик. Центр Таджикистана с 
регионами был связан дорогами, пролегающими по территориям 
союзных республик. После образования независимых государств 
возникли проблемы с транзитом транспорта по территории сосед-
них государств, разгорелись таможенные «войны». В зимний пе- 
риод северная часть республики и Памир до недавнего времени 
оставались полностью изолированными от центра. Выходы Таджи-
кистана к мировым транспортным артериям пролегают по террито-
риям соседних республик, поэтому разрыв хозяйственных связей в 
рамках бывшего Союза поставил экономику Таджикистана в тяже-
лейшее положение. Страна оказалась в транспортной изоляции. 
Осуществление экономических связей в новых условиях осложня-
ется удаленностью республики от мировых транспортных артерий, 
высокой стоимостью перевозок, отсутствием дорог, которые свя-
зывали бы Таджикистан с перспективными торгово-экономиче-
скими партнерами и соседями по региону – Китаем, Пакистаном, 
Индией, Ираном. В частности, чтобы поставлять товары из Паки-
стана в Таджикистан, их необходимо перевозить морем через  
Суэцкий канал до черноморских портов Одесса и Новороссийск, 
затем железнодорожным транспортом через целый ряд стран дос-
тавлять в республику, хотя эти два государства отделяет лишь уз-
кий Ваханский коридор. Однако строительство автодороги по это-
му направлению требует значительных финансовых затрат – только 
на участке «перевал Барогиль–Гилгит» около 200 млн. долл. (без 
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учета стоимости автодороги по территории Афганистана и рекон-
струкции автодороги Хорог–Ишкашим–Лангар по территории 
Таджикистана). Вооруженный конфликт на территории Афгани-
стана – другое важнейшее препятствие на пути организации транс-
портных перевозок между Таджикистаном и странами Южной 
Азии. В зимний период автодорожная связь центра с Северным 
Таджикистаном осуществляется через Узбекистан, что приводит к 
дополнительным транспортным расходам, связанным с удлинени-
ем маршрута на 750 км, или более чем в два раза. Чтобы сделать 
дорогу Душанбе–Ташкент круглогодичной, необходимо было ор-
ганизовать строительство двух тоннелей под перевалами Уштур и 
Шахристанским перевалом. Первый уже построен, на очереди – 
строительство второго тоннеля. 

Сотрудничество Таджикистана с сопредельными Узбекиста-
ном, Киргизстаном и Афганистаном развивается неравномерно и 
непоследовательно. Исключение составляет взаимодействие с Ки-
таем, который не только осуществляет инвестиции в экономику 
республики и предоставляет Душанбе кредиты, но и оказывает 
большую гуманитарную помощь. Проблемы пограничных отноше-
ний с КНР практически решены, и два государства успешно рас-
ширяют торгово-экономические связи. Вместе с тем остается не-
решенным целый комплекс вопросов двусторонних отношений, 
таких, как отмена визового режима и разминирование границ с Уз-
бекистаном, территориальные и водные проблемы с Киргизстаном, 
непрекращающийся поток наркотиков из Афганистана и террори-
стические вылазки с сопредельных территорий. Постепенное и по-
этапное урегулирование имеющихся противоречий и решение все-
го комплекса проблем двусторонних отношений откроет перед 
Таджикистаном и другими государствами региона перспективу для 
конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудниче-
ства. 

«Россия и новые государства Евразии»,  
М., 2010 г., № 1, с. 52–63. 

 
Владимир Месамед,  
востоковед (Израиль) 
ИРАН – УЗБЕКИСТАН: ТРУДНЫЙ ДИАЛОГ 
 
Ирано-центральноазитские отношения приближаются к сво-

ему 20-летию. Тегеран обратил пристальное внимание на респуб-
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лики исламского (отметим, что определение «исламский» не несет 
идеологической или политической коннотации, а означает лишь 
регион проживания населения, традиционно исповедующего ис-
лам) ареала СССР на рубеже 80–90-х годов, когда в них, как и  
повсюду в тогдашнем Советском Союзе, стали нарастать и отчет-
ливо проявляться тенденции децентрализации и зазвучали первые 
призывы к отделению от союзного государства. Однако, признавая 
совершенно законными требования республик относительно рас-
ширения своих прав и полномочий, Тегеран декларировал необхо-
димость стабильно прочных отношений с центральным правитель-
ством, справедливо выражая тревогу, что дезинтеграция СССР 
чревата появлением обширной зоны нестабильности к северу от 
иранских границ. В начале 1991 г., когда появились зримые при-
знаки скорого развала СССР, иранское руководство инициировало 
первые прямые контакты с республиками мусульманского ареала. 
Именно в это время произошли встречи на высоком уровне между 
высокопоставленными представителями иранского руководства и 
лидерами Узбекистана. В Узбекистан прибыла правительственная 
иранская делегация, во главе которой находился один из идеологов 
исламской революции, ближайший сподвижник покойного аятоллы 
Рухоллы Хомейни аятолла Абдол-Карим Мусави-Ардебили.  
Ее главной целью было выяснение возможности налаживания не-
посредственных, в обход Москвы, связей между ИРИ и Узбекиста-
ном. Результаты визита были весьма скромными: удалось догово-
риться о предоставлении помощи в возведении зданий шиитских 
мечетей в Самарканде и Бухаре, где жили шииты, не имевшие в 
советское время своих мечетей. Кроме того, было принято решение 
об учреждении Общества ирано-узбекской дружбы. Гости положи-
тельно оценили начавшееся с приходом эпохи перестройки ожив-
ление религиозной жизни. Реисламизация стала фактом, который 
нельзя было уже оспаривать. Это выражалось, в частности, в уве-
личении числа мечетей, издании различной исламской литературы. 
Действительно, если в начале 1989 г. в Узбекистане функциониро-
вало примерно 80 мечетей, то к концу того же года их число уд-
воилось, а к марту 1991 г. достигло 250. По данным ташкентского 
политолога Е. Абдуллаева, которые мы считаем несколько завы-
шенными, в 1993 г. в Узбекистане насчитывалось уже 6 тыс. мече-
тей. 

Иранским религиозным деятелям, несомненно, импонирова-
ло то, что в Узбекистане стало широко практиковаться легальное 
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распространение информации, пропагандирующей ценности и 
нормы ислама, и начали устанавливаться прямые контакты с му-
сульманскими странами. В программах государственного телеви-
дения и национального радио Узбекистана появились специальные 
передачи на мусульманскую тематику. На рубеже 80–90-х годов 
огромной популярностью у зрителей пользовалась телепрограмма 
«Маърифатнома», которую вел избранный весной 1989 г. главой 
мусульман Узбекистана известный богослов шейх Мухаммад-
Содик Мухаммад-Юсуф, с именем которого связаны многие ради-
кальные изменения в положении ислама в Узбекистане. С течением 
времени в стране даже начали создаваться кинофильмы религиоз-
но-просветительского направления. На студии «Узбектелефильм» 
был подготовлен пользовавшийся большим зрительским интересом 
телесериал «Лафз» (Слово). Его сюжет основывался на хадисах из-
вестного средневекового богослова имама аль-Бухари, жившего и 
творившего на территории современного Узбекистана. Фильм 
впервые ввел в практику национального узбекского кино, а затем и 
других видов искусства синтез религиозных догм и отражения 
peалий повседневной жизни.  

При поддержке Ирана Узбекистан стал полноправным чле-
ном мирового исламского сообщества, вступив в такие авторитет-
ные международные организации, как Организация Исламская 
конференция (ОИК), Организация экономического сотрудничества 
(ЭКО). Несомненно, это способствовало поднятию престижа в  
современном исламском сообществе страны, давшей миру в Сред-
ние века много широко известных религиозных деятелей, имеющей 
издавна славу одного из центров исламской науки. Религиозному 
руководству Ирана несомненно импонировало то, что в начале 90-х 
годов в Узбекистане как следствие политики либерализации обще-
ственной жизни всячески поощрялось религиозное возрождение. 
Президент И. Каримов активно использовал этот фактор в откро-
венно популистских целях, желая обеспечить себе победу на пер-
вых после провозглашения независимости 1 сентября 1991 г. пре-
зидентских выборах, состоявшихся тремя месяцами позже. Эту же 
цель преследовали клятва на Коране при проведении процесса 
инаугурации избранного президента, совершение вскоре после это-
го хаджа в Мекку, принятие решения об официальном празднова-
нии исламских праздников «Ид аль-Адха» и «Ид аль-Фитр», 
оформленного специальным президентским указом. 
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Но уже тогда, с самого начала своеобразного исламского бу-
ма, узбекские власти почувствовали и опасность роста в стране 
проявлений мусульманского фундаментализма, который они прямо 
увязывали с иранским влиянием. Однако угрозы, которые узбек-
ские власти связывали с исламом, в решающей степени были обу-
словлены внутренними, а не внешними причинами. Их следует 
объяснять не привнесением извне радикального ислама, а его  
вызреванием внутри страны как продукта внутриполитических 
противоречий, социально-экономической политики, имевшей сво-
им следствием резкое падение жизненного уровня населения. На 
таком фоне выдвигаемые исламскими фундаменталистами идеи 
социальной справедливости и гармонии встречали поддержку на-
селения. Не зря наиболее зримо очаги роста исламского фундамен-
тализма проявились именно в Ферганской долине Узбекистана, где 
социально-экономические проблемы породили обнищание боль-
шинства населения. Власти приняли решительные меры лишь по 
обузданию проявлений фундаментализма, а не искоренению его 
причин. Директивы президента И. Каримова в этой связи, кроме 
всего прочего, регламентировали как обучение в исламских учеб-
ных заведениях всех ступеней, так и ношение исламской одежды, 
мужских причесок и др. Начатые узбекскими властями репрессии 
против исламских деятелей, рядовых священнослужителей и про-
стых верующих, массовое закрытие мечетей привели к неожидан-
ным для руководства страны результатам – возникло мощное ис-
ламское подполье, создавшее структурированные организации, 
выступавшие с политическими лозунгами. При отсутствии в Узбе-
кистане реальной политической оппозиции исламисты пытались 
заполнить возникший вакуум. В середине 90-х годов узбекская 
пропаганда стала использовать термин «ваххабиты» для обозначе-
ния исламских активистов. Тогда же, летом 1996 г., появилась пер-
вая формально организованная радикальная группировка – Ислам-
ское движение Узбекистана (ИДУ), руководители которого – 
Джума Намангани и Тахир Юлдашев – заявили, что его цель –
джихад против режима президента И. Каримова. 

Все это в совокупности с событиями в граничащем с Узбеки-
станом Таджикистане, где происламские элементы стали одной из 
главных сил, ввергнувших страну в кровопролитную гражданскую 
войну, явилось тем импульсом, который подвиг руководство Узбе-
кистана не только на свертывание политики поощрения ислама, но 
и проведение разнообразных мер по жесткому противодействию 
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распространению исламского фундаментализма. В мае 1998 г. была 
утверждена новая редакция Закона о свободе совести и религиоз-
ных организациях, выдержанная в запретительном духе. Он пред-
писывал обязательную регистрацию мечетей в органах государст-
венной власти, устанавливал нижний предел количества прихожан 
для открытия новых мечетей. Налицо было ужесточение законода-
тельства о религии. Все это президент И. Каримов аргументировал 
тем, что «...его страна не вписывается в мусульманский стандарт и 
имеет чисто светский характер». Разумеется, на таком политиче-
ском фоне развитие двустороннего взаимодействия между Респуб-
ликой Узбекистан и Исламской Республикой Иран было обречено 
если и не на жесткую регламентацию со стороны узбекского руко-
водства, то уж никак не на режим наибольшего благоприятствова-
ния. Кроме опасности использования связей с Ираном как канала 
для проникновения в Узбекистан массированного исламского 
влияния, Ташкент беспокоила и вероятность оживления и роста 
проиранских и сепаратистских настроений среди таджикского на-
селения Самарканда, Бухары и ряда других регионов Узбекистана, 
где оно составляло значительный процент в структуре населения. 
По сути, исламизация Центральной Азии по иранскому образцу и 
поддержка родственных этносов этого региона, живущих в плот-
ном окружении тюркоязычных народов, действительно входили и 
входят в число несомненных приоритетов внешней политики  
исламского Ирана именно в Узбекистане, где по сравнению с дру-
гими республиками этого региона, например Казахстаном и Кирги-
зией, уровень исламизации демонстрировал стремление к даль-
нейшему качественному и количественному росту. 

Эти реалии определяют развитие отношений между Ираном 
и Республикой Узбекистан, причем использование исламского фак-
тора приобретает все большую остроту. В силу гипертрофирован-
ного внимания президента И. Каримова к проблеме роста проис-
ламских настроений в его стране он панически боится политизации 
ислама. Еще в первые годы после обретения Узбекистаном незави-
симости, когда режим его личной власти и репрессивный аппарат 
были несравненно слабее, нежели сейчас, он начал выражать тре-
вогу по поводу опасности исламского фундаментализма.  

С самого начала 90-х годов Иран стал для Узбекистана  
реальным вектором тяготения. Основой этого явились традиции 
многовекового конфессионального и этнического единства, куль-
турная и цивилизационная близость. Сотрудничество с Ираном 
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призвано было в определенной мере нейтрализовать тот сущест-
венный ущерб, который был вызван разрывом устоявшихся эконо-
мических связей в рамках единого СССР. И хотя в долгосрочной 
перспективе основой стратегии Ирана по отношению к государст-
вам с доминирующим мусульманским населением является реали-
зация политики экспорта исламской революции, что, несомненно, 
вызывает неприятие глав секулярных режимов стран Центральной 
Азии, тактические задачи, концентрирующиеся в весьма диверси-
фицированном сотрудничестве в сфере экономики, торговли,  
науки, образования, медицины и т.д., вызывают к себе доверие.  
В Иране понимают, что на нынешнем этапе такие тактические при-
оритеты сулят стране большой стратегический капитал, дают воз-
можность сформировать прочную и устойчивую базу для дальней-
шего продвижения своих интересов. 

В структуре внешнеполитических приоритетов Узбекистана 
Иран все эти годы занимает одно из ведущих мест. Так было и в 
начале складывания отношений Узбекистана с государствами со-
седних регионов азиатского континента, так же обстоит дело и в 
нынешней первой декаде XXI в. Выстраивая иерархию внешнепо-
литических связей на ближайшую перспективу (начиная с 2007 г.), 
руководство Узбекистана поместило Иран на первое место среди 
стран Ближнего и Среднего Востока и региона Персидского залива. 
После установления равноправных дипломатических отношений 
10 мая 1992 г. и обмена государственными визитами глав двух 
стран – И. Каримова в Иран в ноябре 1992 г. и иранского президен-
та А.-А. Хашеми-Рафсанджани в Узбекистан в октябре 1993 г. – 
определились основные сферы сотрудничества и политического 
взаимодействия. Базовыми документами являются соглашения о 
сотрудничестве в области торговли и экономики, связи, телеком-
муникаций, воздушного транспорта, культуры и туризма, коммю-
нике о развитии взаимоотношений, которые были согласованы и 
подписаны во время первого визита И. Каримова в Тегеран. Тогда 
же учредили совместную двустороннюю комиссию по сотрудниче-
ству в торгово-экономической, промышленной и научно-техниче-
ской областях. Ее заседания проходят регулярно, поочередно в 
столицах этих стран. К настоящему времени подписано свыше  
50 межправительственных и межведомственных документов, опре-
деляющих основные принципы и направления развития взаимовы-
годных торгово-экономических и других связей. Подписание в 
1992 г. первых базовых документов, однако, не привело к серьез-
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ным подвижкам в сотрудничестве. Ни одно из принятых решений 
не воплощалось в жизнь. Именно поэтому в Иране придавали 
большое значение ответному визиту в Ташкент президента Хаше-
ми-Рафсанджани. Он, будучи лидером набиравшего силу прагма-
тического крыла иранского руководства, придавал большое значе-
ние продвижению иранских интересов на постсоветском 
пространстве. Осенью 1993 г. президент Ирана совершил большую 
поездку по всем бывшим советским союзным республикам с доми-
нирующим мусульманским населением, кроме Таджикистана, где 
тогда шла гражданская война. Хотя официальная иранская пропа-
ганда расценила первый официальный визит иранского лидера в 
Узбекистан как «...новую страницу в отношениях с мусульмански-
ми государствами», его результаты были более чем скромными: 
если во всех пяти государствах, где побывал Хашеми-
Рафсанджани, было подписано более 60 документов двустороннего 
сотрудничества, то в Узбекистане он поставил свою подпись лишь 
под двумя документами. Не реализовалось даже намеченное на дни 
пребывания иранского президента в Ташкенте открытие прямого 
воздушного сообщения между Ташкентом и Тегераном, о котором 
заранее сообщили многочисленные иранские и узбекские СМИ. По 
официальной версии, акция была сорвана «по техническим причи-
нам». Вместе с тем первые узбекско-иранские визиты на высшем 
уровне заложили базу для реализации имевшихся договоренностей. 

Особенно динамично поначалу стали развиваться культур-
ные контакты: были организованы первые выставки в Ташкенте на 
иранскую тематику, началось взаимодействие деятелей кино, теат-
ра, телевидения. Однако даже начатые контакты в сфере культуры 
постоянно торпедировались властями из-за боязни проникновения 
по этим каналам идей исламского фундаментализма. Так, ученым-
иранистам «не рекомендовалось» пользоваться присылаемыми им 
иранским посольством в Ташкенте приглашениями для участия в 
проводимых в Иране научных конгрессах и симпозиумах по своей 
специальности. По этой же причине не выполнялись в полном  
объеме договоренности об учебе или стажировке в иранских вузах 
узбекских студентов и преподавателей фарси. Иногда санкциони-
рованное властями противодействие культурному сотрудничеству 
принимало курьезные формы: распространение сувенирных  
экземпляров Корана среди посетителей первой выставки иранской 
культуры в Ташкенте в апреле 1993 г. чуть было не привело к ее 
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закрытию и повлекло за собой запрет на публикацию в СМИ Узбе-
кистана какой-либо информации о проведении этой выставки. 

Культурное сотрудничество не стало за эти годы сферой пла-
номерного взаимодействия двух стран. Многочисленные предло-
жения иранской стороны о сотрудничестве в самых различных об-
ластях культурной жизни не принимаются вовсе или формально 
принимаются, но их реализация торпедируется. Причиной является 
боязнь духовно-религиозной экспансии со стороны Ирана под при-
крытием культурного сотрудничества.  

Итоги более чем 15-летних двусторонних отношений пока-
зывают, что торгово-экономическая сфера стала основой узбекско-
иранского сотрудничества. Показательны в этом отношении слова 
тогдашнего иранского посла в Узбекистане Мохаммада Фатхали: 
«Вместе мы 100-миллионный рынок». Иран уже вошел в первую 
десятку внешнеэкономических партнеров Узбекистана. Основу но-
менклатуры иранского экспорта в Узбекистан составляют поставки 
нефти, стройматериалов, автомашин с запчастями, медицинское 
оборудование, медикаменты, сухофрукты, соки. В узбекском экс-
порте в Иран преобладают хлопок-сырец, продукция текстильной 
промышленности, газ и пластмассовые изделия. 

Скромные темпы развития экономического сотрудничества 
много лет сдерживались проблемами в правовой базе, невозмож- 
ностью конвертировать узбекскую валюту, высоким уровнем кор-
румпированности чиновников. Узбекистан последним из стран 
Центральной Азии подписал инициированный Ираном в рамках 
ЭКО договор, предусматривавший освобождение от двойного на-
логообложения, льготный таможенный режим и благоприятный 
торговый транзит. Тем не менее Ташкент своевременно получил 
возможность использовать иранскую территорию для транзита сво-
его главного экспортного товара – хлопка на мировые рынки. Лишь 
после семи лет проволочек и бюрократических препон в узбекских 
инстанциях был подписан и начал действовать договор о прямом 
воздушном сообщении между Ташкентом и Тегераном. 

Существенным обстоятельством, затрудняющим создание в 
Узбекистане совместных предприятий с иранским участием, явля-
ется также трудность оформления необходимых документов, сло-
жившаяся практика дачи взяток практически на всех уровнях.  
В конце декабря 2006 г. в прессу просочились сведения о том, что 
узбекско-иранское совместное предприятие по выпуску бытовой 
техники, расположенное в Самаркандской области, выпускает не 
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соответствующие необходимым стандартам газовые печи. Их  
эксплуатация привела к смерти нескольких человек. Выяснилось, 
что это совместное предприятие было создано при поддержке вы-
сокопоставленных чиновников, получивших взятки. Они же по-
могли широкой рекламе этой продукции по различным телекана-
лам. Но за некачественную продукцию и сиюминутную выгоду 
чиновников расплатились своими жизнями не только простые лю-
ди, но и глава одного из районов Самаркандской области. Эта ис-
тория получила в Узбекистане широкий общественный резонанс. 
Однако есть и положительные примеры работы совместных пред-
приятий. Так, эффективно функционирует малое совместное пред-
приятие «Камангаран» в районе города Ургут той же Самарканд-
ской области. Этот завод ежегодно производит 384 т различных 
видов автомобильного моторного масла, что обеспечивает ста-
бильную прибыль и занятость для местных жителей, работающих 
на заводе. При этом доля иранских предпринимателей в этом про-
екте составила всего 100 тыс. долл., а узбекских – 50 тыс. долл. 

Кроме торгово-экономической, важное значение приобрело 
за эти годы сотрудничество в транспортной сфере, которое квали-
фицируют сейчас как один из приоритетов узбекско-иранского  
сотрудничества. Оно началось после пуска в эксплуатацию в мае 
1996 г. железной дороги Мешхед–Серахс–Теджен, которая связы-
вала с сетью иранских железных дорог магистрали Центральной 
Азии. Таким образом, открывался кратчайший путь из стран  
Центрально-Азиатского региона в направлении Ближнего Востока 
и Европы. Однако почти сразу после открытия этой магистрали 
выявились существенные расхождения в точках зрения иранского и 
узбекистанского руководства по поводу ее значения. Иранские  
руководители квалифицировали магистраль как имеющую громад-
ный потенциал международную артерию. Однако в речи президен-
та Узбекистана И. Каримова, произнесенной на встрече госу- 
дарств – членов ЭКО, приуроченной к пуску в эксплуатацию этой 
магистрали, была сделана попытка существенно принизить ее зна-
чение, обосновать необходимость прокладки новых дорог в обход 
иранской территории. При этом сам Узбекистан начал эпизодиче-
ски пользоваться этой магистралью лишь с августа 1996 г. для экс-
порта производимого в стране хлопка в направлении Юго-
Восточной Азии. Хотя Узбекистан не использует даже свою квоту 
провоза экспортной продукции по магистрали, его представители 
не раз заявляли о том, что эта транспортная артерия «...не способна 



 105

в полной мере обеспечить потребности Узбекистана и других сред-
неазиатских государств». 

Вместе с тем, несмотря на не совсем позитивный опыт  
сотрудничества в использовании дороги Мешхед–Серахс–Теджен 
для экспортно-импортных операций, Иран и Узбекистан намерены 
широко взаимодействовать в ряде других транспортных проектов, 
в том числе трехсторонних. Так, во время визита в Ташкент перво-
го вице-президента ИРИ Мохаммад-Резы Арефа в январе 2005 г. 
был подписан протокол о начале реализации трехстороннего узбек-
ско-ирано-афганского соглашения о строительстве автомагистрали, 
соединяющей все три государства. Само соглашение было подпи-
сано 19 июня 2003 г. президентами И. Каримовым, С.М. Хатами и 
X. Карзаем. Тем самым Иран и Узбекистан окажут существенную 
помощь Афганистану в освоении его пустынных северо-западных 
районов, почти лишенных линий коммуникаций. Эта дорога на-
прямую свяжет центр Северного Афганистана Мазари-Шариф и 
крупнейший город северо-запада страны Герат как с Узбекистаном, 
так и с Ираном, выйдет к иранским портам Бендер-Аббас и Чахба-
хар, что позволит использовать проложенную транспортную  
коммуникацию для торговли между всеми тремя участниками 
строительства. Кроме того, будет обеспечено круглогодичное 
транспортное сообщение. Для Афганистана значение этого проекта 
состоит еще и в том, что он приблизит север страны к ее центру и 
создаст новые импульсы для экономического подъема этого регио-
на. Строительство дороги, учитывая отсутствие стабильности и 
безопасности в Афганистане, пока идет крайне медленно. Прокла-
дывая эту дорогу, Иран и Узбекистан как страны, принимающие 
активное участие в восстановлении послевоенного Афганистана, 
отрабатывают и реализацию первого совместного проекта в  
третьей стране, что выводит их двустороннее сотрудничество на 
качественно новый уровень. На первом этапе строительства, до ле-
та 2005 г., ввиду существовавших тогда достаточно тесных отно-
шений между Узбекистаном и США Ташкент опасался слишком 
явно показывать свое сотрудничество с Ираном на афганской тер-
ритории. После начала летом 2005 г. процесса дистанцирования от 
США сняты условные препоны для реализации этого проекта. 

Значение этой артерии для самого Узбекистана заключается в 
том, что создается еще один экономичный путь для экспортных 
операций в южном направлении, в частности для вывоза таких 
важных статей узбекского экспорта, как хлопок и стройматериалы. 
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Иран рассчитывает, что эта магистраль создаст более широкие воз-
можности для выхода иранских товаров на рынки государств  
Центральной Азии. Такой оптимизм, однако, не принимает во вни-
мание того факта, что политические реалии и экономическая поли-
тика в нынешнем Узбекистане не способствуют открытию границ 
страны для свободного рынка. Вместе с тем заинтересованность 
Узбекистана в строительстве этой шоссейной магистрали и прора-
ботка вопроса о возможности строительства параллельной желез-
ной дороги позволяют говорить о перспективности этого инфра-
структурного проекта. Для Ташкента этот проект важен еще и как 
реальное взаимодействие с Ираном в плане поддержки правитель-
ства Х. Карзая, демонстрация решимости на деле способствовать 
нормализации общественно-политической жизни в Афганистане, 
поднять его разрушенную экономику. Обе страны сотрудничают в 
противодействии наркотической угрозе, исходящей из этого госу-
дарства. Каждая из стран реализует собственные проекты в сфере 
сельскохозяйственного производства, которые оздоровят его и по-
зволят отказаться от односторонней ориентации на выращивание 
наркосодержащих культур. 

Есть еще одна потенциальная сфера сотрудничества, не по-
лучившая пока стимулов для развития, но, судя по публикациям в 
иранской прессе, интересующая Иран. Речь идет о сотрудничестве 
в урановой сфере. Узбекистан имеет большие запасы этого ценного 
сырья, ставящие его на седьмое место в мире. По данным Между-
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прогнозные 
ресурсы Узбекистана по урану составляют 230 тыс. т. Уже сейчас 
Узбекистан дает 6% мирового производства урана. В 2005 г. урана 
было произведено в объеме 2,3 тыс. т, причем весь он пошел на 
экспорт. Когда в 2005 г. Россия предложила создать совместное 
предприятие по обогащению урана, МАГАТЭ посчитало, что такой 
проект поможет снять напряженность вокруг иранской ядерной 
программы. Однако Иран полагает, что к этому проекту следует 
привлечь третьи страны, в качестве которых он предлагал Узбеки-
стан или Казахстан. Учитывая, что Узбекистан в последнее время 
последовательно дистанцируется от США, узбекский вариант вы-
глядит более приемлемым для иранской стороны. Возможно, что 
претворение в жизнь резолюции Совбеза ООН от 23 декабря 
2006 г. по иранской ядерной программе реанимирует проект созда-
ния совместного предприятия и положит начало узбекско-
иранскому сотрудничеству в сфере обогащения урана. 
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Что касается политического диалога двух стран, то он носит 
довольно ограниченный характер. В Иране достаточно открыто, не 
боясь реакции официального Ташкента, вплоть до 2005 г. говорили 
о том, что Узбекистан является основным каналом реализации по-
литики США в Центрально-Азиатском регионе. Действительно, 
базовой опорой Запада в регионе Центральной Азии являлся Узбе-
кистан, постепенно входивший в зону западного влияния с середи-
ны 90-х годов и выпавший из нее после событий мая 2005 г. в Ан-
дижане. Все эти годы в Тегеране внимательно отслеживали 
изменения векторов политической ориентации Узбекистана. Ме-
няющиеся каждые два-три года политические приоритеты узбек-
ского руководства, подверженные достаточно резким колебаниям, 
заставляют и Тегеран вносить свои коррективы в отношения с 
Ташкентом. Действительно, вслед за недолгим по времени перио-
дом ориентации на турецкую модель политического и социально-
экономического развития, оказавшуюся для Узбекистана «...более 
мифом, чем реальностью», пришло время следования «китайскому 
экономическому чуду», опыт которого президент И. Каримов счи-
тал важным перенять. Но и этот период сменился радикальным по-
воротом политики с Востока на Запад, демонстрируя на деле курс 
на сближение с США. По сути, такой поворот логически вытекал 
из первоначальной ориентации на Турцию. Запад, в свою очередь, 
видел в Узбекистане некий противовес иранскому влиянию в ре-
гионе. Такие зигзаги во внешнеполитических пристрастиях Узбе-
кистана вызывают повышенное внимание Ирана, ибо всякий раз 
сигнализируют о новом изменении политической реальности в ре-
гионе. Еще в 1996 г. иранская праворадикальная газета «Ресалат» 
отмечала, что Узбекистан превратился в проводника американско-
го влияния в регионе. Разумеется, для Ирана была важна не сама по 
себе смена приоритетов президента И. Каримова, а ставшее реаль-
ным сближение Узбекистана со страной, до сих пор числимой Те-
гераном своим врагом номер один. 

Иранское руководство не раз настораживали случаи безус-
ловной поддержки Узбекистаном внешнеполитических шагов 
США, даже в тех случаях, когда в них не было насущной необхо-
димости. Узбекистан был единственной центральноазиатской стра-
ной, решительно одобрившей введенные в мае 1995 г. антииран-
ские санкции США, а президент И. Каримов однозначно заявил по 
этому поводу: «Мы знаем цели этого эмбарго и поддерживаем 
его». Ни одно из центральноазиатских государств не стало на сто-
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рону США. Видимо, и сам президент Узбекистана И. Каримов 
спустя некоторое время решил пересмотреть этот, видимо, не до 
конца обдуманный шаг. Уже в июле того же года глава МИДа Уз-
бекистана А. Камилов на встрече с послом Ирана в Ташкенте 
С.М. Хашеми-Гольпаегани заявил, что это решение дезавуировано. 
А. Камилов подтвердил это же и на встрече в Тегеране с тогдаш-
ним президентом Ирана А.А. Хашеми-Рафсанджани на церемонии 
открытия посольства Узбекистана в Иране. Однако поддержка Уз-
бекистаном антииранского экономического эмбарго США не была 
случайным эпизодом. Спустя полтора года последовало проамери-
канское голосование в ООН в поддержку санкций против Кубы, 
также негативно оцененное Ираном. Еще большее недовольство 
Тегерана вызвало принятое в марте 1998 г. решение американо-
узбекской комиссии по сотрудничеству, обязывающее Узбекистан 
согласовывать с Госдепартаментом США все свои шаги, каса- 
ющиеся Ирана. Как писала иранская газета «Салам», «...власти Уз-
бекистана реализуют разработанный США стратегический курс на 
ослабление иранских позиций в Центральной Азии». В свете никак 
не уменьшающейся политической конфронтации между США и 
Ираном иранское руководство отнюдь не радовало желание Ва-
шингтона видеть в Узбекистане своего стратегического партнера в 
Центрально-Азиатском регионе. Достаточно негативно оценивают 
в Тегеране и участие Узбекистана в программе НАТО «Партнерст-
во ради развития», в рамках которой республика в течение ряда лет 
получала военную помощь, что выражается в поставках экипиров-
ки, проведении совместных учений, консультировании, подготовке 
военных кадров. 

С начала 2008 г. появились признаки того, что неизбежно но-
вое сближение с США, которое согласуется с обоюдными интере-
сами сторон. Для Узбекистана это стремление выйти из политиче-
ской изоляции и перестать быть изгоем в мировом сообществе. Для 
США главным фактором, инициирующим реставрацию активного 
диалога с Ташкентом, является затянувшееся и не показывающее 
реальных успехов продолжение антитеррористической операции в 
Афганистане. Это вынуждает Вашингтон вновь выстраивать  
конструктивные связи с Узбекистаном, аргументируя это тем, что 
эта страна имеет для него ключевое геостратегическое значение. 
Такая оценка отодвигает на задний план критикуемый им ранее 
авторитарный характер узбекского режима. Видно, что США гото-
вы удовлетвориться лишь косметическими изменениями и показа-
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тельными жестами милосердия. Для снижения критики Каримова 
Вашингтону оказалось достаточно того, что с начала 2008 г. Таш-
кент освободил нескольких местных правозащитников. Американ-
цы надеются, что благодаря открывающемуся диалогу с узбекски-
ми властями они смогут влиять на положение с правами человека в 
Узбекистане. Наметившееся потепление в американо-узбекских 
отношениях может в первую очередь иметь отношение к военному 
аспекту.  

Ташкент постепенно открывает для США возможность ис-
пользования эксплуатируемой германскими ВВС узбекской базы в 
Термезе для переброски своих военнослужащих в Афганистан. 
Возвращение возможности пользования базой в Ханабаде, которую 
американцы в свое время восстановили и оснастили современным 
навигационным оборудованием, имеет большое значение для ты-
ловой поддержки военной операции в Афганистане. Кроме этого, 
использование базы можно рассматривать как реализацию желания 
США присутствовать, причем на долгосрочной основе, в регионе 
Центральной Азии, в частности в стране, откуда регион можно без 
особого труда контролировать. С другой стороны, это потенциаль-
ная компенсация тех потерь, которые понесут США в результате 
закрытия в 2009 г. своей военной базы в аэропорту «Манас» в 
Бишкеке. И именно это обстоятельство, по-видимому, влияло на 
желание Вашингтона, попавшего при удачном стечении внешнепо-
литической ситуации в регион, закрепиться там прочно и надолго. 
Американцам есть резон присутствовать в Центрально-Азиатском 
регионе и по той причине, что это ослабляет там двух других важ-
нейших политических игроков – Россию и Китай.  

С приходом к власти в США президента Б. Обамы, деклари-
ровавшего перенос центра действия антитеррористической опера-
ции из Ирака в Афганистан, значение взаимодействия с Узбекиста-
ном, к явному неудовольствию Ирана, многократно возрастает. 
Иногда недостаточное взаимопонимание между Ташкентом и Теге-
раном принимает довольно жесткие формы. Так, президент Узбе-
кистана И. Каримов не раз прибегал к прямой конфронтации с 
иранским руководством. Вряд ли способствовали укреплению  
доверия между двумя странами острые споры И. Каримова на  
двух саммитах ЭКО с иранским президентом А.А. Хашеми-
Рафсанджани, о которых тегеранская «Эттелаат» писала: «Для от-
ношений двух стран характерно продолжение острой словесной 
перепалки их лидеров». После серии взрывов в центре Ташкента 
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16 января 1999 г., приведших к многочисленным жертвам, 
И. Каримов официально заявил о том, что теракты были организо-
ваны движением «Хизбалла». Такое утверждение, не адресованное 
прямо Ирану, но обвиняющее во вмешательстве во внутренние де-
ла своей страны организацию, которая пользуется открытой под-
держкой иранских властей и не предпринимает каких-либо серьез-
ных действий без их одобрения, следует, очевидно, понимать как 
прямой укор иранским властям. Аналитики расценили высказыва-
ния И. Каримова как «серьезный симптом нового геополитического 
противостояния в регионе». Для многих политологов осталось не-
понятным, зачем в столь непростой ситуации, когда вслед за терак-
тами Узбекистан вышел из Договора о коллективной безопасности 
в СНГ, тем самым заявив о дистанцировании от России, Ташкент 
идет на осложнение отношений и с Ираном, который является  
де-факто его сильным стратегическим партнером на юге. По всей 
видимости, объяснение следует искать в том, что в тот период 
И. Каримову было тактически предпочтительней решить собствен-
ные проблемы своими силами, памятуя о том, что Иран вряд ли 
отбросит идею сближения с самой густонаселенной страной  
Центрально-Азиатского региона. 

Серьезной болевой точкой в узбекско-иранских отношениях 
является таджикская проблема. Вначале, на заре таджикской неза-
висимости, в 1992 г. Иран негативно оценивал поддержку Узбеки-
станом таджикских правительственных войск в вооруженном про-
тивостоянии с оппозицией. Затем ситуация радикально изменилась. 
С середины 90-х годов Ташкент оказывал знаки внимания оппози-
ции, «...заняв довольно жесткую позицию по отношению к нынеш-
нему душанбинскому руководству». По оценкам иранской прессы, 
узбекские власти использовали методы силового давления, пытаясь 
заставить президента Э. Рахмонова пойти на максимально быстрые 
договоренности с исламской оппозицией. Иран при этом пытается 
играть роль посредника, несмотря на то что на его территории по-
лучил политическое убежище ряд представителей исламской оппо-
зиции Таджикистана. Напряженность между двумя странами не 
уменьшается еще из-за того, что, по заявлениям Ташкента, на тад-
жикской территории в горных районах имелись базы боевиков  
Исламского движения Узбекистана (ИДУ). Во время их рейдов на 
территорию Узбекистана летом 1999 и 2000 гг. узбекско-таджик-
ские отношения принимали предельно конфронтационный харак-
тер, хотя таджикские власти давали понять, что районы, где  
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имелись базы ИДУ, не контролировались в то время правительст-
венными войсками. Чтобы не допустить перехода боевиков через 
узбекско-таджикскую границу, вдоль границы со стороны Узбеки-
стана были созданы многочисленные минные поля. Это приводило 
к жертвам среди мирного населения. В период между августом 
2000 и февралем 2001 г. там погибло более 20 граждан Таджики-
стана, подорвавшихся на противопехотных минах. Иран как один 
из гарантов межтаджикского урегулирования весьма обеспокоен 
неурегулированностью отношений между Узбекистаном и Таджи-
кистаном и в конфликте между двумя странами традиционно, в си-
лу паниранской солидарности, принимает сторону Таджикистана. 
Разумеется, такие коллизии создают негативный фон узбекско-
иранским отношениям. 

Иран достаточно нервозно воспринимает тот факт, что Узбе-
кистан предпочитает занимать самостоятельную, отличную от со-
седних стран, позицию по афганской проблеме. Серьезным обстоя-
тельством, осложнившим в 2000 г. политический диалог между 
Узбекистаном и Ираном, стали попытки руководства Узбекистана 
пойти на позитивный контакт с фундаменталистским движением 
«Талибан» в Афганистане. С самого начала возникновения этого 
фундаменталистского движения в 1994 г. Иран занял по отноше-
нию к нему позицию крайнего неприятия. В Иране не раз заявляли, 
что введенные талибами жесткие исламские нормы дискредитиру-
ют вполне цивилизованную версию исламского правления, утвер-
дившуюся в Иране после победы революции 1979 г. Режим тали-
бов, как писала иранская пресса, «...порочит ислам, создает его 
крайне непривлекательный имидж в глазах мирового сообщества». 
Кроме того, инициированная президентом Ирана Сейедом Мохам-
мадом Хатами в 1999 г. идея диалога цивилизаций подразумевает 
взаимодействие сторон, представляющих примерно равный куль-
турный уровень. Талибы, погрузившие свою страну в тьму Средне-
вековья, рассматривались Ираном как сила, порочащая просвещен-
ный ислам. Талибы не признавали даже принятых в мировом 
сообществе норм цивилизованного общения: захватив крупнейший 
в Северном Афганистане город Мазари-Шариф, они ворвались в 
здание Генерального консульства Ирана и расстреляли более де-
сятка находившихся там дипломатов и корреспондента агентства 
ИРНА Мохаммада Сареми. 

Власти Узбекистана, страшась угрозы распространения ис-
ламского фундаментализма на север, заняли поначалу, после захва-



 112

та власти талибами в Афганистане осенью 1996 г., позицию дис-
танцирования от новых кабульских властей. Одновременно они не 
хотели присоединяться к совместным планам других государств 
Центральной Азии и Ирана по противодействию возможной экс-
пансии талибов, решив усилить противостоящие им военные фор-
мирования Северного Афганистана, состоящие в основном из  
местных узбеков и таджиков. В этом Иран видел стимулирование 
Ташкентом афганского сепаратизма, выражавшегося в «...одно-
сторонней мощной поддержке» Северного альянса во главе с этни-
ческим узбеком генералом Абдурашидом Дустумом. Крайнее  
неудовольствие иранского руководства вызвало нежелание Узбе-
кистана участвовать в срочно созванной в октябре 1997 г. в Тегера-
не Международной конференции, призванной выработать общую 
линию противодействия движению «Талибан». Однако успехи та-
либов в установлении контроля и над районами традиционной  
антиталибской коалиции обусловили поворот в позиции Узбеки-
стана по отношению к ситуации в Афганистане. Это подкреплялось 
конкретными шагами. В ноябре 2000 г. обе стороны решили  
открыть границы. И хотя по итогам переговоров в Исламабаде 
представителя талибов Абдулла Салама Заифа и спецпосланника 
президента Узбекистана Шухрата Кабилова было опубликовано 
коммюнике, где констатировалось, что открытие границы сделано 
с целью содействия развитию торговли, значение этого шага было 
гораздо объемней. Тем самым Узбекистан продемонстрировал 
свою полную самостоятельность в афганском вопросе, не огляды-
ваясь на реакцию Тегерана и Москвы, которая продолжала под-
держивать силы антиталибской коалиции. В ответ Иран вновь зая-
вил, что не готов идти на какие-либо уступки режиму талибов, 
который порочит ислам. Такие подходы омрачали узбекско-
иранские отношения вплоть до 2001 г., и лишь непосредственно 
перед событиями 11 сентября 2001 г. позиции сторон значительно 
сблизились. Об этом заявил в ходе своего визита в Ташкент в сен-
тябре 2001 г. глава МИДа ИРИ Камал Харрази. На его встрече с 
узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым было заявлено, что в 
мире должным образом не оценивается значение Афганистана под 
властью талибов как одного из важнейших центров международно-
го терроризма и незаконного оборота наркотиков. В ходе реализа-
ции антитеррористической операции в Афганистане режим талибов 
был лишен власти в стране. Участие в восстановлении Афганиста-
на после поражения талибов еще более сблизило позиции Ирана и 
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Узбекистана. Ныне обе страны реализуют на территории Афгани-
стана совместные проекты. 

Негативный фон узбекско-иранским отношениям придает 
внутренняя политика Узбекистана по отношению к религии. Иран-
ские СМИ довольно остро реагируют на участившиеся в последние 
годы в Узбекистане репрессии против исламских священнослужи-
телей. В сентябре 2001 г. официальное информационное агентство 
ИРНА опубликовало сообщение о том, что в 2000–2001 гг., по дан-
ным «Human Rights Watch», зафиксировано 800 случаев преследо-
вания мусульман на религиозной почве. Одна из центральных газет 
страны – «Хамшахри» – опубликовала статью «Репрессии против 
ислама в Центральной Азии породят там новых талибов», в кото-
рой, в частности, говорилось: «Борьба с исламом в Узбекистане 
привела к тому, что в сельской местности, где велик процент ве-
рующих, целые деревни превратились в очаги сопротивления, а 
религиозная деятельность уходит в подполье».  

Двусторонние узбекско-иранские отношения осложняются и 
неодинаковой оценкой общего исторического наследия народов 
этих стран. В Иране, где отношение к общим с народами  
Центральной Азии периодам исторического прошлого имеет усто-
явшуюся традицию, довольно критически подходят к новациям 
официальной узбекской идеологии постсоветского периода.  
В частности, в Иране не одобряют попытки Ташкента пересмотреть 
многовековое историческое наследие и создать в нем новые при-
оритеты, призванные поднять роль и значимость тюркского эле-
мента в центральноазиатскай истории. Так, откровенное неприятие 
Тегерана вызывает гипертрофированное внимание к наследию 
Амира Тимура, возведенного в Узбекистане в ранг национального 
символа. Когда на Международном конгрессе по исследованию 
литературы и искусства эпохи Тимуридов в иранском городе Меш-
хеде летом 1996 г. посол Узбекистана Э. Ходжаев выступил с док-
ладом, целиком восхваляющим Амира Тимура, и заявил, что 
1996 год в его стране официально провозглашен Годом Тимура, 
председатель иранской Организации исламской культуры и связей 
счел необходимым сделать специальное разъяснение, в котором 
указал на абсурдность пересмотра общей с Ираном истории и  
научную некорректность чрезмерного выпячивания значимости 
этой исторической личности. 

«Ближний Восток и современность»,  
М., 2009 г., № 40, с. 99–120. 
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А. Малашенко, 
исламовед 
СТАНЕТ ЛИ АФГАНСКИЙ КРИЗИС ВЕЧНЫМ?  
 
Перед Вашингтоном стоит очевидный выбор: приступить к 

диалогу с талибами с целью постепенно трансформировать их в 
нечто вроде политической партии или бороться с ними силовыми 
методами. Преимущества мягкого курса в случае его успеха оче-
видны, но на пути диалога есть трудности. Во-первых, во главе 
движения «Талибан» стоят люди, которые не готовы отказаться от 
сотрудничества с «Аль-Каидой»; во-вторых, даже при расколе 
движения все равно сохранится экстремистское крыло; в-третьих, 
талибов непросто усадить за один стол с президентом Афганистана 
Х. Карзаем, которого они считают предателем; в-четвертых, сам 
Карзай понимает, что при успешном диалоге его политическая 
роль неизбежно понизится. Хотя он и признает, что кое с кем из 
умеренных общение все же возможно. По всей видимости, он  
имеет в виду бывшего министра иностранных дел «Талибана» 
В.А. Мутавакиля, который оставил своих соратников, проживает в 
Кабуле и всегда готов предоставить посреднические услуги. Счи-
тается, что в Афганистане мировое сообщество решает три задачи: 
создание «нормального» государства; предотвращение использова-
ния афганской территории международными террористами (преж-
де всего, «Аль-Каидой»); решение проблемы производства нарко-
тиков и наркотрафика. Эти задачи взаимосвязаны, так что 
невозможно сказать, какая из них является наиболее важной. 
«Нормальное» государство предполагает избавление от террори-
стов, а решение этой проблемы, в свою очередь, подразумевает на-
личие «нормального» государства и т.д. Задачу мирового сообще-
ства можно переформулировать: как избавиться от Афганистана?  
В приватных беседах с дипломатами звучит «стон отчаяния»: а не 
будет ли проще и дешевле возвести вокруг Афганистана стену вро-
де Берлинской, наглухо изолировав его от внешнего мира? В так-
тичной форме эта идея была выдвинута еще в 2004 г. 

В то же время следует признать, что не для всех афганская 
проблема выглядит угрожающей и тем более катастрофичной. Для 
Москвы, например, исходящая из Афганистана угроза в каком-то 
смысле даже выгодна: талибы остаются поводом для сохранения 
политического и военного присутствия России в Центральной Азии 
(ЦА). Конечно, Афганистан представляет для России опасность из-
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за наркотрафика, в который вовлечена значительная часть близкой 
к Москве центральноазиатской элиты. К тому же в доле с нарко-
дельцами находится и часть российского теневого бизнеса. 

Вряд ли всерьез опасается талибов и Китай, несмотря на то, 
что для него проблема исламского радикализма, связанная с Синь-
цзян-Уйгурским автономным районом (СУАР), весьма актуальна. 
Но в Китае понимают, что нестабильность в Синьцзяне связана не 
столько с происками исламистов извне, сколько с внутренними  
обстоятельствами. В Китае проблема СУАР подогревается разго-
ворами о том, что возможно здесь есть солидные запасы нефти.  
И для Пекина, и для Москвы неудачи коалиции в Афганистане – 
лишнее свидетельство неспособности Запада в одиночку решать 
глобальные проблемы. Экспансия «Талибана» в северном направ-
лении, в сторону ЦА, невозможна ни при каких обстоятельствах, 
даже при возникновении политических конфликтов в некоторых 
странах региона. Максимум, на что способны талибы, это публич-
ное выражение солидарности, оказание идеологической, а также 
сравнительно небольшой военной помощи своим единомышленни-
кам – исламским радикалам, если у тех появится шанс стать влия-
тельной политической силой. Последних иногда, учитывая их связи 
с движением «Талибан», называют «центральноазиатскими тали-
бами», однако вряд ли сами они ощущают тесную связь с афганца-
ми и еще менее готовы действовать по их указаниям. Потенциал 
исламской оппозиции в ЦА определяется внутренними факторами: 
неспособностью местных властей решать экономические и соци-
альные проблемы. Таким образом, роль талибов может быть только 
вторичной. Для режимов в ЦА соседство талибов – дополнитель-
ный повод для закручивания гаек. Он особенно удобен сейчас, ко-
гда они налаживают отношения с США и Европой и рассчитывают 
избежать критики за нарушения прав человека. 

Свержение американцами в 2001 г. режима талибов можно 
рассматривать как акцию мести, поскольку «Талибан» открыто 
поддерживал бен Ладена. Но Дж. Буш тогда не задумывался  
всерьез о последствиях: для Вашингтона удар по Афганистану в 
стратегическом плане был вторичным; все внимание было сосредо-
точено на Ираке, на С. Хусейне. Если в отношении Ирака были 
хоть какие-то надежды, что свержение диктатуры будет способст-
вовать развитию гражданского общества, то применительно к Аф-
ганистану подобные мечты безосновательны. Для этой страны «де-
мократия на штыках» – заведомо провальный проект, а значит, 
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американская операция «Несокрушимая свобода» обречена. Отно-
шение афганского населения к иностранному присутствию – хоть 
советскому, хоть американскому – было одинаково неприязнен-
ным. В обоих случаях результатом стала не стабилизация, а углуб-
ление внутреннего конфликта. Однако, как и 20 лет назад, вывод 
иностранных войск из Афганистана невозможен, в частности, по-
тому, что это бы означало бросить на произвол судьбы своих став-
ленников. Если Х. Карзай останется с талибами один на один, они 
снова могут выйти победителями. 

Еще одна параллель: ни Москва, ни Вашингтон не сумели до 
конца определить, кто является их основным противником. Совет-
ская пропаганда называла тех, кто сражался против «шурави», 
душманами и бандитами, к которым, как впоследствии выяснилось, 
принадлежало большинство местного населения. Для США опре-
деление противника формально выглядит понятнее: базирующийся 
на афганской территории международный терроризм и поддержи-
вающие его талибы. Однако терроризм и его главный субъект 
«Аль-Каида» опираются отнюдь не только на афганских талибов. 
Не исключено, что пока «Аль-Каиду» будут преследовать в Афга-
нистане, она укрепит свои позиции в других частях света. Единого 
определения того, что собою представляют талибы, не существует 
ни среди политиков, ни среди специалистов. Например, аналитик 
из Бишкека А. Князев считает их «этническим движением» пушту-
нов; по его мнению, талибы – «образ собирательный» и их можно 
подразделить на несколько группировок: на интернациональные; 
пуштунские, связанные с внешними силами; пуштунские группи-
ровки, оплачиваемые извне, и т.д. Талибов определяют и как на-
циональное движение, и как освободительное. Такая дефиниция в 
принципе могла бы иметь право на существование, если бы не тот 
факт, что конечной целью «Талибана» является не изгнание войск 
коалиции, а установление собственной власти. Наиболее распро-
страненным является определение талибов как религиозных  
экстремистов. Нет ответа и на вопрос о том, сколь велико их влия-
ние в обществе. Официальное руководство Афганистана настаива-
ет, что талибы не пользуются популярностью среди афганского 
населения. Выступая на конференции «Региональная безопасность 
в окружении Афганистана» (Алматы, март 2009 г.), заместитель 
советника афганского президента по национальной безопасности 
Х. Тандар утверждал, что их поддерживает не более 4% населения. 
Однако этому противоречат данные о том, что по сравнению с 
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2007 г. талибы существенно расширили свое военное присутствие: 
тогда оно распространялось на 54% афганской территории, а в 
2008 г. – уже примерно на 72%. Речь идет не о контроле, но именно 
о присутствии. Точные данные о талибском контроле представить 
крайне трудно. Считается, что талибы распоряжаются в семи про-
винциях Афганистана, и есть мнение, что в ночное время они  
контролируют всю страну. 

Нет ясности с численностью вооруженных талибов. По неко-
торым данным, к 2003 г. было разоружено 65 тыс. боевиков, однако 
почти та же цифра – 60 тыс. активных «штыков» – остается акту-
альной и сегодня. Словом, речь идет о десятках тысяч вооружен-
ных бойцов, владеющих тактикой партизанской борьбы, которые в 
отличие от регулярной армии Ирака едва ли выйдут из боя при 
первом военном натиске. Говоря о «Талибане», необходимо учиты-
вать разные его характеристики. Можно согласиться с теми, кто 
считает, что его социальную опору составляют бедняки, притом 
что бедность в Афганистане явление непреходящее и бедняки со-
ставляют большинство населения. Тем самым «Талибан» представ-
ляет собой социально-религиозное движение. Кроме того, это – 
национальное, а не этническое, т.е. не чисто пуштунское движение 
(пуштуны составляют 44% населения страны), ибо оно стремится к 
воссозданию афганского национального государства, а не «Пушту-
нистана». 

Формированию «Талибана» способствовали пакистанские 
спецслужбы. Они, как их союзники и консультанты американцы, 
использовали почву, уже подготовленную ранее советскими поли-
тиками. Рано или поздно идея социального протеста, борьбы за 
справедливость, за независимость, облеченная в религиозную фор-
му, должна была проявиться. Об этом свидетельствует опыт всего 
мусульманского мира. Просто в Афганистане протест принял 
крайние формы, а его активисты воспользовались поддержкой со 
стороны зарубежных экстремистов, которые также не упустили 
своего случая. Теоретически можно пытаться отделить талибов от 
международного экстремизма, который препятствует этому движе-
нию в осуществлении его главной задачи – установления в Афга-
нистане собственной власти. Но в действительности «оторвать» их 
друг друга, равно как разорвать связь между их вождем Муллой 
Омаром и У. бен Ладеном едва ли реально. 

Только определив, кто такие талибы, можно выстраивать с 
ними отношения (или отторгать их). Все предложения на сей счет 
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строятся на тактике «кнута и пряника», при приоритете «кнута», 
хотя возможность и даже необходимость переговоров с талибами 
постоянно обсуждается. Некий усредненный вариант сводится к 
тому, чтобы сначала нанести военное поражение экстремистской 
части талибов, а затем приступить к переговорам с их умеренной 
(или уцелевшей) фракцией. В этой схеме поражение наносят силы 
коалиции, в то время как субъектами переговоров становится не 
только коалиция, но также и кабульское правительство (Карзай или 
тот, кто придет ему на смену). Полный отказ от переговоров с та-
либами представляется невозможным хотя бы потому, что  
realpolitik практически навсегда резервирует за ними участие во 
взаимодействии местных политических сил. Однако столь же не-
изменной остается и угроза их радикализации в результате ослож-
нения внутриполитической ситуации или зигзагов международной 
политики. В таком контексте проблема Афганистана может быть 
отнесена к неразрешимым конфликтам типа ближневосточного. 

Те, кто размышляет о путях выхода из афганского кризиса, 
пожалуй, сходятся лишь в одном: разрешить его собственными си-
лами афганцы не могут, так что решающую роль предстоит сыг-
рать внешним силам. Поэтому первостепенное значение приобре-
тает вопрос о том, как долго будут находиться в стране 
иностранные войска и насколько эффективными будут их дейст-
вия. Подчеркнем, что именно военные призваны обеспечивать ус-
ловия для решения и политических, и социальных вопросов. Отсю-
да известная упрощенность сценариев, предлагаемых читателю. 
Начнем со сценария № 1, идеального и потому невозможного.  
В этой версии развития событий войска коалиции одерживают 
сравнительно быструю (за один–два года) победу, создают эффек-
тивные государственные институты, закладывают прочные основы 
гражданского общества и покидают страну. Но даже при таком 
фантастическом сценарии нельзя гарантировать необратимость пе-
ремен. Остается вероятность постепенной реставрации конфликта с 
возвратом талибов. В соответствии со сценарием № 2 войска коа-
лиции покидают Афганистан, не одержав победы. Причины такого 
исхода связаны с невозможностью достижения военного успеха, 
т.е. установления контроля над всеми провинциями, включая и те, 
где размещены войска коалиции, а также с недостаточностью фи-
нансовых средств, неверностью союзников по коалиции. Сюда же 
можно отнести отказ верхушки талибов вести переговоры с «окку-
пантами» и их марионетками. В результате для Б. Обамы Афгани-
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стан становится еще более тяжким испытанием, чем Ирак для 
Дж. Буша. Растут людские потери (в 2008 г. в Афганистане погиб-
ли 155 американцев), афганская проблема постепенно вызывает все 
большее раздражение в американском обществе, что сказывается 
на популярности президента. Отсутствие позитивных результатов 
вынуждает Вашингтон отказаться от планов по умиротворению 
Афганистана, хотя официально американская миссия объявляется 
успешно завершенной. Вывод войск начинается в канун очередных 
президентских выборов 2012 г., вслед за чем Афганистан пережи-
вает период хаоса, и в конце концов талибы с триумфом возвраща-
ются к безраздельной власти в стране. Новый режим будет заинте-
ресован в обретении международной легитимности, а потому 
(нео)талибы вряд ли станут делать акцент на связях с «Аль-
Каидой». Скорее всего, их отношения с экстремистским движени-
ем станут двойственными и упор в них будет сделан на общую 
идеологию. 

Наиболее вероятен сценарий № 3, в его пользу говорят и ны-
нешние действия американской администрации: противостояние с 
талибами затягивается на неопределенно долгий срок, и оконча-
тельное решение «афганского вопроса» раз за разом откладывается. 
На такой сценарий указывает то, что Обама объявил об усилении 
американской группировки в Афганистане, направив туда допол-
нительно еще 17 тыс. человек. В середине 2009 г. там будут задей-
ствованы 55 тыс. военнослужащих США и 87 тыс. натовцев. При 
этом цель обозначена как «проведение ограниченных операций», 
которые неизбежно вызывают ассоциацию с советским «ограни-
ченным контингентом». Следуя логике Обамы, временное наращи-
вание численности войск – кратчайший путь к их окончательному 
выводу. Одновременно США будут содействовать увеличению 
общего числа афганских вооруженных сил и силовиков до 400 тыс. 
человек, а их ограниченные операции будут трансформироваться в 
более масштабные. Талибы могут довольствоваться укреплением 
своих позиций в уже освоенных провинциях. В результате задейст-
вованные в конфликте стороны оказываются в состоянии беско-
нечного ожидания, а сценарий № 3 де-факто оборачивается растя-
нутым во времени сценарием № 2. Вопрос о том, насколько 
Афганистан остается очагом исламистского экстремизма, остается 
открытым. 

Специалист по Афганистану, Турции и странам Южной Азии 
Ж. Дорронзоро полагает целесообразным вывод большей части 
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войск коалиции, считая, что после этого талибы окажутся лишены 
своего главного мобилизационного лозунга – джихада. Эксперт 
считает, что с талибами следует не вести переговоры о выводе 
войск, а поставить их перед свершившимся фактом. Вывод войск, 
по мнению Дорронзоро, позволит США сосредоточиться на глав-
ной проблеме безопасности – деятельности «Аль-Каиды». Далее 
Афганистан следует поделить на три части: 1) стратегическую зо-
ну, т.е. территорию, контролируемую войсками коалиции (в пер-
вую очередь, города); 2) буферную зону, являющуюся прикрытием 
стратегической зоны; 3) зону талибов. Это позволит сконцентриро-
вать внимание на уже контролируемых ключевых территориях, где 
можно приступить к созданию современных политических инсти-
тутов, системы социального обеспечения и т.д. Слабость предло-
жений Дорронзоро видится и в выводе войск коалиции без всяких 
условий, и в разделении страны на три зоны. Уход войск может 
быть расценен талибами как победа, что сделает их еще менее ус-
тупчивыми. Кроме того, они ведут джихад не только, да и не 
столько против зарубежного присутствия, сколько против «про-
дажного режима» в собственной стране, стремясь к его свержению. 

Что касается трех зон, то трудно представить, каким образом, 
с одной стороны, может быть обеспечена прочность межзональных 
рубежей, а с другой – их проницаемость для распространения по-
зитивного влияния из успешной стратегической зоны. В то же вре-
мя представленная схема внутренне последовательна и, вероятно, с 
некоторыми модификациями может быть использована при состав-
лении более широкого плана. Главное достоинство подхода Дор-
ронзоро парадоксальным образом содержится в его недостатках: 
возможно, в самом деле имеет смысл сосредоточиться на уже дос-
тигнутом, т.е. активизировать социальную и политическую состав-
ляющие там, где они более эффективны. Если удастся создать не-
кий «заповедник благополучия», есть некоторый шанс, что он 
станет примером для подражания. Речь может идти именно о таком 
пространстве, которое проще защитить совместными усилиями 
членов коалиции и, что особенно важно, самих афганцев. План 
окажется более реальным, если во главе страны окажется реши-
тельный диктатор, способный во имя разрушения «Талибана» на 
сверхжесткие меры, но у такого варианта есть серьезные издержки. 
Во-первых, даже если диктаторское правление обеспечит успех, он 
неизбежно будет временным, ибо борьба против радикального ис-
лама в принципе не имеет силового решения. Во-вторых, для дос-
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тижения успеха диктатор все равно должен будет пойти на ком-
промисс с теми же умеренными талибами. В-третьих, хотя бы во 
имя собственного выживания он не станет вести непримиримую 
борьбу против наркотрафика. В-четвертых, приведение к власти 
«афганского Саддама» будет означать отказ от провозглашенных 
намерений демократизировать Афганистан. Заметим, что наиболь-
ших успехов в политической игре со своими соратниками-
соперниками «слабый» Карзай сумел достичь не только с помощью 
политической интриги и дипломатии, но и прибегая к прямому на-
жиму. (Среди оппонентов Карзая – глава провинции Герат, влия-
тельнейший Исмаил-хан, получивший малозначащий пост минист-
ра энергетики; М. Фахим, преемник вождя афганских таджиков 
Ш. Масуда, назначенный сначала министром обороны, а потом  
отправленный в отставку – хотя и с сохранением звания маршала,  
а также вождь местных узбеков Р. Дустум, ныне проживающий в 
Турции.) 

При любом развитии событий необходимо оценить вероят-
ность распада Афганистана. Мне представляется, что она крайне 
мала. Центростремительные тенденции, с какими бы силами они ни 
ассоциировались, в конце концов преодолеют центробежные. Аф-
ганские узбеки (12%), таджики (22%), хазарейцы (8%) не способны 
создать собственные государства и не стремятся к объединению со 
своими зарубежными собратьями по крови. Пуштуны, которые яв-
ляются нациеобразующим этносом, не испытывают особой враж-
дебности к меньшинствам. Гипотетический распад Афганистана 
вызвал бы неизбежную реакцию пуштунов Пакистана, среди кото-
рых есть сторонники создания «Великого Пуштунистана». Афгани-
стан не распадется даже при внезапном уходе внешних сил. С этой 
точки зрения он представляется более прочным, чем Ирак. Реше-
ние афганской проблемы невозможно рассматривать в рамках  
исключительно самого Афганистана, тем более что речь идет о 
борьбе с международным терроризмом. Эта проблема является  
частью взаимоотношений мусульманского мира с Западом, а до 
некоторой степени также с Россией и Китаем. Она привязана к Па-
кистану и имеет косвенную связь с Ираном. Главный здесь, конеч-
но, Пакистан, который в американской стратегии длительное время 
рассматривался как самостоятельное или полусамостоятельное  
направление. В действительности на протяжении последних лет в 
Америке уже предпринимались попытки выработать общую стра-
тегию для решения обеих проблем. Нынешняя вашингтонская  
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администрация наконец приступила к разработке нового трехсто-
роннего пакистано-афгано-американского подхода, но, учитывая 
противоречия, существующие в пакистанском истеблишменте, на 
это уйдет немало времени. Высказываются намерения подключить 
к афганской «головоломке» Иран, который с раздражением наблю-
дает за талибами, обладая при этом большим влиянием в населен-
ных шиитами провинциях Афганистана. Однако полноценное  
подключение Тегерана к афганским делам невозможно без ради-
кального изменения отношений между Ираном и США. В целом же 
позиция Ирана остается скорее пассивной, чем активной, и вряд ли 
в ближайшем будущем он захочет принять участие в решении аф-
ганской проблемы. Пассивна и позиция государств ЦА. Эти страны 
оказывают посильное содействие силам коалиции. Через них осу-
ществляется транзит невоенных грузов НАТО, они предоставляют 
силам коалиции территорию для авиабаз поддержки. Попутно от-
метим, что Шанхайская организация сотрудничества устраняется 
от прямого участия в афганских делах, предпочитая ограничивать-
ся риторикой, что очередной раз проявилось в ходе конференции 
ШОС по Афганистану в марте 2009 г. Детище Китая, Шанхайская 
организация вообще создавалась для иных, экономических, целей, 
и вряд ли она способна внести значимый вклад в разрешение аф-
ганского кризиса. 

Войска стран – участниц коалиции постепенно покидают 
Афганистан, стремясь ограничить свой вклад помощью правящему 
режиму Кабула. Европа выделяет дополнительно 100 млн. долл. 
для создания вооруженных сил Афганистана и 500 млн. долл. в 
форме гуманитарной помощи. Германия и Франция в соответствии 
с решением, принятым в апреле 2009 г. на саммите «двадцатки», 
участвуют в формировании местных полицейских сил. Идея пре-
поручить решение афганского конфликта ООН выглядит совсем 
неосуществимой. Таким образом, Америке еще долго придется не-
сти основное бремя решения афганской проблемы. Причем в слу-
чае успеха, хотя бы и частичного, он будет «поделен» между дру-
гими участниками коалиции, в случае провала – виноватым 
окажется только Вашингтон. Это понимают американские военные, 
которые весьма осторожно оценивают перспективы военного успе-
ха в Афганистане. 

Итак, афганский конфликт, который никогда не был собст-
венно афганским, а с 1979 г. стал международным, невозможно ос-
тавить на произвол судьбы. Его невозможно и «заморозить»: он 
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будет неизбежно разрастаться, что особенно опасно, учитывая свя-
зи талибов с международным экстремизмом. Присутствие талибов 
закономерно, поскольку они выражают настроения значительной 
части афганского населения, а потому они никуда не исчезнут, ка-
кую бы политику ни избрали США, мировое сообщество и страны 
региона. Может меняться разве что степень их радикализации и, 
соответственно, готовность вступать во взаимодействие с внешни-
ми силами. Решающие сражения с талибами еще впереди. Причем 
если сами они выражают уверенность в своей окончательной побе-
де, то их противники так и не могут достичь согласия и определить 
оптимальный способ действий. При этом талибы готовы к затяж-
ной войне, а коалиция во главе с США находится в цейтноте. Глав-
ная задача – добиться перелома в ближайшие два года. 

«Pro et Contra», M., март-апрель 2009 г., с. 6–15. 
 
 

С. Дружиловский,  
востоковед  
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИРАНА И ТУРЦИИ 
 
Иран и Турция, являясь соседними и самыми влиятельными 

государствами обширного региона, включающего Ближний Восток 
(БВ), Закавказье и Центральную Азию (ЦА), в течение многих сто-
летий отстаивали свое лидерство в региональных делах и в разные 
годы добивались значительных успехов в разделе и присоединении 
территорий своих соседей, а также в контроле за состоянием ре-
гиональной политики. Формирование внешнеполитического курса 
этих стран происходило как под влиянием внешних факторов, так  
и в результате воздействия различных внутренних процессов,  
которые определяли основу государственного устройства в этих 
странах. 

Государственное устройство Турции представляло собой 
военизированную структуру с четкой иерархией управления,  
опирающейся на военно-ленную систему производства и распреде-
ления материальных ценностей и благ. Сложившаяся система  
освящалась непрерывным персонифицированным правлением  
османской династии, основавшей турецкое государство в конце 
ХIII в. и отстраненной от власти только в начале ХХ в. в результате 
кемалистской революции, итогом которой стало провозглашение 
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Турецкой Республики. Поэтому на протяжении всей истории  
монархического правления внешнеполитический курс Турции  
вырабатывался единым центром, имел строгую религиозно-
династическую окраску и заметную преемственность. На первых 
порах эти особенности внешней политики способствовали быстро-
му расширению и укреплению турецкого государства, а, начиная с 
XVII в., когда в европейских странах стали происходить буржуаз-
ные преобразования, напротив, способствовали консервации и 
стагнации в развитии турецкого государства. 

В Иране на протяжении более 500 лет существования иран-
ской государственности сменились десятки правящих династий, 
причем, если исключить период правления основателей персидско-
го государства Ахеменидов, во главе его всегда на протяжении 
двух с лишним тысячелетий, за редким и кратковременным исклю-
чением, оказывались иноземные завоеватели, не относящиеся к 
персидскому этносу. Естественно, что внешняя политика таких 
правителей часто ориентировалась на интересы иноземных госу-
дарств и народов, выходцами из которых они являлись, и приводи-
ла к бесконечным государственным переворотам, организаторы 
которых легко могли доказать нелегитимность свергнутых прави-
телей. В таких условиях основной заботой правящих кругов стано-
вилась не задача укрепления и расширения иранского государства, 
а, главным образом, борьба за сохранение власти правящей вер-
хушкой, всегда испытывавшей давление как внутренних, так и 
внешних конкурентов. Поэтому порой даже очень успешные внеш-
неполитические мероприятия отдельных иранских правителей,  
например индийский поход Надир-шаха, имели целью не возвыше-
ние иранского государства, а, прежде всего, заботу об укреплении 
личной власти в условиях возраставшего народного недовольства. 
При этом в Иране, так же как и в османской Турции, принятие 
внешнеполитических решений находилось исключительно в ком-
петенции правящей верхушки и часто осуществлялось вопреки ис-
тинным интересам иранского государства. В целом, можно сказать, 
что в указанный период турецкая внешняя политика была более 
эффективной, чем иранская. Турки в течение нескольких столетий 
создали могущественную империю, которая, по крайней мере в 
Средневековье, считалась самым влиятельным государством в Ев-
разии. 

Однако к началу ХХ в. Турция и Иран пришли приблизи-
тельно с одинаковыми внешнеполитическими результатами. К за-
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вершению Первой мировой войны оба государства оказались на 
грани распада и закабаления европейскими странами. Лишь начав-
шийся кризис колониальной политики европейских держав и одно-
временный, хотя и не согласованный, демарш двух влиятельных 
мировых центров того времени, т.е. США и Советской России, по-
зволили этим странам сохранить свою независимость. Речь идет, 
прежде всего, о 14 пунктах доктрины американского президента 
В. Вильсона, который выступил с осуждением колониальной поли-
тики европейских стран и заявил о готовности США поддержать 
независимость малых государств. Декрет о мире и некоторые дру-
гие внешнеполитические акты советского государства также про-
возглашали отказ от аннексий и контрибуций. Заявлялось также о 
готовности поддержать суверенитет малых независимых стран, в 
том числе Турции и Ирана. Новые лидеры этих стран, которым 
пришлось в сложных условиях враждебного окружения строить 
основы своей государственной политики, хорошо понимали, что 
без серьезных внутренних реформ у них не будет возможности по-
высить международный авторитет своих государств и подключить 
их к мировому цивилизованному развитию. 

Именно с начала ХХ в. в Иране и Турции начали заклады-
ваться те элементы гражданского общества, которые в последую-
щем стали влиять на выработку их внешнеполитического курса. 
Речь идет, прежде всего, о принятии в этих странах конституций и 
наделении их граждан определенными свободами и правами, в том 
числе на создание политических и общественных организаций, ко-
торые они получили впервые за всю историю существования этих 
государств. В настоящее время Турция и Иран, несмотря на несхо-
жесть своего государственного устройства, имеют много центров, 
влияющих на принятие внешнеполитических решений. Однако в 
силу особенностей государственного устройства и исторического 
развития этих стран центры влияния в них имеют свою специфику. 

В Исламской Республике Иран (ИРИ) после победы анти-
шахской революции стихийно формировались многочисленные 
центры влияния на принятие внешнеполитических решений. Кроме 
временного правительства М. Базаргана, назначенного аятоллой 
Хомейни после возвращения из изгнания, серьезное влияние на 
осуществление внешнеполитического курса оказывали Исламский 
Революционный Совет, созданный ближайшими соратниками Хо-
мейни из среды высшего духовенства, а также руководство сфор-
мированного в это время Корпуса стражей исламской революции 
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(КСИР) и многочисленные революционные комитеты, подталки-
вающие новое руководство страны к распространению исламской 
революции за пределы Ирана. Сильнейшее влияние на выработку 
нового внешнеполитического курса страны оказали неформальные 
структуры и организации, которые в дальнейшем сумели отчасти 
конституциировать свою деятельность, отчасти направить ее в рус-
ло деятельности ряда общественных организаций и движений. По-
этому, несмотря на серьезные изменения в социальной и экономи-
ческой политике ИРИ, произошедшие с момента ее провозгла-
шения, активность этих элементов дает о себе знать и в современ-
ной внешней политике иранского государства. 

Речь идет о так называемых «базари», т.е. о тех слоях насе-
ления, которые тесно связаны с «базаром», – мелких и средних тор-
говцах, а также обслуживавших их группах деклассированных эле-
ментов, люмпенов и пауперов. Именно они больше других 
пострадали в период проводившейся шахом «белой революции» и 
приняли самое активное участие в революции исламской. Именно 
из этой среды пришедшее к власти в Иране духовенство черпало 
необходимые ему силы и средства при становлении и укреплении 
своей единоличной власти. Из рядов «базари» формировались пер-
вые военизированные структуры, такие как КСИР, превратившиеся 
в гвардию фанатично преданных правящему духовенству молодых 
иранцев, и не менее преданные ему и бескомпромиссные в своих 
действиях участники движения «Хезболла» (Партия Аллаха) и не-
формальной организации «Исламских студентов – последователей 
курса имама Хомейни». Именно в этой среде появились лозунги, 
которые в первые после революции годы стали главными внешне-
политическими ориентирами ИРИ: «Ни Восток, ни Запад», 
«Смерть Америке, смерть Израилю, смерть Советскому Союзу!», 
«Экспорт исламской революции». Надо сказать, что при всей своей 
утопичности эти лозунги в течение определенного времени серьез-
но влияли на формирование внешнеполитического курса страны. 
Очевидно, что и сегодня Иран не полностью освободился от этого 
наследия. В то же время известно, что негативные последствия 
осуществления такой политики не замедлили сказаться. Так, идея 
«экспорта исламской революции» захлебнулась в кровопролитной 
войне с Ираком, а попытка осуществления политики опоры на соб-
ственные силы вскоре привела к валютно-финансовому кризису и 
росту социальной напряженности, потребовавших от иранского 



 127

правительства срочных мер по восстановлению взаимовыгодных 
отношений с другими странами мира. 

В то же время такой активный проводник неудавшейся поли-
тики, как КСИР, и сегодня является неотъемлемой, более того, 
привилегированной частью современных вооруженных сил ИРИ, а 
движение «Хезболла», несколько утратив свои позиции в самом 
Иране, успешно действует в ряде мусульманских стран, прежде 
всего в Ливане, и пользуется широкой поддержкой со стороны 
иранского руководства. Таким образом, можно сказать, что первым 
по времени после победы исламской революции неформальным 
центром, который начал оказывать существенное, а на определен-
ном этапе и решающее влияние на формирование внешней полити-
ки ИРИ, стал «базар», т.е. привычный для Востока центр формиро-
вания интересов мелкобуржуазной среды. 

В декабре 1979 г. на всенародном референдуме была одобре-
на новая иранская конституция, которая, по словам Хомейни, «на 
100% должна была соответствовать исламу». Действительно, крас-
ной нитью через все разделы проходит мысль, что все направления 
как внутренней, так и внешней политики ИРИ должны неуклонно 
соответствовать догмам ислама. Статья 4 Конституции, которая 
квалифицируется Основным законом как «приоритетная по отно-
шению к другим статьям конституции, а также законам и установ-
лениям», гласит: «Все гражданские, уголовные, финансовые, адми-
нистративные, культурные, военные, политические и другие 
законы и установления должны быть основаны на исламских нор-
мах». Поэтому в качестве главной внешнеполитической задачи 
ИРИ в Конституции зафиксирована «выработка внешней политики 
страны на основе исламских критериев, установление братского 
союза со всеми мусульманами и бескорыстная поддержка угнетен-
ных мира». 

Текст иранской Конституции со всей очевидностью свиде-
тельствует о том, что в момент ее принятия проблемы внутреннего 
государственного устройства и исламизация всех сторон общест-
венной жизни ИРИ беспокоили религиозное руководство страны 
намного больше, чем проблемы внешней политики. На это указы-
вает хотя бы тот факт, что из 177 статей новой Конституции собст-
венно внешней политике посвящено всего четыре статьи. При этом 
внешнеполитическая компетенция основных ветвей власти и соз-
дававшихся государственных институтов прописана очень невнят-
но. Естественно, что в дальнейшем этим воспользовались много-
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численные центры влияния, которые стали активно вмешиваться во 
внешнюю политику и декларировать свое понимание стоящих пе-
ред страной внешнеполитических задач. Сегодня, кроме главы го-
сударства, президента, парламента и собственно Министерства 
иностранных дел, которые по конституции призваны участвовать в 
выработке и осуществлении внешней политики страны, в этом 
процессе активно участвуют: Совет по определению целесообраз-
ности, Высший совет национальной безопасности, Высший совет 
культурной революции, исламские фонды, руководящая верхушка 
КСИР и некоторые другие неправительственные организации. Од-
нако даже перечисленные выше официальные органы власти, при-
званные проводить согласованную внешнюю политику своего го-
сударства, совсем не обязательно координируют свои действия, а 
как бы отвечают только за свои «ниши», не вмешиваясь в работу 
своих партнеров. Можно согласиться с мнением известного рос-
сийского ученого-ираниста Н.М. Мамедовой, что «...официальная 
политика Ирана, которую представляют республиканские структу-
ры власти, особенно во взаимоотношениях с зарубежными госу-
дарствами, может не совпадать с действиями, которые предприни-
мает исламский режим от лица своих исламских структур. 
Наиболее ярким проявлением этой противоречивости может быть 
позиция Ирана в отношении исламских организаций, таких как 
“Хезболла”, официальные контакты с которой осуществляются 
только на политическом уровне, а о наличии военно-экономи-
ческих связей можно говорить только как о возможных со стороны 
исламских структур». В подтверждение этой мысли можно привес-
ти еще немало примеров, в частности то, что в каждой стране, где 
действуют иранские посольства, предполагается наличие культур-
ных центров ИРИ, которые обладают независимым бюджетом и 
ведут в стране своего пребывания активную работу по налажива-
нию контактов с учеными, представителями науки и искусства, 
студентами и преподавателями. При этом довольно часто, в том 
числе и в России, такие центры влияют на характер и направлен-
ность исследований в области иранистики, субсидируют издание 
научной и педагогической литературы, активно участвуют во всех 
мероприятиях, касающихся иранской проблематики, а часто и сами 
организуют такие мероприятия с привлечением самого широкого 
круга российской общественности. В отличие от работы иранских 
посольств за рубежом, которая организуется и контролируется Ми-
нистерством иностранных дел ИРИ, деятельность культурных  
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центров курируется канцелярией руководителя страны (рахбара), 
возглавляемой влиятельным и авторитетным аятоллой М. Тасхири. 

Также исключительно рахбару подчинена работа так назы-
ваемых исламских фондов. Наиболее известные из них «Фонд 
имама Хомейни», «Фонд шахидов» и «Фонд обездоленных». Эти 
организации представляют собой крупные промышленно-торговые 
холдинги, насчитывающие сотни предприятий в таких областях, 
как металлургия, строительство, текстильное производство, транс-
порт, а также в нефтеперерабатывающей, химической и пищевой 
промышленности. Фонды возникли вскоре после революции в ре-
зультате конфискации имущества шахской семьи и тех его при-
ближенных, которые покинули страну. Доходы этих фондов не по-
ступают в бюджет страны. Их работой руководят назначенные 
рахбаром лица, подотчетные лично ему. Официальная цель фондов, 
которая проистекает из их названия, сводится к оказанию помощи 
неимущим, инвалидам ирано-иракской войны и семьям погибших 
на этой войне, жертвам стихийных бедствий и т.п. Однако извест-
но, что финансовые и организационные возможности фондов ши-
роко используются правящим иранским духовенством для под-
держки различных исламских организаций, в том числе 
радикальных типа ХАМАС и «Хезболла», за рубежом в обход пар-
ламента и Министерства иностранных дел ИРИ. Свои внешнеполи-
тические цели и возможности имеет упоминавшийся уже КСИР, 
руководство которого неоднократно выступало с заявлениями по 
внешнеполитическим вопросам, включая международный аспект 
ядерной программы ИРИ, отношение к США, Израилю и т.п. Сле-
ды зарубежной деятельности КСИР легко можно обнаружить в 
Ираке, Ливане, Палестине и ряде других, и не только мусульман-
ских, государств. По мнению западных аналитиков, именно  
спецслужбы ИРИ (читай КСИР) приложили руку к убийству быв-
шего премьер-министра последнего шахского правительства 
Ш. Бахтиара во Франции в 1991 г., лидера оппозиционной органи-
зации «Моджахеды иранского народа» М. Реджави в Швейцарии в 
1990 г. и четырех активистов курдского движения Иранского Кур-
дистана в ФРГ в 1992 г. Как известно, в тот период реакцией Запа-
да на эти акции стал отзыв послов всех стран ЕС из Ирана. Из не 
столь давних событий можно отметить реакцию КСИР на серию 
терактов в Иранском Хузестане в июне 2005 г., в организации ко-
торых руководство КСИР обвинило Англию и пригрозило ответ-
ными мерами. Вряд ли можно считать просто совпадением то, что 
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вскоре после взрывов в Хузестане расквартированные на юге Ира-
ка британские войска понесли самые крупные потери за весь пери-
од оккупации. 

На поверхности политической жизни ИРИ ясно прослежива-
ются противоречивые позиции, занимаемые по внешнеполитиче-
ским вопросам различными представителями власти, в том числе в 
среде правящего духовенства. В современной иранистике устоя-
лось деление иранского истэблишмента на консерваторов, радика-
лов, прагматиков и реформаторов, которые персонифицируются 
именами рахбара ИРИ С.А. Хаменеи, президента М. Ахмади-
нежада и бывших президентов ИРИ Х. Рафсанджани и М. Хатами. 
Действительно, внешнеполитические заявления этих иранских ли-
деров часто противоречат друг другу. Так, жесткая внешнеполити-
ческая риторика нынешнего иранского президента явно звучит в 
диссонанс с выдвинутой в бытность его президентом концепцией 
диалога цивилизаций М. Хатами, а предлагаемая Х. Рафсанджани 
идея вынести вопрос о нормализации отношений с США на всена-
родный референдум явно не находит поддержки у лидера ИРИ. 
Однако не стоит преувеличивать данные разногласия, тем более 
искать среди нынешнего руководства диссидентов исламского ре-
жима. Представляется, что суть этих разногласий проистекает из 
шиитской доктрины, которая в отличие от суннизма предполагает 
возможность активной интерпретации исламского учения, а все 
шиитские авторитеты имеют официальное право на «иджтихад», 
т.е. толкование Корана и всех исламских канонов в соответствии с 
меняющейся ситуацией. Поэтому в самом Иране подобные проти-
воречивые высказывания религиозных лидеров рассматриваются в 
контексте существующих в этой стране традиций и ни в коей мере 
не свидетельствуют об эрозии исламского режима. В свое время 
лидер революции аятолла Р. Хомейни, касаясь данной проблемы и 
возможной ее опасности для режима, писал: «Книги ведущих му-
сульманских богословов полны разногласий по вопросам государ-
ственного режима, культуры, политики, экономики и религии. Они 
спорят даже по тем вопросам, по которым полагалось бы иметь 
единое мнение (иджма), более того, даже по тем вопросам, где еди-
ное мнение требуется однозначно, мы порой слышим слова против. 
Ранее эти проблемы не выходили за рамки академических исследо-
ваний... Благодаря исламской революции высказывания богословов 
и религиозных авторитетов присутствуют сегодня в теле- и радио-
передачах, на страницах газет. Совершенно очевидно, что если ме-
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жду индивидуумами и фракциями существует разница во взглядах, 
то она имеет под собой чисто политическую подоплеку, хотя порой 
и носит видимость богословской проблемы, и, поскольку все они 
едины в основах, я по этой же причине поддерживаю их всех. Они 
готовы к самопожертвованию во имя ислама и Корана, их сердца 
горячо бьются во имя страны и народа, и каждый из них ставит 
своей целью и имеет твердой убежденностью благо ислама и по-
мощь мусульманам. Большинство как тех, так и других желают, 
чтобы их страна была независимой, и те, и другие желают, чтобы в 
ней были благородные труженики, крестьяне, служащие, торговцы – 
праведные и религиозные, перед которыми открывались бы гори-
зонты чистой и мирной жизни, и те, и другие желают устранить 
коррупцию и воровство из структур власти, и те, и другие желают, 
чтобы экономика Ирана стала чистой исламской экономикой, бу-
дучи примером для мирового рынка, как те, так и другие желают, 
чтобы в сфере науки и искусства сложилась такая обстановка,  
которая привлекла бы в Иран массы студентов и исследователей.  
И те, и другие желают, чтобы ислам стал великой мировой силой. 
В чем же тогда, собственно, различие? А различие, собственно, в 
том, что и те, и другие выражают собственное мнение и делают 
свою точку зрения доступной всем». Вряд ли есть основания не 
доверять в этом вопросе мнению великого аятоллы, поэтому, не-
смотря на кажущееся столкновение интересов и позиций отдель-
ных представителей иранского руководства, совершенно непродук-
тивно искать в высших эшелонах власти ИРИ какую-то оппозицию 
нынешнему исламскому режиму. 

В то же время при принятии внешнеполитических решений 
роль личности в Иране невозможно переоценить. Традиционно в 
шиизме высшие представители духовенства – «марджа-ат-таклид» – 
не только имеют право на толкование норм ислама, но и обладают 
возможностью публиковать обязательные для исполнения верую-
щими – последователями данного духовного авторитета распоря-
жения (фетвы). Введя в качестве основополагающего принципа 
управления государством в исламской республике принцип «Ве-
лаяте факих», аятолла Хомейни сосредоточил всю полноту цен-
тральной власти в руках религиозного авторитета, указания кото-
рого отныне должны безоговорочно и без обсуждения выполняться 
всеми иранцами. 

Именно личностный фактор в свое время сыграл решающую 
роль при нормализации советско-иранских отношений, которые в 
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последующем переросли в дружественные отношения между Ира-
ном и Россией. Бытующее сегодня представление о том, что отно-
шение ИРИ к нашему государству в отличие от США изначально 
было положительным, не соответствует действительности. Вскоре 
после победы исламской революции на многочисленных митингах 
и в средствах массовой информации ИРИ зазвучал лозунг, который 
оставался неизменным в течение многих последующих лет: 
«Смерть Америке! Смерть Израилю! Смерть Советскому Союзу!» 
Причем, когда самого Хомейни спросили о том, каким образом 
можно классифицировать главных противников нового Ирана, то 
он ответил, что, по его мнению, Америка хуже Англии, Англия ху-
же Америки, а Советский Союз хуже их обеих. Часто звучала и 
другая характеристика наших стран: Америка – большой сатана, а 
СССР – малый сатана. Можно также напомнить, что после захвата 
американского посольства исламские радикалы захватили также 
территорию советского посольства и удерживали ее в течение не-
скольких часов, произведя значительные разрушения, в том числе в 
мемориальном зале, в котором в 1943 г. происходила Тегеранская 
конференция руководителей трех союзных держав антигитлеров-
ской коалиции. 

Положение стало меняться только после окончания ирано-
иракской войны, и эта перемена была напрямую связана с личным 
посланием имама Хомейни, которое он направил в начале 1989 г. 
тогда президенту СССР М. Горбачёву. Сами иранцы возвели это 
послание в своего рода символ, который обосновывает изменение 
иранской политики в отношении нашего государства. Мы, в свою 
очередь, часто по инерции подтверждаем, что в СССР в это время 
произошли настолько разительные перемены, что восточные стра-
ны, в том числе и Иран, которые рассматривали СССР как безбож-
ное и имперское государство, поменяли свое мнение и заявили о 
готовности развивать с нами добрососедские отношения. На самом 
деле особых оснований для такого заключения нет. СССР продол-
жал оставаться единым социалистическим государством, и еще  
мало что могло свидетельствовать о его приближающемся коллап-
се, советские войска продолжали оставаться в Афганистане, а гор-
бачёвская политика по сближению с Западом вряд ли могла радо-
вать иранское руководство. Да и сама история обмена посланиями 
между Хомейни и Горбачёвым отнюдь не должна была вызвать 
восторг у иранцев. Во время беседы с аятоллой А.Д. Амоли (кста-
ти, не занимавшего никакой официальной должности в ИРИ), дос-
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тавившим послание Хомейни Горбачёву, последний, по сути, об-
винил Иран во вмешательстве во внутренние дела СССР, а его от-
ветное послание, доставленное Хомейни Шеварднадзе, видимо, 
было выдержано в таких резких тонах, что до сих пор его текст не 
опубликован ни в России, ни в Иране. 

Поэтому в соответствии с дипломатической практикой это 
событие должно было бы вывести ирано-советские отношения на 
новый уровень конфронтации. Однако вместо этого вскоре СССР 
посещает бывший тогда спикером иранского парламента Х. Раф-
санджани, который подписывает с советским руководством важ-
нейшие политические и экономические документы, которые, будь 
они реализованы, уже сегодня могли бы сделать Россию и Иран 
стратегическими союзниками и крупными торгово-экономиче-
скими партнерами. Однако распад СССР отбросил назад все эти 
планы иранского руководства, и лишь к 2001 г., после визита иран-
ского президента Хатами в РФ, вновь стали говорить о возможно-
сти установления особых доверительных отношении между наши-
ми странами. Поэтому представляется очевидным, что послание 
Хомейни спровоцировала не столько новая политика Горбачёва, 
которая по многим направлениям была деструктивной и демаго-
гичной, чего не могли не видеть в Иране, а пересмотр самим иран-
ским руководством приоритетов в своей внутренней и внешней 
политике. Стремление Ирана нормализовать отношения с СССР в 
тот период являлось не конъюнктурным, а жизненно для него не-
обходимым. 

К 1989 г. после провала иранских планов победоносной вой-
ны с Ираком и осознания того, что Иран оказался практически в 
полной международной изоляции (в ирано-иракской войне ИРИ 
условно поддерживал лишь давний конкурент Ирака Сирия, а так-
же ООП и Южный Йемен), руководство страны пришло к выводу о 
неизбежности отхода от двух главных направлений своей внешней 
политики – «Экспорт исламской революции» и «Ни Восток, ни За-
пад», до этого считавшихся в Иране неприкосновенными. Понимая, 
что весь Запад к этому времени сплотился вокруг США с его не-
приятием исламского эксперимента в Иране, а сам исламский мир 
находится в шоке от методов Ирана по экспорту исламской рево-
люции и не скоро пойдет с ним на сотрудничество, Хомейни выде-
лил единственную влиятельную страну, которая объективно была 
заинтересована в налаживании отношений со своим южным сосе-
дом и при этом обладала достаточной военно-экономической  
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мощью, чтобы представлять интерес как потенциальный торгово-
экономический партнер, а, с другой стороны, при желании могла 
бы лоббировать иранские интересы на Западе, в условиях начавше-
гося процесса сближения советской и западной позиций. Для иран-
ского руководства важным являлся и тот факт, что в СССР десяти-
летиями мирно сосуществовали многочисленные народы и конфес-
сии, в том числе входившие в него большие мусульманские анкла-
вы, что предопределяло его большую, по сравнению с другими 
державами, предрасположенность к диалогу с мусульманским ми-
ром. В целом обо всем этом, правда, в достаточно завуалированной 
философской форме, говорилось в послании лидера ИРИ советско-
му президенту. 

Реакция самого Горбачёва Хомейни и его окружение, судя по 
всему, интересовала мало. Они выбрали новый перспективный 
ориентир в своей внешней политике, призванный помочь Ирану 
выйти из международной изоляции, и указали на него иранскому 
правительству и иранскому народу. Надо сказать, что выбор этот 
был сделан правильно. Не ошибся Хомейни и в том, что фактор 
советско-иранского (в последующем российско-иранского) сбли-
жения не позволит США осуществить их планы по удушению 
иранского режима. Иран прорубил свое окно в Европу, и это по-
зволило ему в дальнейшем играть на российско-американских и 
европейско-американских противоречиях в регионе.  

(Окончание в следующем номере.) 
«Вестник МГИМО-университет»,  

М., 2010, № 1, с. 166–172. 
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кандидат исторических наук,  
Институт стран Азии и Африки (МГУ) 
МАРОККО: МОНАРХИЯ И ИСЛАМ  
В УСЛОВИЯХ МНОГОПАРТИЙНОСТИ  
(Окончание) 
 
Еще в 1992 г. Хасан II заявил в одном из своих интервью, что 

для борьбы с фундаментализмом необходимо «лучше учить араб-
ский язык, так как он является языком Корана... Я убежден в том, 
что, если бы каждый мусульманин мог непосредственно читать 
Коран, было бы меньше интегристов». Поощряя интеллектуальную 
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элиту исламских движений к диалогу, королевская администрация 
и правительство охотно организовывали в конце 1990-х годов в 
Рабате, Фесе, Касабланке международные исламские и межконфес-
сиональные форумы. Сторонники «Ат-Таухид ва-ль-ислах» в мас-
совом порядке содействовали проведению в феврале 1998 г. в Ра-
бате международной конференции «Диалог между тремя 
монотеистическими религиями: К культуре мира» под эгидой 
ЮНЕСКО и Хасана II. Также они приняли участие в работе еже-
годных сессий университета «Исламское пробуждение». 

 Идеологическая гибкость А.И. Бенкирана и административ-
ный опыт А. К. аль-Хатыба позволили им в 1997–1998 гг. создать 
для альянса НДКД – «Ат-Таухид ва-ль-ислах» образ центристской 
и ответственной перед избирателями силы. Пользуясь расположе-
нием двора, они совершили выгодный для них организационный 
маневр: 3–4 октября 1998 г. съезд НДКД назвал альянс с фунда-
менталистами Партией справедливости и развития (ПСР). Съезд 
фактически провозгласил переход НДКД от роли союзника «Аль-
Ислах» к функциям легальной исламской партии. Подобный рас-
клад сил привел к тому, что к осени 1997 г. из «Аль-Адль» вышел 
ряд видных фигур, выполнявших функции связующего звена меж-
ду радикалами и умеренными. Эти события ослабили структуру 
«Аль-Адль» и спровоцировали новый раскол в этой полуподполь-
ной организации. Важно и то, что большинство покинувших «Аль-
Адль» исламистов предпочли вступить в ПСР и включиться в ле-
гальную политическую деятельность. 

На первый взгляд, избранный марокканской монархией но-
вый курс полностью подтверждает предположение, высказанное 
еще в начале 1990-х годов российскими исследователями, в том 
числе Д. Трофимовым, о том, что в конце XX столетия арабские 
страны пойдут по пути «создания новой партийно-политической 
структуры, которая в конечном счете может вобрать в себя и уме-
ренных фундаменталистов, и националистов, и левых (включая 
коммунистов)». Тем не менее следует заметить, что исламская по-
литика Хасана II всегда была очень далека от наивного альтруизма. 
Умелый и жесткий политический игрок, 38 лет успешно управляв-
ший страной, король и в 1990-е годы не был склонен уступить оп-
позиции возможности свободно распоряжаться исламом как сред-
ством проведения в жизнь своих идеалов. Поэтому «пробный шар» 
марокканской монархии – допуск умеренных фундаменталистов к 
парламентским выборам 1997 г. – стал знаковым, но все же отдель-
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ным событием, не изменившим общей картины взаимоотношений 
двора и исламской оппозиции. В этом плане опасения исламоведов, 
полагавших, что «либерализация содержит в себе возможность на-
рушения возникающего, но пока еще шаткого политического ба-
ланса в пользу одного из элементов этой будущей структуры – ис-
ламистов», для Марокко не сбылись. 

Монархия и ислам в демократическом интерьере. В начале 
ХХI в. Марокко продвинулось еще дальше по намеченной Хаса-
ном II траектории поэтапной и дозированной демократизации. Но-
вый король Мухаммед VI, стремясь расстаться с негативными чер-
тами прежнего авторитарного режима, тем не менее продолжил 
курс своего отца в отношении исламских институтов. В своей 
внутренней политике он сочетает жесткое подавление экстремист-
ских организаций с постепенным внедрением легальных форм  
исламистской деятельности. Либеральным начинаниям молодого 
монарха в немалой степени способствует сложившаяся еще в  
1970-е годы жизнеспособная партийно-политическая система ко-
ролевства, превратившаяся в конце XX в. в важный фактор его об-
щественной жизни. Тем более что при всей внешней демократиче-
ской атрибутике парламентско-партийные процедуры по-прежнему 
сочетаются на разных уровнях политической пирамиды с патриар-
хальными связями, столь привычными для алауитского махзена. 
Наиболее явственно политика алауитского двора проявила себя в 
ходе парламентских выборов, состоявшихся 27 сентября 2002 г. и 
7 сентября 2007 г. Явка избирателей на первых и вторых выборах 
XXI в. была ниже, чем в 1997 г., что независимые наблюдатели 
объясняли постепенным освобождением выборной процедуры от 
подтасовок и злоупотреблений, массово применявшихся при Хаса-
не II. Динамика парламентского представительства ведущих пар-
тий Марокко на выборах конца XX – начала ХХI в. позволяет заме-
тить ряд особенностей, характерных для политической арены этой 
страны. Во-первых, за последние годы произошло возрождение 
общественных позиций старейшей в королевстве партии Истик-
ляль. К власти в Истикляль пришло среднее поколение мароккан-
ских националистов во главе с А. аль-Фаси, который взял курс на 
омоложение и феминизацию кадров. Это позволило Истикляль 
дважды победить на выборах в нижнюю палату парламента. При 
этом партия, успешно выступив в Фесе и других традиционных 
городах, «отобрала» голоса сельских избирателей у берберских 
партий (Народного движения (НД) и Национального народного 
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движения (ННД)), а также у социалистов на юго-западе страны – в 
Сусе и Агадире, где традиционно сильны как проберберские, так и 
левые политические симпатии. Во многом успеху Истикляль спо-
собствовало обновление программы партии. В ней консервативные 
и традиционалистские взгляды умело сочетаются с установкой на 
построение общества социальной справедливости, свойственной 
левым политическим силам. Выборы 1997–2007 гг. свидетельство-
вали об окончательном развале сложившейся в Марокко 1970–
1990-х годов двухблоковой системы партий, состоявшей из Демо-
кратического блока (Истикляль, Партия прогресса и социализма, 
ССНС, Организация народного демократического действия) и  
блока «Согласие», выступавшего с продворцовых позиций (Народ-
ное движение, Конституционный союз и Национально-демокра-
тическая партия). С одной стороны, после выборов 1997 г. Нацио-
нальное объединение независимых (НОН) сформировало Центри-
стский блок с рядом партий среднего эшелона – берберским На-
циональным народным движением и Демократическим и 
социальным движением. С другой стороны, в ходе избирательных 
циклов 1997–2002 и 2002–2007 гг. резко возросло парламентское 
представительство исламистских сил. Завоевав 42 мандата на вы-
борах 2002 г. и 46 в 2007 г., Партия справедливости и развития 
(ПСР) стала одним из основных политических полюсов в стране. 
ПСР оказалась несомненным фаворитом средних слоев мароккан-
ского общества. В этом ей посодействовали использование совре-
менных агитационных технологий и особое внимание к местным и 
региональным выборам, а также квартальным, районным, город-
ским сообществам избирателей. В свете двукратной победы ПСР 
уместно предположить, что современная партийно-политическая 
схема Марокко скорее основана на трех основных блоках: левоцен-
тристском, группирующемся вокруг ССНС; центристско-дворцо-
вом, объединенном НОН и другими всецело поддерживающими 
королевскую инициативу силами; исламско-традиционалистским 
во главе с ПСР. В этой схеме Истикляль, идейно близкая к ПСР, 
обладает возможностью для политического маневра, располагая 
контактами как с исламистами, так и с дворцом. 

В политической жизни Марокко устойчивые позиции сохра-
няет берберское этнополитическое представительство. Как Народ-
ное движение во главе с М. Лаенсаром, так и Национальное народ-
ное движение под руководством ветерана берберского партстрои-
тельства М. Ахардана успешно апеллируют к чувствам консерва-
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тивного сельского избирателя. Со своей стороны, арабские элиты 
Марокко (и королевские власти в первую очередь) с опасением от-
носятся к проявлениям берберской самобытности. Однако они ви-
дят в берберском партикуляризме надежный «политический бу-
фер», отделяющий исламских радикалов от племенного и 
сельского населения страны. Поэтому их берберская политика 
двойственна. С одной стороны, подъем берберского самосознания 
ограничивается. Когда в июне 2005 г. берберские активисты поже-
лали создать Демократическую партию амазигов (ДПА), провоз-
гласив в ее программе установление «федеративного устройства 
Марокко», развитие «культурного, лингвистического и религиоз-
ного многообразия», а также продвижение «светского образа жиз-
ни», МВД Марокко отказало им в легализации, поскольку Консти-
туция формально не разрешает формирования партий на 
религиозной или этнической основе. Точно так же распространен-
ное берберское наречие тамазигт не признается национальным 
языком наравне с арабским. Но одновременно двор и правительст-
во покровительствуют берберской культуре. Мухаммед VI прояв-
ляет больше внимания к социально-историческому наследию бер-
беров, чем его отец. В 2004/2005 уч. году в 930 школах стали 
преподавать берберский язык, для чего было подготовлено свыше  
2 тыс. преподавателей. 5–7 августа в г. Мадор состоялся 4-й съезд 
Всемирного конгресса амазигов (ВКА) – неправительственной  
организации, представляющей берберские организации СА и Евро-
пы (предыдущие съезды проходили на Канарских островах и во 
Франции). 

Марокканская политическая арена в начале XXI в. демонст-
рирует все большую фрагментацию и сложность коалиционных 
маневров в парламенте и правительстве. В этом плане любопытно 
то обстоятельство, что после выборов 2007 г. Мухаммед VI без ос-
ложнений последовал демократической процедуре и назначил пре-
мьер-министром главу победившей Истикляль – 67-летнего А. аль-
Фаси. В целом на стыке веков авторитарное управление интереса-
ми парламента и общества уступает в Марокко место все более 
изощренной политической игре. Разумеется, королевский двор вы-
нужден делать уступки оппозиции и прибегать ко все более слож-
ным идейным и административным ходам. Королевская админист-
рация умело множит количество партий, способствует расколам в 
действующих партиях или создает новые, продолжая политику 
времен Хасана II. В том же духе нынешний режим способствовал в 
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2000-х годах усилению ПСР. С одной стороны, двор рассчитывал 
на то, что исламисты отберут у левых партий популярные лозунги 
социальной защиты, с другой – заботился о возможности перспек-
тивного альянса лидеров ПСР с королем. Однако за спиной ПСР 
власти взращивают и их конкурентов: в июне 2005 г. с согласия 
властей была создана умеренная исламистская партия «Цивилиза-
ционная альтернатива», а в декабре 2005 г. в Рабате состоялось уч-
редительное собрание Партии возрождения и благодати (ПВБ) под 
руководством М. Халиди. Примечательно, что новые небольшие 
исламистские партии вбирают в себя членов ПСР и «Аль-Адль ва-
ль-ихсан», недовольных поведением или взглядами своих лидеров. 
Другие политические ходы, охотно применяемые марокканской 
монархией для утверждения коалиционных принципов политиче-
ского процесса, – перекраивание избирательных округов, создание 
региональных неполитических ассоциаций в развитие политики 
«регионализации», создание новых административных единиц – 
провинций, префектур, коммун и общин. Так, передел избиратель-
ных округов перед выборами 2002 г. привел к тому, что в крупных 
городах «исчезли» по нескольку мест их представителей в парла-
менте. Все эти меры направлены на создание и поддержание слож-
ного механизма согласования местных, региональных и махзенских 
интересов, в котором королевский двор видит главное средство 
укрепления своей власти. Главная задача королевской администра-
ции – не допустить победы на выборах партии или коалиции, кото-
рая не будет нуждаться в поддержке дворца и сможет проводить 
независимую политику. 

Перемены последних десятилетий в Марокко демонстрируют 
завидную гибкость марокканского престола в его подходах к «де-
мократизации сверху». Несмотря на либеральные новшества, кото-
рые содержат марокканские конституции 1992 и 1996 гг., полномо-
чия короля слабо ограничены партийно-парламентской системой. В 
то же время, стремясь сохранить такое положение дел, Хасан II, а 
теперь Мухаммед VI развили высокую культуру сосуществования 
монархии с различными общественно-политическими силами. В 
конце XX – начале XXI в. правящие круги страны отказались от 
репрессий против оппозиции, дискредитировавших себя в Алжире 
и Египте. Наоборот, их политический интерес состоит в том, чтобы 
воспользоваться демократическими институтами для удержания 
пусть не монополии, но преобладающей роли государства во всех 
сферах общественной жизни. Последнее обстоятельство особенно 
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заметно в отношении государства к силам политического ислама. 
При всей внешней (и тщательно рекламируемой) открытости двора 
к партнерству с неправительственными исламскими структурами 
они так и не достигли того уровня развития, чтобы хотя бы потен-
циально обрести возможности для дестабилизации алауитского 
правления. В чем причина столь желанной и недостижимой для 
многих африканских режимов устойчивости и стабильности? 

Во-первых, исламские неправительственные группы в Ма-
рокко на протяжении 1990–2000-х годов были слишком малочис-
ленны, чтобы проводить политику социального давления на двор и 
правительство влиятельной фундаменталистской организации 
страны – «Аль-Адль ва-ль-ихсан». В крупных марокканских горо-
дах – Фесе, Мекнесе, Рабате, Касабланке, Марракеше – «Аль-
Адль» и ПСР обладают внушительными возможностями к полити-
ческой мобилизации населения (главным образом, горожан в пер-
вом поколении). Однако в сельских районах Марокко как ПСР, так 
и радикальные исламисты традиционно слабы. Наиболее показате-
лен здесь пример западных предгорий Атласа и южной части ат-
лантического фасада страны (Сус), где преобладает берберская 
культура, а в сознании крестьян-общинников господствует тради-
ционное мировоззрение. Укорененная веками вера в заступничест-
во «святого»-марабута, освященный семейной традицией контакт с 
суфийским шейхом – эти реалии марокканской глубинки заметно 
осложняют салафитскую по своей сути пропаганду «чужаков»-
фундаменталистов. С учетом того, что жители села составляли в 
конце 1990-х годов 47,5% населения страны, крупный успех ислам-
ских неправительственных организаций на выборах был и остается 
маловероятным. 

Во-вторых, осуществлению целей исламских неправительст-
венных структур препятствовала слабая координация их усилий.  
С 1998 г., когда «правительство альтернативы» А.Р. Юсуфи изме-
нило марокканский политический пейзаж, марокканские правящие 
круги сделали ставку на постепенный и осторожный допуск исла-
мистских сил к легальной партийной работе. Таким образом, демо-
кратизация выполнила роль вакцины, скомпенсировавшей, по вы-
ражению канадского политолога Б. Корани, «инфекционный 
эффект» соседнего Алжира, где в то время завершалась «горячая 
фаза» развязанной ИФС гражданской войны. В эпоху «тихой рево-
люции», как в Марокко начали называть демократические реформы 
Мухаммеда VI, правящие круги Марокко адекватно реагируют  
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на новые формы деятельности исламских организаций. Так, не 
признанная официально ассоциация «Аль-Адль ва-ль-ихсан» сего-
дня пользуется в Марокко немалой степенью свободы. Тем не ме-
нее государство препятствует как изданию газет и журналов «Аль-
Адль», так и ее представительству в Интернете, блокируя доступ  
к веб-сайтам ассоциации на национальном уровне. В случае же 
экстремистских действий со стороны исламских организаций их 
деятельность пресекается немедленно. Следует отметить, что Ма-
рокко почти не затронул всплеск исламистского терроризма, столь  
печально заявившего о себе в Алжире и Египте. Так, за последние 
десятилетия в Марокко произошли только два крупных террори-
стических акта. В обоих случаях было проведено детальное рас-
следование. После майских событий 2003 г. марокканские суды 
приговорили к разным срокам тюремного заключения более  
2 тыс. исламистов из подпольных военизированных группировок 
«Мост в рай» и «Воинствующие салафиты». 

В-третьих, развитие движений политического ислама сдер-
живается особым характером монархической власти в Марокко. 
Являясь, как и все алауиты, потомком Пророка Мухаммеда и ду-
ховным лидером мусульман страны, король Хасан II неизменно 
уделял исламскому образованию и пропаганде веры большое вни-
мание. С учетом этнокультурной неоднородности населения коро-
левства он также активно пользовался исламской проповедью как 
объединяющим марокканскую нацию инструментом. Король Ма-
рокко пользовался немалым авторитетом и в мусульманском мире. 
При нем Марокко стало местом проведения первой сессии Органи-
зации Исламская конференция в 1969 г. Мухаммед VI в полной ме-
ре стремится следовать исламской политике отца, не отступая при 
этом от курса на либерализацию общественной жизни. В январе 
2004 г., опираясь на идеи исламского гуманизма, король учредил 
официальную правозащитную структуру «Справедливость и при-
мирение», призванную расследовать случаи внесудебных расправ, 
похищений и нарушений прав человека, происходивших в Марокко 
в годы правления его отца (1961–1999). В январе 2003 г., Мухам-
мед VI, преодолев сопротивление как исламистов, так и структур 
официального ислама, провел через парламент новую, более либе-
ральную редакцию Семейного кодекса. Этот документ, не нарушая 
основополагающих норм шариата, предоставил марокканкам зна-
чительно большую, чем раньше, свободу действий в сфере семей-
но-брачных отношений. В частности, отменена обязательная санк-
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ция мужчины как покровителя на вступление в брак женщины из 
его семьи, ограничены рядом условий полигамия и одностороннее 
право мужа на развод.  

В этих условиях, пытаясь приобщиться к власти, исламисты 
вынуждены принимать навязанные двором правила политической 
игры. Поэтому в начале ХХI в. умеренные исламисты Марокко 
скорее склонны конкурировать с монархией на религиозном поле, а 
не пытаться опротестовать в общественном мнении прерогативы 
короля как «повелителя правоверных». Тем самым сохраняется их 
политическая уязвимость. Таким образом, переход от репрессий к 
диалогу и включение исламских партий в избирательный процесс 
явно окупили себя. Примиряясь с исламистами во власти, алауит-
ский двор не без успеха стремится отделить политический ислам от 
социального протеста, а значит, сохранить относительную ста-
бильность марокканского общества. 

«Современная Африка: метаморфозы 
политической власти», М., 2009 г., с. 93–119. 

 
 

Ф. Плещунов  
ИСЛАМСКИЕ ЭКСТРЕМИСТЫ  
В УНИВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
 
Сфера исламского образования оказала большое влияние на 

развитие и адаптацию мусульманских общин к жизни в Соединен-
ном Королевстве (СК). Необходимость создания мусульманских 
учреждений начального и среднего образования и их государст-
венного финансирования, борьба за соответствующие условия для 
учеников-мусульман в государственных школах способствовали 
политизации исламского сообщества страны. Однако еще большую 
активность мусульмане развили в области высшего образования, и 
нередко это было связано не столько с получением новых знаний, 
сколько с пропагандой исламистских и фундаменталистских идей. 
Несмотря на возникающие время от времени трудности в виде пре-
пятствий со стороны родителей или дискриминационного отноше-
ния принимающего общества, все больше молодых мусульман Ве-
ликобритании в настоящее время стремится получить хорошее 
образование. Убедительным подтверждением этого является по-
стоянно увеличивающееся число ученых и исследователей из сре-
ды мусульман, изучающих историю и современные проблемы бри-
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танского общества, в том числе взаимоотношения государства с 
мусульманскими общинами. 

В настоящее время в Великобритании существует лишь не-
большое количество специализированных мусульманских высших 
учебных заведений, как, например, Институт высшего образования 
Маркфилда, занимающийся подготовкой имамов для мечетей стра-
ны, «специалистов по исламскому праву и вероучению, преподава-
телей и проповедников». Ректором института является один из ли-
деров «Джамаат-и-Ислами» Х. Ахмад, с вузом поддерживает 
контакты возможный наследник британского престола принц 
Чарльз. Члены исламских общин страны также могут поступать в 
немусульманские колледжи и университеты на общих основаниях. 
Повышенный спрос среди мусульман на высшее образование стал 
заметен не только в научных или общественных кругах, но и в сре-
де исламо-экстремистов, которые, как, например, «Хизб ут-
Тахрир» или «Аль Мухаджирун», используют британские универ-
ситеты для вербовки новых активистов. В 1930–1940-х годах в 
университетах вербовали своих сторонников коммунисты и фаши-
сты. В 1960–1970-х годах это были революционные студенческие 
организации. В наше время речь идет, прежде всего, об ислами-
стах, хотя активны также и ультраправые и левые радикалы. Из-
вестно, что многие террористы имели высшее образование 
(О. Шариф и А. Ханиф, граждане Великобритании, взорвавшие в 
апреле 2003 г. популярное кафе в Тель-Авиве; арестованный в 
2006 г. по подозрению в попытке взорвать самолет В. Заман был 
президентом Исламского общества в Университете Лондон Метро-
политэн) и др. В интервью программе «Сегодня» телеканала Би-би-
си представитель Института Льюкмана Б. Сиддики, работающий с 
молодыми британскими мусульманами, говорил о том, что студен-
ты находятся под серьезной угрозой со стороны радикальных  
исламистов. Одной из причин, почему молодые мусульмане выби-
рают колледжи и университеты, является альтернатива традицио-
нализму и консерватизму мечетей, которую первые во многих слу-
чаях предлагают. Такой выбор позволяет им открыть для себя 
более либеральный, «вестернизированный» образ жизни. В свою 
очередь, альтернативу такому образу жизни предлагает исламо-
экстремизм со своим всеобъемлющим мировоззрением. Исследо-
вание, проведенное в 2006 г. Центром внешней политики, показало, 
что почти половина британских мусульман пакистанского проис-
хождения получает высшее образование. Британский ученый 
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Т. Модуд полагает, что для многих британских мусульман ислам 
служит источником стремления к образованию. В то же время но-
вые этапы карьеры или обучения являются предметом переговоров 
с социально консервативными родителями, имеющими традицион-
ные, зачастую сельские корни. Подобное положение вещей делает 
студентов-мусульман особенно уязвимыми для вербовки радикаль-
ными экстремистами в университетском городке. Именно поэтому, 
с точки зрения Модуда, мусульмане, не получающие высшего  
образования, с большей долей вероятности будут ассимилированы 
образом жизни коренного рабочего класса. 

Четверо из пяти имамов в Великобритании либо прибыли в 
страну из Индостана, либо имеют там родственников. Это обусло-
вило тот факт, что в большинстве мечетей разделяются и пропа-
гандируются ценности племенной системы барадери, представ-
ляющей собой своего рода кодекс социального поведения, согласно 
которому индивидуальные интересы подчиняются интересам со-
общества. Неофициально управляемая старшими членами, власти 
которых нельзя бросить вызов, система фактически лишает моло-
дежь гражданских прав. Однако влияние этой системы никогда не 
проникало в университеты, и потому экстремизм, противопостав-
ляющий свои ценности традиционным установкам общины, может 
там процветать. В начале 90-х годов по университетам Великобри-
тании совершили тур иммигрировавшие в страну политические 
диссиденты арабского мира, включая О.Б. Мухаммеда, Ф. Касима и 
М. аль-Масри. Не встречая препятствий со стороны традиционных 
южноазиатских общин, они нашли желаемую аудиторию и доста-
точно быстро превратили представителей второго и третьего поко-
лений британских мусульман в своих сторонников. Их идеология, 
несмотря на откровенную антизападную направленность, поощря-
ла активное участие женщин в общественной и политической жиз-
ни, критиковала систему браков по соглашению и выступала про-
тив убийств чести. Не являясь до конца антизападной и не будучи в 
то же время полностью восточной, эта идеология предлагала аль-
тернативную исламскую идентичность, отождествлявшуюся с 
идеализированной уммой, глобальным братством верующих.  

На решения представителей мусульманского меньшинства 
присоединиться к исламистским группам влияют и другие факторы.  
 частности, присутствие в университетских городках активистов 
ультраправых организаций, таких как Британская Национальная 
партия, стремящаяся заручиться поддержкой хорошо образованных 
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людей. Подобные организации вызывают у представителей мень-
шинств чувство страха, что, в свою очередь, побуждает их присое-
диняться к исламистам и другим экстремистским группам, прежде 
всего чтобы таким образом защитить себя. Проблему усугубляет 
еще и то, что многие университеты, будь то исторические центры 
вроде Кембриджа или Оксфорда или современные, преобразован-
ные из политехнических колледжей, оправ-дывают или скрывают 
присутствие в университетских городках радикальных студенче-
ских группировок, с тем чтобы поддержать традицию свободы сло-
ва, не обращая внимания на то, осуществляют ли эти группы свою 
деятельность в соответствии с университетскими ценностями ли-
беральной демократии, и не зная, является ли деятельность этих 
групп внутри страны соответствующей демократической практике 
и университетским сводам правил. 

В британских университетах учатся не только граждане 
страны, но и студенты из-за рубежа. В Лондоне находится более  
25 университетов и сотни колледжей и школ. В конце 90-х годов 
СК оказалось под огнем критики со стороны некоторых союзников 
за готовность предоставлять убежище людям, которых в других 
странах считали подрывными элементами или террористами, а 
термин «Лондонистан» стал использоваться для характеристики 
Лондона как центра радикального исламизма. Британское прави-
тельство далеко не сразу обратило внимание на эту проблему, и 
лишь в феврале 2002 г. функционирование 21 организации (из них 
16 – мусульманские) было запрещено. За промедление в принятии 
подобных решений британским властям пришлось дорого запла-
тить. Французские власти заявили, что Лондон и Лейстер были ос-
новными вербовочными площадками не только в СК, но и во всей 
Европе. В настоящее время известно более 20 мусульман, причаст-
ных к экстремистской деятельности, которые в то или иное время 
обучались в университетах и колледжах СК, в частности двое из 
лондонских террористов – М. Сидик Хан и Ш. Танвир. 

Хорошо образованные мусульмане далеко не всегда могут 
показаться потенциальными террористами. К таким людям, вне 
всякого сомнения, относится С. Бадат, у которого при аресте в но-
ябре 2003 г. нашли пластиковую взрывчатку и специально подго-
товленную под нее обувь. Это предназначалось для того, чтобы 
подорвать авиалайнер, следующий рейсом из Амстердама в США. 
Первоначально Бадат учился в средней школе Глостера, окончив ее 
с отличными оценками, затем в Городском университете Лондона. 



 146

Представители служб безопасности полагают, что, приехав в Лон-
дон, он начал посещать мечеть в Финсбери-парк, с которой были 
связаны и другие экстремисты, учившиеся в британских универси-
тетах. В 1998 г. Бадат прерывает обучение и отправляется в путе-
шествие, в рамках которого посещает Индию, Саудовскую Аравию, 
Пакистан и Афганистан, находившийся в то время под контролем 
талибов. Б. Ахмад был обвинен в организации и техническом обес-
печении интернет-сайтов, поддерживавших терроризм и призы-
вавших мусульман подняться на вооруженную борьбу против не-
верных. По запросу Государственного департамента США в мае 
2005 г. Б. Ахмад был экстрадирован в США, что вызвало бурю не-
годования среди мусульман СК. Представитель Госдепа США ска-
зал, что на сайтах, поддержку которых осуществлял Ахмад, неод-
нократно размещались призывы к мусульманам «использовать 
любые средства, находящиеся в их распоряжении, чтобы готовить 
себя к джихаду», а также лозунги вроде: «Военная подготовка яв-
ляется исламской обязанностью, а не правом выбора». США также 
обвинили Ахмада в том, что он имел планы размещения одной из 
группировок военно-морского флота страны в Персидском заливе с 
пометками об уязвимости кораблей во время атаки. 

Примкнуть к исламским экстремистам также могут и те из 
британских мусульман, кто в юности в полной мере воспринял все 
нормы западного образа жизни, противоречащие догмам ислама. 
Ярким примером этого утверждения может служить О. Шейх, об-
виненный в убийстве американского журналиста Д. Перла. Шейх 
был задиристым подростком, много пил и курил, что заставило его 
отца перевезти семью на родину – в Пакистан, Лахор. Затем Шейх 
вернулся, чтобы закончить среднее образование, выиграл стипен-
дию в Лондонской школе экономики, где уже во время первой не-
дели учебы присоединился к действовавшему в университетском 
городке Исламскому обществу. Кстати, в начале 90-х годов эту 
школу часто называли «Лондонской школой экстремизма», что 
подчеркивало роль университета в распространении исламского 
радикализма. Позднее О. Шейх присоединился к мусульманской 
благотворительной организации «Конвой милосердия», работав-
шей в Боснии в разгар конфликта. Позднее он примкнул к паки-
станской воинствующей группировке «Харкат-аль-Муджахидин», 
воевавшей в Кашмире, а затем оказался в тренировочном лагере 
«Аль-Каиды» в Халдене (Афганистан). Впоследствии ему было 
предъявлено множество обвинений, среди которых кроме убийств 
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значились также похищение людей и финансирование лидеров атак 
на США 11 сентября 2001 г.  

Экстремистами могут стать и мусульмане с состоявшейся на-
учной карьерой, как это произошло с Р. Шаллахом, учившимся в 
1985–1990-е годы в университете Дюрхэма и получившим там док-
торскую степень. По некоторым данным, на Шаллаха планировала 
совершить покушение израильская служба разведки Моссад, после 
того как он был обвинен в организации атаки в Тель-Авиве, во 
время которой погибло пять человек. Родившийся в Газе Шаллах 
познакомился с будущими лидерами исламистского движения че-
рез членов организации «Братья-мусульмане», которые спонсиро-
вали его обучение в университете «Заказик» в Египте, где он полу-
чил высшее образование. После получения докторской степени он 
отправился в университет Южной Флориды, где преподавал исто-
рию Ближнего Востока. Он возглавлял входивший в университет 
научно-исследовательский центр «Инициативы по изучению мира 
и ислама» до того, как был избран главой «Исламского джихада». 
Среди обвиняемых и подозреваемых в терроризме есть и универси-
тетские преподаватели: доктор А. Хусин из университета Ридинга 
и Ш.Б. Хусейн, преподававший прикладную механику в Данди. 
Оба они разыскиваются в связи со взрывами на Бали в октябре 
2002 г., которые унесли жизни 202 человек, в том числе 26 британ-
цев. Бывшие студенты британских колледжей и университетов бы-
ли и в рядах «Талибана», как, например, А. Мунир и А. Манзур, 
проходившие обучение в университете Льютона. 

Наиболее активными среди мусульманских движений были 
запрещенное во многих странах мира (в том числе и в России) 
движение «Хизб ут-Тахрир», а также отколовшаяся от него органи-
зация «Аль-Мухаджирун». Внимания заслуживает и деятельность в 
университетских городках Мусульманского комитета обществен-
ных дел (MKOD), подозреваемого как минимум в симпатии к ради-
кальным исламским элементам. Влияние «Хизб ут-Тахрир» в уни-
верситетах начало расти в первой половине 90-х годов. Однако 
тогда это было вовремя замечено, поскольку движение проповедо-
вало откровенно расистские взгляды. Национальный союз студен-
тов (НСС) оценил тогда это движение как «единственную самую 
большую экстремистскую угрозу в СК». Союз принял меры по 
пресечению деятельности движения в университетских городках. 
Однако в начале XXI в. «Хизб ут-Тахрир» снова оказалась на виду 
и пользовалась уже гораздо более широкой поддержкой. В 2003 г. 
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журналисты программы «Ньюснайт» канала Би-би-си провели рас-
следование активности и степени влияния представителей этого 
движения в университете Кингстона и обнаружили, что некто 
Р. Халик занимается вербовкой сторонников «Хизб ут-Тахрир». 
Журналисты спросили возглавлявшего в то время Исламское об-
щество О. Абдуллу, почему он не проинформировал руководство 
университета о присутствии вербовщика «Хизб ут-Тахрир». Аб-
дулла ответил следующее: «А что мы могли сделать? По-вашему, 
мы должны были объединиться с куфром против мусульманина, 
да?» Однако и сам университет ограничился заявлением о том, что 
руководство университета не допускает никакой незаконной дея-
тельности в университетском городке, включая распространение 
расовой ненависти. 

Чтобы обойти различные запреты «Хизб ут-Тахрир», подоб-
но многим террористическим группировкам, использует Интернет. 
Показательным с этой точки зрения является случай в университе-
те Лейстера в 1999 г., когда на раздававшихся студентам листовках 
с анонсом встречи под названием «Оккупированная Палестина» 
был указан сайт ранее неизвестной организации «Сайт студентов-
мусульман». Впоследствии было установлено, что встречи были 
организованы «Хизб ут-Тахрир». «Аль-Мухаджирун» является от-
носительно молодым и почти чисто британским исламским движе-
нием и было основано бывшим членом «Хизб ут-Тахрир» О. Бакри 
в 1996 г. «Аль-Мухаджирун» до недавнего времени проявляло себя 
в университетских городках гораздо активнее, нежели «Хизб ут-
Тахрир». О. Бакри и его сторонники отрицали участие движения в 
каких-либо военных акциях, но представителям «Аль-Мухаджи-
рун» было запрещено осуществлять свою деятельность. «Аль-
Мухаджирун» часто обвиняют в том, что это движение служит по-
средником в процессе радикализации молодых британских му-
сульман. Для идеологической обработки обычно используются 
университетские городки, в которых активисты движения распро-
страняют агитационные материалы. В одном из них, в частности, 
сказано следующее: «Мы должны освободить наши умы от этой 
паутины обмана, непрактичности и упадка западного общества, 
которое мучается от болезни свободы и утилитаризма». Подобные 
статьи, а также листовки вроде «Семи смертных грехов», обличают 
гомосексуализм, лесбиянство и распущенность. В 2000 г. О. Бакри 
признал, что организация, несмотря на запрет ее деятельности, су-
ществует под другими названиями. В 2001 г. стало известно, что 
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«Аль-Мухаджирун» осуществляло вербовку на территории универ-
ситетов и колледжей Лондона, Бирмингема, Вулверхэмптона, Ко-
вентри, Дерби, Лейстера, Манчестера, Лидса, Ньюкасла и Ноттин-
гема. В 2003 г., после того как организация расклеила в кампусах 
плакаты подстрекательского характера, сообщавшие, что «послед-
ний час не наступит, пока мусульмане не перебьют всех евреев», 
против «Аль-Мухаджирун» была начата общественная кампания.  
В статье 2002 г. в журнале «Джейнс Интеллидженс Ревью» утвер-
ждалось, что «Аль-Мухаджирун» отправила более 700 джихади-
стов, завербованных из числа студентов, для борьбы в военных 
конфликтах за рубежом. 

Еще одной мусульманской организацией, активно вербую-
щей сторонников в университетских городках, является Мусуль-
манский комитет общественных дел. На сегодняшний день нет не-
опровержимых свидетельств или доказательств того, что МКОД 
причастен к экстремистским или террористическим актам. Однако 
этой организации запрещено осуществлять свою деятельность на 
территории студенческих городков. Главным основанием для этого 
послужили проявления антисемитизма со стороны членов МКОД. 
Комитет агитирует за более полное и активное участие представи-
телей мусульманского сообщества в политической жизни Велико-
британии, в обсуждении проблем, непосредственно затрагивающих 
интересы общин. МКОД гневно критикует старших членов му-
сульманского сообщества, многие из которых отказываются обсу-
ждать актуальные проблемы с исламской молодежью. Организация 
также недовольна тем, что многие имамы либо вовсе не говорят по-
английски, либо им запрещено это делать в мечетях, контролируе-
мых местными общинами. Комитет осуждает позицию, согласно 
которой мусульмане не должны участвовать в выборах в светском 
государстве.  

В настоящее время движение Такфир, представляющее собой 
идеологическое развитие ваххабизма, начало конкурировать с 
«Хизб ут-Тахрир» и «Аль-Мухаджирун». Характерными чертами 
всех этих движений являются оппозиция демократическим режи-
мам и пропаганда отказа мусульман от интеграции. Тем не менее, 
даже после публикации в 2005 г. доклада Э. Глисса и К. Поупа 
«Когда студенты обращаются к террору», который документально 
подтвердил присутствие исламо-экстремистских групп более чем в  
20 различных университетских городках, серьезного обсуждения 
проблемы не было. Ряд общественных и политических деятелей 
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связывает такое положение дел с тем, что большинство колледжей 
и университетов стремится оставаться максимально открытыми для 
проявлений свободы слова и широких интеллектуальных исследо-
ваний. Однако подобной точке зрения противоречит ряд случаев. 
Весной 2005 г. студент одного из британских университетов 
Н. Амин опубликовал в журнале «Спирит» статью под названием 
«Когда насилие является адекватным ответом», в которой защищал 
оспариваемое многими право палестинцев на силовое сопротивле-
ние против «незаконной израильской оккупации». Амина обвинили 
в антисемитизме и объявили сторонником палестинского терро-
ризма. Журналистка М. Филипс обратилась в полицию с просьбой 
оценить статью, а в Палату общин поступил запрос о том, нарушил 
ли студент-мусульманин закон страны. По словам Амина, следст-
вием этого стала не только расовая дискриминация со стороны 
других студентов, но также подрыв его исследований и погружение 
в депрессию. Под давлением общественности директор учебного 
заведения профессор К. Банди сначала объявил Амину выговор,  
но затем, после выступления Исламской комиссии по правам чело-
века, Банди принес студенту извинения, публично признав его пра-
во на свободу слова. Таким образом, боясь давления со стороны  
общественности, обвинений в расизме и отказе от принципов муль-
тикультурного общества, власти предпочитают никак не ограничи-
вать проявления свободы слова в университетах. В 2004 г. британ-
ское правительство и его глава Т. Блэр были ознакомлены с докла-
дом «Молодые мусульмане и экстремизм». В докладе, в частности, 
говорилось, что «в качестве мишени для пропаганды своих идей 
террористы нередко выбирают школы и колледжи, где молодые 
люди любознательны и более восприимчивы к аргументам и дово-
дам экстремистов».  

Британских мусульман, наиболее подверженных риску во-
влечения в экстремистские террористические структуры, можно 
разделить на две группы. Первую категорию составляют хорошо 
образованные мусульмане со степенями или профессионально-
техническими специальностями. Вторая категория – студенты, от-
стающие в учебе, имеющие низкую квалификацию. Также к этой 
группе относятся люди, совершавшие преступления, не связанные 
с терроризмом, выбираемые в качестве объектов экстремистскими 
проповедниками в мечетях или обращающиеся к экстремизму в 
тюрьмах. На сегодняшний день главной помехой, препятствующей 
пресечению экстремистской деятельности в кампусах, остается 
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чрезвычайно затрудненный доступ в университетские городки для 
представителей полиции и MI5. Офицеры, участвовавшие в сек- 
ретной деятельности, еще до атак 7 июля 2005 г. были серьезно 
обеспокоены угрозой безопасности страны, которую невольно соз-
давали университеты. Однако, по их мнению, даже намек на при-
сутствие полицейских повлек бы за собой большие трудности. 
Представители служб безопасности еще с начала 70-х годов были 
хорошо осведомлены о том, что различные экстремистские группы 
проникли в университетские кампусы и осуществляют там вербов-
ку своих сторонников среди студентов. Однако основная слож-
ность всегда состояла в том, что полиции нелегко было определить 
ту грань, за которой вмешательство во внутреннюю жизнь универ-
ситета было бы единственным выходом. Их основным назначением 
и результатом могло стать лишь оперативное вмешательство для 
ликвидации проблем, которые уже произошли, тогда как никакого 
обмена информацией с профессурой или администрацией, способ-
ного предотвращать возможные угрозы, не было. По данным авто-
ров исследования «Когда студенты обращаются к террору», не-
смотря на то, что представители служб безопасности проявляют 
определенный интерес к деятельности различных организаций в 
университетских городках, они предпочитают фокусировать свое 
внимание на отдельных личностях. Полицейские и представители 
спецслужб также обращают внимание на то, что определенная 
часть людей переходит к экстремизму от обычной мелкой преступ-
ности. Власти отмечают несколько путей, через которые люди из 
разных групп втягиваются в экстремистскую деятельность. Спе-
циалисты пришли к выводу, что существует определенное психо-
логическое состояние, когда человек по тем или иным причинам 
находится на грани вовлечения в террористическую деятельность. 
Чтобы отслеживать подобные моменты и предотвращать их, служ-
бы безопасности привлекли к сотрудничеству «Исламское подраз-
деление по контактам», помогающее мусульманам в критических 
ситуациях и оказывающее им морально-психологическую под-
держку. Опыт оказался настолько успешным, что его решили рас-
пространить не только на Лондон, но и на остальную территорию 
страны. 

В правительственных кругах и в британском обществе сего-
дня развернулась активная дискуссия относительно того, какими 
путями можно предотвратить вербовку студентов радикальными 
организациями. Власти страны уже не могут позволить себе не об-
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ращать на это внимания и заявляют о необходимости разработать 
долгосрочную стратегию, которая должна предотвратить массовое 
воздействие радикальных исламских движений и идеологий на му-
сульманскую молодежь, а также позволила бы максимально ниве-
лировать значение культурных, социальных и других различий  
между учащимися-мусульманами и представителями коренного 
населения.  

«Ближний Восток и современность»,  
М., 2009 г., № 40, с. 189–207. 
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Надежда Львова,  
кандидат экономических наук 
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ИСЛАМСКАЯ ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА  
 
Тему исламских финансов вряд ли можно назвать малоиссле-

дованной. Довольно подробно изучены концептуальные основы 
исламских финансов, особенности и преимущества исламских фи-
нансовых институтов, рынков и инструментов. Наиболее популяр-
ным направлением является исламское банковское дело. Первые 
значимые исследования в этой области относятся к началу 80-х го-
дов XX в. К этому времени в мире уже функционировали 30 ислам-
ских банков, представляющих 15 мусульманских стран. Начиная с 
90-х годов XX в. исламские финансовые институты демонстрируют 
устойчивый качественный и количественный рост. В настоящее 
время, по данным Исламского банка развития (Islamic Development 
Bank, IDB), насчитывается более 300 исламских финансовых  
институтов (Islamic Financial Institutions, IFIs), представленных в  
75 странах (преимущественно в странах Ближнего Востока, Южной 
и Юго-Восточной Азии). Совокупный объем их активов составляет 
500 млрд. долл. США, увеличиваясь в среднем на 15% в год. Одна-
ко доля исламских финансовых институтов в мировой финансовой 
системе по-прежнему незначительна: так, активы исламских бан-
ков составляют менее 1% совокупных банковских активов. 

Высокий интерес к исламским финансам проявляют не толь-
ко мусульманские, но и западные страны. С одной стороны, это 
обусловлено позитивной динамикой развития исламских финансо-
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вых институтов, с другой – популярностью таких научных направ-
лений, как «поведенческая экономика» и «поведенческие финан-
сы». Классическое и неоклассическое направления экономической 
мысли анализируют поведение абстрактного индивида – «экономи-
ческого человека». Однако экономические решения в значительной 
степени определяются поведенческими, в том числе этническими 
факторами. Национальная экономическая модель всегда имеет со-
циокультурные и религиозные особенности (так называемый этно-
экономический подход). В нашей стране фундаментальные иссле-
дования исламских финансов носят единичный характер.  

Считается, что термин «исламская экономика» в значении 
идеальной экономической системы, соответствующей исламу, поя-
вился в 1947 г. С 1970-х годов он получил широкое применение, но 
понимается по-разному. Существуют две основные трактовки: 

– традиционная: исламская экономика – экономическая сис-
тема, соответствующая нормам и принципам исламского права 
(шариата), развивающаяся исключительно в интересах мусульман-
ской общины. Изучение исламской экономики не должно выходить 
за рамки богословских дисциплин;  

– прикладная: исламская экономика – универсальная эконо-
мическая система, соответствующая шариату. Исламские экономи-
ческие отношения выступают предметом отдельной научной дис-
циплины, а теоретические основы исламской экономики – одним из 
направлений мировой экономической мысли. 

Последняя трактовка позволяет перейти к более широкому 
определению исламской экономики. На наш взгляд, она может 
быть определена как универсальная система хозяйствования, ори-
ентированная на определенные этические принципы:  удовлетворе-
ние основных потребностей (в пище, одежде, крове, медицинском 
уходе и образовании) всех людей; обеспечение равенства возмож-
ностей; недопущение концентрации богатства и неравенства во из-
бежание того, чтобы богатство стало средством господства одного 
человека над другим; предоставление всем возможностей для ду-
ховного самосовершенствования; обеспечение стабильности и эко-
номического роста для реализации этих целей. 

Исламские финансы можно определить как совокупность  
некоторых специфических финансовых объектов и способов 
управления ими. Специфика исламских финансовых отношений 
заключается в том, что они должны соответствовать требованиям 
шариата. С финансовой точки зрения такое соответствие выража-
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ется: в узком смысле – в недопущении ссудного процента (рибы); в 
широком – в запрете не только ссудного процента, но также спеку-
ляций и таких контрактных условий, по которым возникает неоп-
ределенность (гарар) и одна сторона получает чрезмерные пре-
имущества за счет другой. Данные требования направлены на 
недопущение «эксплуатации»: лицо, получающее доход, должно 
принимать участие в трудовом процессе и (или) рисковать своим 
имуществом. Обратим внимание на то, что в исламе запрещается 
не любой процент. Как отмечает Р.И. Беккин, «исламская экономи-
ческая наука... не имеет ничего против так называемой естествен-
ной процентной ставки, или чистой производительности капитала, 
выраженной в процентах и находящейся в прямой зависимости от 
прибыльности инвестиций».  

Исламские финансовые отношения оформляются следующи-
ми основными договорами: 

1. Кард хасан – договор безвозмездного займа, по которому 
финансовый посредник привлекает денежные средства на безвоз-
мездной основе и может использовать их по своему усмотрению, 
но обязан вернуть по первому требованию. 

2. Амана – договор ответственного хранения, по которому 
финансовый посредник распоряжается средствами клиента только 
по его поручению, получая за свои услуги комиссионное вознагра-
ждение. Как правило, посредник не может использовать эти сред-
ства на свои цели, т.е. обязан поддержать 100%-ный резерв под эти 
счета (очевидно, что такой механизм непопулярен). Однако в неко-
торых случаях предусматривается возможность использования 
средств с согласия клиента. 

3. Мудараба – договор доверительного финансирования, по 
которому финансовый посредник: а) привлекает средства и инве-
стирует их в различные проекты, прибыль от которых делится в 
заранее установленных пропорциях; б) финансирует конкретный 
проект, получая причитающуюся долю прибыли, неся все риски, 
связанные с неполучением этой прибыли, но не имея права участ-
вовать в его управлении. 

4. Мушарака – договор о совместной деятельности, по кото-
рому создается компания, где одним из дольщиков является фи-
нансовый посредник. В отличие от договора мударабы данный ин-
вестор имеет право участвовать в управлении, что отчасти снижает 
его риски. Финансовый результат, кроме прочего, распределяется в 
соответствии с долей участия.  
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5. Мурабаха – договор купли-продажи товара на условиях от-
срочки (рассрочки) платежа, по которому финансовый посредник, 
действуя за свой счет, но от имени клиента, приобретает опреде-
ленный товар в соответствии с описанием (характеристики товара, 
цена, наличие на рынке), предоставленным клиентом в заявке. До-
говор вступает в силу после того, как товар переходит в собствен-
ность посредника. Далее он реализуется клиенту по цене, которая 
включает надбавку (маржу) и, как правило, на условиях рассрочки 
платежа. 

6. Салам – договор купли-продажи товара на условиях пред-
оплаты, по которому финансовый посредник предоставляет другой 
стороне (исполнителю) некоторую сумму, равную стоимости това-
ра, а та обязуется поставить товар к оговоренному сроку. Салам 
заключается одновременно с другим договором. Как правило, это 
параллельный салам, где финансовый посредник уже выступает 
исполнителем, получающим прибыль за счет разницы в цене, по 
которой он покупает и продает товар. Салам может носить как 
краткосрочный, так и долгосрочный характер. 

7. Истиснá – договор выполнения работ на условиях предоп-
латы, по которому финансовый посредник предоставляет другой 
стороне (подрядчику) определенную сумму, равную стоимости ра-
бот по изготовлению товара, а та обязуется выполнить работы к 
установленному сроку. Применяется в сочетании с другим догово-
ром. Прибыль посредника образуется из-за разницы в цене, по ко-
торой он приобретает работы и реализует товар клиенту. Истисна 
применяется для финансирования крупных проектов, а также в це-
лях ипотечного кредитования. Данный договор заключается только 
в отношении рукотворных изделий, определенных индивидуаль-
ными признаками. 

8. Иджара – договор финансовой аренды, по которому фи-
нансовый посредник покупает, а затем сдает в аренду имущество, 
за что получает вознаграждение в виде арендных платежей, размер 
которых согласовывается сторонами заранее. Собственность на 
имущество остается у финансового посредника. Возможна аренда с 
правом выкупа (иджара-ва-иктина), когда клиент обязуется к концу 
арендного срока выкупить имущество по согласованной с финан-
совым посредником цене. Иджара-ва-иктина часто используется 
для приобретения дорогостоящего оборудования, а также финанси-
рования жилищного строительства. 
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9. Сукук – договор, оформляемый долгосрочной или средне-
срочной ценной бумагой, обеспеченной материальными активами, 
соответствующей требованиям шариата. Доход инвесторов или 
держателей сертификатов сукук представляет собой реализуемое 
через реальные инвестиции право получения платежей по торговой 
сделке в качестве собственника определенных активов или участ-
ника совместного предприятия. 

Термин «исламская финансовая система» наиболее приме-
ним к тем странам, в которых исламские финансовые институты 
являются мировыми лидерами по объему финансовых активов: 
Иран (с размером активов 154,9 млрд. долл.), Саудовская Аравия 
(70,1 млрд. долл.) и Малайзия (65,2 млрд. долл.). Западным ислам-
ским финансовым центром по праву считается Великобритания 
(10,4 млрд. долл., что включает ее в десятку лидеров). В Соединен-
ном Королевстве исламские финансовые услуги предоставляют  
23 банка, что в несколько раз больше, чем в любой другой европей-
ской стране. Для сравнения: в Швейцарии исламские финансовые 
услуги предоставляют пять банков, во Франции и Люксембурге – 
по четыре банка. При этом в Великобритании уже работают три 
финансовые компании, полностью соответствующие требованиям 
шариата: «Islamic Bank of Britain», «European Investment Islamic 
Bank» и «Bank of London and the Middle East». Также Великобрита-
ния находится на третьем месте в мире по числу управляющих ис-
ламскими инвестициями компаний, уступая только Саудовской 
Аравии и Малайзии. Выдвижение Великобритании как мирового 
исламского финансового центра связано как с развитием соответ-
ствующей законодательной базы, так и с увеличением мусульман-
ского населения страны (более 2 млн. человек). Структура финан-
совой системы определена структурой финансовых институтов. 
Как правило, исламские финансовые институты делятся на три ос-
новные группы: банковские институты, институты рынка капитала 
и страховые институты. Четвертой, весьма значимой, на наш 
взгляд, группой выступают международные исламские финансовые 
институты, играющие важную роль в национальных исламских 
финансовых системах (Исламский банк развития, Азиатский банк 
развития и др.). Международные финансовые институты следует 
отличать от специализированных регулирующих организаций, раз-
рабатывающих стандарты, оказывающих консультационную под-
держку и прочее, но не выполняющих функции финансовых по-
средников. 
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Ключевым финансовым институтом межнационального 
уровня является Исламский банк развития – международный фи-
нансовый институт, образованный в 1973 г. и начавший работу в 
1975 г. Нa сегодняшний день членами ИБР являются 56 стран. ИБР 
уполномочен принимать депозиты и размещать средства в соответ-
ствии с принципами шариата. Главная цель – способствовать эко-
номическому развитию и социальному прогрессу стран-членов и 
мусульманских сообществ в странах, не являющихся членами. 
Наибольший объем финансовой поддержки со стороны группы 
ИБР приходится на страны Ближневосточного региона, далее в по-
рядке убывания идут азиатские страны, страны Африки к югу от 
Сахары и страны с переходной экономикой. Примечательно, что на 
долю наименее развитых стран приходится меньший объем 
средств, чем на остальных.  

Базовая практика и принципы работы исламских банков сло-
жились еще в начале VII в. В Средние века исламские финансовые 
отношения доминировали в исламских странах, однако с ними бы-
ли также знакомы в Испании, Средиземноморье и Скандинавии. 
Считается, что многие исламские концепции и финансовые инст-
рументы были адаптированы к европейской практике. Появление 
современных исламских банков обычно связывают с нефтяным бу-
мом и относят к 70-м годам XX в. Согласно популярной точке зре-
ния, первый полноценный исламский банк был образован в ОАЭ в 
1975 г. Однако первые исламские банки появились еще в 60-х го-
дах и не в странах – экспортерах нефти. Например, в 1963 г. в 
Египте был образован «Мит Гамр Банк». В том же году в Малайзии 
была учреждена Сберегательная корпорация для мусульманских 
паломников. Начиная с 1990-х годов исламские банки перестали 
быть региональным явлением. В настоящее время во многих стра-
нах наблюдается не только существенный интерес к их деятельно-
сти, но и успешное развитие их бизнеса.  

Несколько иначе складывается ситуация в нашей стране: 
единственный исламский банк, зарегистрированный в России, пре-
кратил свое существование в 2006 г. 

Исламскую банковскую систему наиболее часто определяют 
как банковскую систему, соответствующую требованиям шариата. 
Это означает, что в основе инвестиционно-финансовых операций 
должен быть не ссудный процент, а доля в прибыли (убытке) от 
сделок с реальными активами. Активные операции исламских бан-
ков преимущественно представлены операциями по долевому (му-
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дараба, мушарака) и долговому беспроцентному финансированию 
(мурабаха, салам, истисна). Пассивные операции, как правило, 
проводятся на основе договоров ответственного хранения, безвоз-
мездного займа и долевого финансирования (амана, кард хасан, 
мудараба соответственно). 

С организационно-правовой точки зрения необходимыми  
условиями работы исламских банков являются: а) наличие шариат-
ского наблюдательного совета (согласно Стандартам IFSB, любые 
финансовые институты, предлагающие исламские финансовые 
продукты, обязаны иметь шариатские советы, призванные обеспе-
чивать соответствие всех операций требованиям шариата); 
б) возможность осуществлять банковские операции на «беспро-
центной основе»; в) отсутствие законодательных ограничений на 
участие банков в торговых операциях и распределение прибыли 
(убытка) с клиентами. Очевидно, что обеспечение данных условий 
требует особого подхода к регулированию исламских банков. На 
практике реализуются три модели регулирования: 1) банковское 
законодательство построено в соответствии с требованиями шариа-
та (например, в Пакистане запрет ростовщичества в финансово-
кредитной сфере был установлен на конституционном уровне); 
2) деятельность традиционных банков регулируется «традицион-
ным» банковским законодательством, а исламских банков – специ-
альными законами (так, в Малайзии, наряду с традиционным  
банковским законодательством, действует Закон об исламском 
банковском деле 1983 г.); 3) деятельность исламских банков регу-
лируется в рамках общего банковского законодательства (боль-
шинство западных стран, в которых представлены исламские  
банки). 

Исламский рынок капитала – один из самых быстроразви-
вающихся секторов исламской финансовой системы. К настоящему 
времени в мире насчитывается около 100 исламских паевых фон-
дов. Общая стоимость имущества, управляемого этими фондами, 
превышает 5 млрд. долл. и ежегодно увеличивается на 12–15%. 
Большинство исламских паевых фондов ориентировано на крупных 
индивидуальных или корпоративных инвесторов с минимальными 
инвестициями от 50 тыс. до 1 млн. долл. Целевые рынки для дан-
ных фондов разнообразны. Исламские ценные бумаги, номиниро-
ванные в долларах США или другой иностранной валюте, разме-
щаются на международных торговых площадках (так, в 2005 г. 
Всемирный банк осуществил выпуск исламских обязательств 
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MYR760). В структуре международного рынка исламских ценных 
бумаг можно выделить государственный (включая квазигосударст-
венный) и корпоративный рынки. Цепные бумаги, выпущенные 
государством или корпоративными инвесторами, являются средне-
срочными и имеют характеристики, соответствующие традицион-
ным ценным бумагам. Исламские ценные бумаги, номинированные 
в национальной валюте, размещаются на внутренних рынках (Ма-
лайзия, страны Персидского залива).  

Среди мусульманских правоведов нет однозначного мнения, 
разрешено или нет исламом традиционное страхование. Объясня-
ется это тем, что в договоре страхования могут присутствовать та-
кие элементы, как гарар (неопределенность), мейсир (азарт) и риба 
(ростовщичество). В основе исламской модели страхования лежит 
концепция табару (дар, пожертвование), определяющая механизм 
распределения прибыли и выплаты возмещения. Взнос, по которо-
му участник получает доход (мусахама – взнос, доля), – это право 
на получение как прибыли, не зависящей от наступления страхово-
го случая, так и компенсации при наступлении случая – за счет 
вложения собственных средств. Как правило, исламское страхова-
ние определяется как финансовая сделка между двумя участника-
ми – страхователем и страховщиком, где страхователь выплачивает 
некоторую сумму, а страховщик обеспечивает защиту первого от 
непредвиденного материального риска в течение оговоренного пе-
риода. Первая исламская страховая компания в мире была учреж-
дена в Судане в 1979 г., при активном участии Faisal Islamic Bank 
of Sudan. Однако первый специальный закон о деятельности ис-
ламских страховых компаний (Закон о такафул) был принят в Ма-
лайзии лишь в 1984 г. До этого времени законодательство преду-
сматривало, что исламские страховые компании либо исключались 
из сферы действия традиционного страхового законодательства, 
либо рассматривались в рамках действующих законов.  

*     *     * 
Мировой финансовый кризис заставляет еще раз задуматься 

о недостатках традиционной финансовой системы. Апологеты ис-
ламской экономической модели зачастую рассматривают «инсти-
тут процента» как источник концентрации капитала, сокращения 
спроса, несбалансированности экономики и т.д. В качестве основ-
ной альтернативы предлагается концепция участия в прибылях и 
убытках, которая:  
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а) создает условия для более равномерного распределения 
прибыли и тем самым снижает дифференциацию доходов в обще-
стве (социальная функция);  

б) способствует более эффективному распределению ресур-
сов (капитал при прочих равных условиях перетекает в те отрасли 
и предприятия, которые характеризуются наиболее высокой доход-
ностью вложений);  

в) предполагает более полный контроль за бизнесом со сто-
роны финансового посредника, который принимает на себя боль-
шинство финансовых, инвестиционных и деловых рисков, что в 
совокупности снижает риск финансовых кризисов и создает пред-
посылки для устойчивого экономического роста.  

В тo же время, как отмечают некоторые исследователи, в ус-
ловиях исламской финансовой системы трудно ожидать возникно-
вения массового розничного инвестора, принимающего высокие 
риски, ориентированного на масштабные и ликвидные фондовые 
рынки. Следствием становятся упрощенная структура исламских 
финансовых рынков, повышенная доля банков, преобладание 
крупных фамильных инвесторов и акционерные капиталы и т.д.  

Нельзя не согласиться с тем, что развитие исламских финан-
сов на практике опережает теоретическое осмысление многих ак-
туальных экономических проблем. Однако исламские финансовые 
механизмы находятся еще только в стадии становления. Поэтому о 
преимуществах и недостатках исламской финансовой системы 
сложно судить однозначно. На наш взгляд, действительно бесспор-
ным достоинством исламских финансовых институтов является 
возможность привлекать финансовые ресурсы тех лиц, которые не 
участвуют в традиционных финансовых отношениях по религиоз-
ным соображениям. Поэтому любая финансовая система в странах 
со значительным мусульманским населением должна строиться на 
эффективном сочетании исламских и традиционных финансовых 
механизмов. 

«Вестник Санкт-Петербургского университета», 
СПб., 2009, сер. 5, вып. 3, с. 124–132.  
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Макка Албогачиева,  
научный сотрудник Музея антропологии  
и этнографии им. Петра Великого РАН  
(Санкт-Петербург) 
ХАДЖ ГЛАЗАМИ ЭТНОГРАФА 
 
Хадж, или паломничество в Мекку, происхождение которого 

восходит к пророку Ибрахиму (библ. Авраам), – одна из главных 
обязанностей мусульманина. Основные его обряды были установ-
лены Мухаммадом во время его так называемого прощального 
хаджа в 632 г. (9 юру хиджры, по мусульманскому летоисчисле-
нию), когда он во главе 14 тыс. мусульман отправился из Медины в 
Мекку. На последней проповеди Мухаммад объявил, что не яв-
ляющимся мусульманами будет запрещено посещать Священную 
Каабу. Цель совершенного Мухаммадом хаджа состояла в том, 
чтобы очистить древние обряды от искажений, внесенных язычни-
ками, и вернуть им первоначальную святость и чистоту. Когда у 
Пророка спросили, есть ли в исламе отшельничество, он ответил, 
что Всевышний вместо этого дал им хадж. 

В последующие 14 столетий бесчисленные миллионы му-
сульман со всех концов света, мужчины и женщины, старые и мо-
лодые, совершают паломничество в Мекку – место рождения исла-
ма. Тем самым они выполняют один из пяти столпов ислама, или 
центральных религиозных обязанностей каждого мусульманина и 
каждой мусульманки. Но для женщин существуют некоторые ог-
раничения. Женщина, не достигшая ритуальной чистоты, не может 
одна совершать хадж. В этом нелегком пути ее должен сопровож-
дать близкий мужчина – муж, сын, брат или отец. Но если их нет 
или они не могут сопровождать ее, тогда ей дается письменное 
разрешение отправиться в хадж вместе с доверенной группой лю-
дей (это могут быть семьи родственников или такие же женщины). 

В Мекку отправляются в начале двенадцатого месяца лунно-
го года, который называется зуль-хиджжа – «обладающий палом-
ничеством». Как уже говорилось выше, каждый мусульманин дол-
жен при наличии честно заработанных денег и здоровья совершить 
паломничество к святым местам. Если человек не в состоянии со-
вершить хадж, он должен послать вместо себя «заместителя», оп-
латив все расходы, связанные с поездкой. 

В зависимости от принадлежности мусульманина к тому или 
иному мазхабу существуют некоторые незначительные отличия в 
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исполнении обрядов хаджа. В данной статье пойдет речь о ритуа-
лах хаджа по шафиитскому мазхабу. В конце 2008 г. мне посчаст-
ливилось совершить поездку в Мекку и Медину и полностью со-
вершить обряд хаджа в числе 25 838 российских мусульман. 

В период подготовки к поездке выяснилось, что в Санкт-
Петербурге нет туристических агентств, специализирующихся на 
хадже, поэтому мне пришлось обратиться в одно из московских 
агентств. Мы, группа российских паломников, прилетели из Моск-
вы в Каир на рейсовом самолете. В столице Египта мы, как нам ре-
комендовали наши гиды, первым делом совершили полное омове-
ние – гусль и переоделись в ихрам, т.е. одежду, надеваемую в 
состоянии ритуальной чистоты при вступлении на Священную 
землю. Женщины надели просторные одеяния из непрозрачных 
тканей и покрыли голову платком таким образом, что видимыми 
остались только лицо и кисти рук. Мужчины облачились в два бе-
лых, не сшитых покрывала из хлопчатобумажной ткани: одним 
куском опоясались, закрыв ноги до колен, а другим прикрыли спи-
ну и грудь, накинув его на левое плечо и завязав на правом боку. 
Эти одеяния символизируют чистоту помыслов паломников и их 
равенство перед Всевышним, независимо от имущественного и со-
циального положения. Нужно заметить, что женский наряд, в отли-
чие от мужского, может быть любого цвета и фасона, главное, что 
oн должен скрывать от постороннего глаза все то, что может при-
вести к греху. 

Затем всем паломникам предложили решить, какой именно 
из трех видов хаджа они намерены совершить. Аль-Ифрад подра-
зумевает выполнениe только обрядов хаджа. Ат-Таматту – совер-
шение в течение обозначенных месяцев сначала обрядов умры (ма-
лого паломничества), а затем хаджа (основного). Аль-Кыран 
предполагает, что паломник имеет намерение совершить хадж и 
умру вместе. Выбрав один из вариантов, каждый сделал обязатель-
ную ежедневную пятикратную молитву – намаз. С этого момента 
паломники вошли в особое состояние духовной чистоты, которое, 
как и одежда паломников, носит название «ихрам». В этом состоя-
нии паломникам запрещается заниматься торговлей и другими де-
лами, относящимися к мирской жизни; вступать в половую связь, а 
также свататься или вступать в брак; гневаться и обижать кого-
либо; причинять вред всему живому (убивать животных и насеко-
мых, рвать траву, срывать листья и ветки с деревьев и т.п.); брить-
ся, стричь волосы и ногти, использовать благовония, надевать ук-
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рашения и курить. Смысл ихрама заключается в полном предании 
себя Богу, когда все чувства, мысли и намерения посвящены лишь 
одному – служению Господу. Некоторые паломники, завершив 
обязательные ритуалы хаджа, переодеваются в повседневную оде-
жду, но за это отступление от ритуала они должны, сверх положен-
ного, принести в жертву еще одного барана – как, впрочем, и за 
любое другое нарушение. 

Спустя пару часов подошло время вылета в Джидду – город в 
Королевстве Саудовская Аравия, который принимает основной по-
ток паломников, направляющихся в Мекку и Медину. Когда мы 
заняли места в самолете, паломники нараспев начали произносить 
обращение к Аллаху – Тальбия. Это особое славословие, произно-
симое во время хаджа или умры: «Вот я перед Тобой, о Аллах! Вот 
я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Нет у Тебя сотоварища! Хвала 
Тебе, милость и власть принадлежат Тебе! Нет у Тебя сотовари-
ща!» Произнесение этой формулы обязательно при вступлении в 
Мекку и при посещении всех главных святынь. В самолете воцари-
лась совершенно неповторимая атмосфера единения всех пассажи-
ров. Хочу заметить, что среди паломников были люди различных 
национальностей: татары, ингуши, чеченцы, рутульцы, даргинцы, 
аварцы, узбеки, таджики, русские, принявшие ислам, и другие. 
Прилетев в Джидду, мы вынуждены были полдня провести в аэро-
порту, проходя контроль и дожидаясь отправки в Мекку. Здесь нам 
преподнесли в подарок зонтики и путеводители по хаджу на рус-
ском языке, раздали бейджики с точными данными каждого па-
ломника и кожаные браслеты с адресами и телефонами для контак-
тов на арабском и английском языках. Гиды предложили 
внимательно ознакомиться с содержанием путеводителя и преду-
предили, что здесь, в исламской стране, незнание законов шариата 
не освобождает от наказания. Мы должны проявлять уважение к 
местным традициям и соблюдать правила поведения, предусмот-
ренные в стране. 

Из аэропорта на автобусе мы отправились в Мекку. Несмотря 
на небольшое расстояние – всего 72 км добирались туда долгих 
шесть часов. На дорогах здесь, как и во всем мире, пробки, но даже 
там, где их нет, водители стараются ехать со скоростью не выше  
60 км в час, – считается, что ангелы перестают оберегать путников, 
если превысить эту скорость. На полпути между Джиддой и Мек-
кой находится центр для пилигримов, где нас угостили водой из 
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священного источника Зам-зам, выдали сухой паек: пачку печенья, 
упаковку вяленых фиников, сок и кексы. 

В Мекку приехали вечером. Каждого из нас отвезли в гости-
ницу, соответствующую уровню сервиса, предусмотренного при 
оформлении тура. Поэтому некоторые жили в 60 м от главной ме-
чети Аль-Масджид аль-Харам, некоторые – в 250 м, а некоторые – 
в 4 км. Еще до поездки я выяснила у знакомых, побывавших в 
Мекке, на что обратить внимание при оформлении тура. Мне объ-
яснили, что главное – это близость места проживания к Аль-
Масджид аль-Харам. Конечно, это обойдется дороже, но зато мож-
но успеть занять место на территории мечети, поскольку наплыв 
паломников в период хаджа огромен. Поэтому я остановила свой 
выбор на гостинице, располагавшейся поблизости, и это обстоя-
тельство во многом облегчило процедуру хаджа: не надо было 
брать такси и стоять в бесконечных пробках, как это произошло с 
частью наших паломников, живших в 4 км от главной мечети. 

Побросав вещи, я с моими спутницами отправилась в Аль-
Масджид. Множество паломников и паломниц следовали туда же – 
ведь это единственная в мире мечеть, где допускается совместный 
намаз мужчин и женщин на одной площади. Аль-Масджид аль-
Харам представляет собой красивейшее трехэтажное сооружение, 
лепной позолоченный потолок которого поддерживается колонна-
ми. Стены отсутствуют, и каждый молящийся может лицезреть 
Каабу, расположенную в центре внутреннего двора. Разувшись, мы 
переступили порог мечети с правой ноги через Ворота мира (Баб 
ас-Салам). Когда я увидела Каабу, из глаз непроизвольно полились 
слезы, я ощутила, что душа хочет очиститься от всей боли и всех 
обид, накопившихся в ней. Оглянувшись, я обнаружила, что по-
добное состояние владеет многими. Плакали не только женщины, 
но и мужчины, некоторые навзрыд. 

Немного успокоившись, мы приступили к тавафу – ритуаль-
ному обходу против часовой стрелки вокруг Каабы, который начи-
нается от угла, где находится Черный камень. Мы читали молитвы 
из путеводителя по хаджу, обращаясь к Аллаху с различными 
просьбами и мольбами. Всякий раз, оказавшись напротив Черного 
камня, нужно было поднять правую руку, повернув ее ладонью к 
Каабе, и произнести: «Во имя Аллаха. Аллах велик». Желающих 
поближе подойти к Каабе и дотронуться до нее много, но это не 
является обязательным. Мне посчастливилось на третьем круге 
дважды прикоснуться к Каабе. Завершив обход, мы подошли к не-
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большому строению, которое носит название «Макам Ибрахим» 
(«Стояние Ибрахима»). Там хранится каменная плита со следами 
ног Ибрахима. В знак уважения к нему мы дважды прочитали здесь 
молитву. После этого направились к священному колодцу Зам-зам 
и выпили воды, произнося соответствующие молитвы. 

Очередной обряд хаджа – ритуальный бег (сай) между хол-
мами Ас-Сафа и Аль-Марва. Мы поднялись на вершину Ас-Сафа, 
повернулись к Каабе лицом и трижды обратились к Аллаху с мо-
литвами. Затем спустились и направились к холму Аль-Марва. Рас-
стояние между этими холмами составляет 395 м, и нужно пройти 
его семь раз. Причем, часть пути, отмеченного зелеными лампами, 
мужчины должны преодолеть легкой пробежкой, читая суры Кора-
на и усердно молясь. На холме Ас-Марва мы трижды повторили 
молитвы. Считается, что мольбы, обращенные к Аллаху отсюда, не 
останутся без ответа, поэтому здесь всегда много людей. 

Следующие пять дней мы пробыли в священной Мекке в по-
стоянных молитвах и мольбах, а на шестой день рано утром выеха-
ли из Мекки в долину Мина, где нас разместили в благоустроенном 
палаточном городке. Здесь проложены хорошие дороги, есть мед-
пункт, много различных кафе, за порядком следят доброжелатель-
ные полицейские. В палатках расстелены ковры, устроены конди-
ционеры и розетки для зарядки мобильных телефонов. Убранство 
женских и мужских палаток ничем не отличается.  

На девятый день мы отправились на Арафат, запасшись ци-
новками и теплыми одеялами для предстоящей ночевки под откры-
тым небом. Арафат – это обширная долина, закрытая со всех сто-
рон горной цепью. Согласно преданию, здесь встретились Адам и 
Хава (Ева) после их изгнания из рая. В долине есть несколько хол-
мов, один из которых называется Арафат, или Джибаль ар-Рахма 
(Гора Милости). Именно там стоял Пророк Мухаммад, взывая к 
Всевышнему. Мусульмане считают, что Арафат – одно из тех мест 
на Земле, где связь между нашим миром и миром высшим особен-
но тонка, где принимаются все мольбы и ниспосылаются такие 
блага и милости Аллаха, которые нигде в другом месте никогда не 
исполняются. На Арафате мы провели целый день в усердных мо-
литвах и мольбах. Многие паломники совершали восхождение на 
Гору Милости и там возносили свои молитвы, некоторые моли-
лись, примостившись на больших камнях у подножия горы, и даже 
в палатках, зная, что благословенно любое место на территории 
Арафата. 
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Нашими соседями по палаточному городку оказались хаджи 
из Дагестана, Чечни и Ингушетии. Я это поняла, услышав громкий 
зикр, который разносился по всей округе. Его исполняли последо-
ватели учения Кунта-хаджи Кишиева, который, как считается, 
именно в период хаджа познакомился с кадырийским тарикатом и 
принес это новое учение на Кавказ.  

Крутом кипела жизнь: ходили тысячи паломников, передви-
гались грузовики и автобусы с людьми, одеждой, подарками от ко-
роля, стояли или лежали десятки наряженных верблюдов, около 
которых выстроилась целая очередь из желающих сфотографиро-
ваться. В палаточном городке паломникам бесплатно выдавались 
горячие обеды: рис с курицей, запеченной говядиной или жареной 
верблюжатиной в соусе со специями и приправами. 

Вечером мы отправились в Муздалиф. Это долина, окружен-
ная горами и выжженная солнцем, где нет ни одного деревца. 
Вдоль дорог установлены железобетонные блоки и натянута про-
волока. Ночь перед праздником Курбан-байрам паломники провели 
под открытым небом. Вся долина была освещена огнями. Было до-
вольно холодно, но паломники собирали камешки, чтобы на сле-
дующий день побивать шайтана. После утренней молитвы отпра-
вились в Мину. Там нас ждали подарки от короля, лекарства, вода 
из колодца Зам-зам. Мы немного подкрепились, отдохнули в па-
латках. Во время ночевки в Муздалифе многие простудились. Рос-
сиянам повезло: госпиталь находился в 50 м от наших палаток. Вы-
стояв в очереди около часа и пройдя заботливый медицинский 
осмотр, паломники получили первую помощь и лекарства на неде-
лю. Все это врачи делают бесплатно. Конечно, бывают случаи, ко-
гда престарелые и немощные паломники уходят из жизни. Такой 
исход мусульмане считают большим счастьем, так как умерший во 
время хаджа на священной земле попадает в рай. Покойников вно-
сят в мечеть, и паломники совершают в их честь намаз. Умерших и 
погибших во время хаджа хоронят по законам шариата на кладби-
щах Саудовской Аравии, а родственники могут приезжать и наве-
щать их могилы. 

Вернемся к обряду жертвоприношения, обязательного для 
каждого паломника. Десятки тысяч жертвенных животных поку-
паются у торговцев, с которыми договариваются наши гиды. Каж-
дому паломнику выдается квитанция с указанной в ней суммой 
пожертвования. Многие хаджи отдавали деньги не только за себя, 
но и за живых и умерших родственников, знакомых и друзей.  
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В нашей группе, например, была женщина из Махачкалы, которая 
по просьбе своего земляка привезла деньги, чтобы принести в 
жертву верблюда. Остальные паломники заплатили по 100 долл. 
США за покупку баранов. По традиции, в жертву могут быть при-
несены верблюд не моложе пяти лет, бык или коза не моложе одно-
го года или овца не моложе семи месяцев. Большинство паломни-
ков предложили раздать все мясо нуждающимся людям, но 
некоторые все же взяли третью часть себе. 

Совершив жертвоприношение, паломники обрили или корот-
ко подстригли волосы, сбрили бороды. Женщины отрезали прядь 
волос. В день праздника мы, не найдя наших гидов, самостоятельно 
отправились в Джумратуль, чтобы бросать камешки. Впервые в 
жизни нам предстояло выполнить этот обряд, и мы очень волнова-
лись. Народу было очень много, хотя из-за простуды не все смогли 
принять участие в обряде (это допустимо, если паломник болен). 
Мы прошли по двум тоннелям и медленно двигались по мосту, 
протискиваясь в толпе. Можно было легко затеряться среди одетых 
в одинаковые белые ихрамы людей. Вдруг я увидела ингушский 
флаг, закрепленный на высоком древке, и он стал для меня своего 
рода маяком. Я сказала попутчицам, что это идут мои земляки и 
нам лучше присоединиться к ним. Пришлось прибавить ходу.  
Я познакомилась с руководителем группы Хароном Цицкиевым, и 
мы все вместе направились к каменным столбам – Джамратам, 
символизирующим дьявола. Во избежание давки полицейские на-
правляли пилигримов к эскалаторам, ведущим на три этажа, где 
расположены столбы. Мы поднялись па третий этаж, где один за 
другим расположены Малый, Средний и Большой Джамрат. Я 
предполагала увидеть каменные столбы в виде стелы, которые не 
раз видела по телевизору и в книгах. Но вместо этого я увидела вы-
сокие и длинные бетонные стены, которые были построены на всех 
этажах в целях безопасности паломников после трагической гибели 
людей в 2006 г. В первый день нужно бросить камешки только в 
Большой Джамрат, поэтому, миновав первые два, мы подошли к 
третьему столбу, Джамрату ал-акаба. Он символизирует Иблиса, 
преграждавшего Ибрахиму дорогу, когда тот направлялся на мо-
литву. Здесь было огромное скопление людей, и наш руководитель 
предупредил нас заранее: не стоит подходить к стене в начале, 
лучше это сделать ближе к ее концу. Он был прав. У начала стены 
было очень много паломников, они бросали камешки с большого 
расстояния, мешая друг другу. В конце стены, длина которой  
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30–40 м, народу оказалось меньше, и мы бросили камешки беспре-
пятственно. Закончив ритуал, расслабленные, мы спустились вниз 
и вновь увидели поток одетых в белые ихрамы хаджей. Над ними 
развевались флаги – большие и маленькие, прямоугольные и тре-
угольные, зеленые, белые, желтые, красные, синие, с надписями и 
без... Зрелище было яркое и незабываемое, трудно передаваемое 
обычными словами. На второй и третий день обряд продолжился: 
необходимо было бросить 21 камешек – по семь штук в Большой, 
Средний и Малый Джамрат. Соблюдение такого порядка обяза-
тельно. 

За все дни, проведенные в долине, меня не укусил ни один 
комар, не докучали мухи. Остатки пищи, которые из-за нехватки 
мусорных баков выбрасывались где попало, не разлагались и не 
издавали неприятных запахов. Это совершенно уникальный уголок 
природы. 

На третий день, завершив «побитие шайтана», мы возврати-
лись в Мекку на маршрутке. В центре города почти нет светофоров 
и переходов для пешеходов – люди идут вперемешку с машинами, 
лавируя в потоке транспорта. Таксисты и водители маршруток 
предлагают пассажирам высаживаться прямо посреди проезжей 
части, среди движущихся машин, и с большой неохотой подъезжа-
ют к тротуарам. Поразило и то, что люди приспосабливались ехать 
повсюду – даже на крышах автомобилей, рискуя свалиться. То и 
дело возникали страшные пробки. Из-за выхлопных газов невоз-
можно было дышать, и нам пришлось просить у наших соседей по 
маршрутке маски. Когда машины встали намертво, мы отправились 
дальше пешком, усталые и счастливые: нам казалось, что остаток 
жизни мы должны провести как праведники. Ведь в хадисе сказа-
но: «С каждым брошенным камешком ты очищаешься от больших 
грехов, которые могут тебя погубить».  

Испытывая большой душевный подъем, мы без труда совер-
шили семикратный обход Каабы, стены которой в праздничные 
дни были покрыты новым покрывалом – кисвой. Затем сделали сай 
и с чувством исполненного долга, уже как хаджи, вернулись в гос-
тиницу. Несмотря на огромную физическую и психологическую 
нагрузку, я была счастлива, что смогла совершить все обряды хад-
жа без посторонней помощи, и благодарила за это Господа. 

В Мекке мы провели еще четыре дня. За это время я и многие 
мои попутчицы совершили малый хадж (умра) за близких родст-
венников, живых и тех, кто ушел в мир иной. Для совершения ум-
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ры паломник с намерением должен отправиться в мечеть Айши, 
жены Пророка Мухаммада, расположенную в окрестностях Мекки, 
сделать полное омовение, намаз, затем отправиться в мечеть Аль-
Масджид аль-Харам и повторить полностью все ритуалы хаджа в 
том же порядке, как описано выше, но без бросания камешков. В 
эти дни я сделала два малых хаджа за близких. Зная, что это по-
следние дни в Мекке, мы проводили больше времени в мечети, по-
тому что в мире нет другого такого места, в котором за один намаз 
получаешь вознаграждение в сто тысяч раз. Перед отъездом из 
Мекки паломники должны завершить все свои дела в городе, на-
пример, сделать покупки, и только после этого они могут прийти 
на прощальный обход Каабы. В последнюю ночь я ушла на про-
щальный обход одна, без своих спутниц. Я впервые сделала обход 
Каабы на втором этаже – и очень довольна этим, так как сверху 
можно созерцать мечеть, бесконечный людской поток вокруг Каа-
бы и почувствовать, что ты возрождаешься для новых благих дел.  

«Восточная коллекция», М., 2010 г,. № 1, с. 68–76. 
 
 
Александр Мелихов,  
публицист  
ИСЛАМО-ХРИСТИАНСКИЙ ДИАЛОГ:  
КОНФЛИКТ ИЛЛЮЗИЙ 
 
Исламо-христианский диалог в странах христианской тради-

ции сегодня чаще всего понимают не как диалог абсолютов, а как 
диалог культур. При этом и в культуре обычно видят не тотальное 
мировоззрение, наделяющее смыслом и целями человеческую 
жизнь, но некое украшение, вроде глазировки на булочке. Кули-
нарные ассоциации, порождаемые идеей культурного диалога, на-
столько сильны, что круглые столы, посвященные проблеме ксе-
нофобии, не раз на моей памяти завершались ломящимися от 
национальных яств прямоугольными столами. Мирно соседствую-
щие на единой скатерти пельмени и манты, блины и кебабы давали 
понять, что христианство и ислам вполне могут мирно сосущество-
вать не только за общим столом, но даже и на общем столе. 

Можно подумать, кто-то что-то имел против кебабов... 
Увы, за пределами круглых и прямоугольных столов все 

складывается далеко не так идиллически... 
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После распада объединяющей коммунистической идеологии 
вполне естественным образом в многонациональной России вы-
двинулись идеологии этнические, немедленно пожелавшие под-
крепить национальную идентичность идентичностью религиозной, 
которая, в свою очередь, создала опасность усиления межнацио-
нальных конфликтов еще и религиозной составляющей. Поэтому 
перед формальными и неформальными лидерами Российского го-
сударства впервые за много десятилетий во весь рост поднялась 
задача примирения хотя бы самых влиятельных конфессий – исла-
ма и православия. Церковные круги давно пытаются ввести препо-
давание религии в школах, либеральные же круги возражают, что 
это было бы дискриминацией ислама и других вероучений, – тогда 
уж надо преподавать все вероучения разом – или хотя бы главней-
шие. Пусть в одном классе мулла излагает учение Магомета, а в 
другом священник излагает учение Христа. А еще лучше ввести 
общий курс «История мировых религий», в котором каждая вера 
найдет место; школьники же пусть свободно избирают ту, что по-
нравится, – или никакую. 

Однако истинно верующие, как христиане, так и мусульмане, 
совершенно справедливо указывают на то, что курс «История  
мировых религий», начинающийся с анимизма и политеизма, не-
вольно закладывает основы «слишком человеческого» отношения к 
вере как к части человеческой культуры, а не как к чему-то абсо-
лютному, тогда как для верующего религия – именно абсолютная 
истина. А абсолютная истина не может признать, что и другая ис-
тина по-своему ничуть не хуже – плюрализм в вере автоматически 
порождает безверие, считают те, кто всерьез предан христианству 
или исламу. Тем не менее либеральная мысль видит выход в по-
литкорректности, которая бы не только не сосредоточивалась на 
христианстве или исламе, но, напротив, максимально увеличивала 
количество участников межрелигиозного диалога, правильно отра-
жая позиции сторон и не навязывая ни одну из них.  

Сторон... Позитивисты, буддисты, иудеи, католики, лютера-
не, православные, шииты, сунниты, мормоны, «свидетели Иеговы», 
сикхи, синтоирты, приверженцы вуду – и несть им числа... И никто 
никому ничего не навязывает? Однако возникает вопрос: способст-
вует ли миру усиление всех соперников разом? Или усиление хотя 
бы одного из них? Пробуждающее в остальных ревность и мечту о 
реванше. Но ведь нечто подобное, уверяют нас, практикуется в тех 
странах, которые называют себя цивилизованными, а стремление 
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во всем им уподобиться – пусть даже для этого придется искусст-
венно насадить проблемы, еще не успевшие вырасти естественным 
порядком, – составляет вполне влиятельное течение нашей общест-
венной мысли… И вот издательство «Текст» при поддержке На-
ционального центра книги Министерства культуры Франции в  
2007 г. выпустило в свет поучительнейшую книгу «История Бога». 
Предисловие историка Рене Ремона – президента Национального 
фонда общественных наук и члена Французской академии, начина-
ется скромно: «Растущее невежество в вопросах религии… «пагуб-
но сказывается на передаче культурных ценностей от поколения к 
поколению», – однако уже в следующем абзаце это оскорбительное 
для верующего низведение метафизики до культуры почти деза-
вуируется: «Религия – великая движущая сила общества: как бы 
далеко ни зашла секуляризация в современном мире, религия оста-
ется важнейшей составляющей в сознании личности и в судьбе на-
родов... История показала способность религии противостоять са-
мым упорным и длительным усилиям по искоренению веры из 
души народов. Произошло обратное: вера восторжествовала над 
отрицавшими ее системами».  

Похоже, это правда – человек разумный был назван разум-
ным слишком поспешно, его правильнее было бы назвать челове-
ком фантазирующим: он способен жить только сказками, и когда 
разум отнял у него сказки религиозные, он ударился в сказки соци-
альные, настолько чудовищные, что возвращение к респектабель-
ным религиям, уже миновавшим юношескую пору бури и натиска, 
казалось бы, может послужить неплохим противоядием. Поскольку 
религиозные войны нам как будто уже не угрожают. Или все-таки 
угрожают? «Многие рассчитывают, – пишет Рене Ремон, – что 
сравнительное исследование различных религий приведет к луч-
шему взаимопониманию и к росту терпимости. Нам очень хотелось 
бы, чтобы эти ожидания оправдались». Для этого каждую религию 
в книге представляют не «равноудаленные» ученые с их холодны-
ми микроскопами и безжалостными скальпелями, а «выдающиеся 
духовные лица разных конфессий». Правда, умерших богов поли-
теистической эры представляет не жрец Зевса или Изиды, но орди-
нарный профессор Пьер Левек. Зато боги Африки представлены 
самым настоящим жрецом вуду Базилем Клиге, защитившим в 
Сорбонне диссертацию в 1994 г. О богах доколумбовой Америки 
рассказывает профессор Тереза Буисс-Кассань. По пантеону богов 
Азии читателя сопровождают пандит Шастри (индуизм) и препо-
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добный Дагпо Римпоче (буддизм). В мире же единобожия беседу 
ведут главный раввин армии Израиля Дени Акун, капеллан собора 
Парижской Богоматери Поль Гиберто и ректор Мусульманского 
института Большой парижской мечети Далиль Бубакер. Наличие 
таких авторитетов, по мнению составителя, делает излишним пред-
ставление «производных» конфессий, вроде православия или про-
тестантизма, не говоря уже обо всяческих локальных «язычествах» 
и прочей периферийщине. И для читателя, взыскующего авторите-
та, а не истины, этого вполне достаточно. Но этого достаточно и 
для того, чтобы весь «салон отвергнутых» – а в России это прежде 
всего православная церковь – почувствовал себя смертельно ос-
корбленным: ведь речь идет не о социально доминирующих и пе-
риферийных культурных течениях, а об Истине с большой буквы! 

Однако «История Бога» скорее всего и не борется за мир во 
всем мире, но лишь хочет взбодрить главные религии, увеличив 
при этом их приемлемость друг для друга. Задачи почти взаимоис-
ключающие, ибо страстная приверженность собственной Истине, 
как правило, автоматически рождает неприязнь к тем, кто ее не 
разделяет. А столь последовательное и рациональное изучение, как 
уже отмечалось, мало способствует подлинной религиозности: ко-
гда перед умственным взором школьника проходят десятки абсо-
лютно разных и одинаково не обоснованных картин мира, десятки 
названных и тысячи неназванных богов (Баал-Астарта-Афродита-
Сарапис-Ваджрапани-Ахурамазда-Маву-Кецалькоатль...), только у 
самых бесхитростных не возникнет вопрос: а чем же лучше мои? 
Подобные книги хотя и препятствуют духовной изоляции в какой-
то единоспасающей вере, чего, собственно, для своих адептов и 
желают истинно верующие мусульмане и христиане, но зато под-
талкивают либо к релятивизму (все религии более чем сомнитель-
ны), либо к экуменизму (все религии по-своему хороши). Даже не 
знаю, какая из этих позиций более неприемлема для обладателей 
любого «единственно верного» учения, хоть христианства, хоть 
магометанства.  

Кое-кто из высоких авторитетов даже и в самой «Истории 
Бога» выражается на этот счет вполне откровенно. Капеллан цити-
рует энциклику Римского Папы насчет того, что Иисус Христос – 
«осуществление стремлений, живущих во всех религиях мира, и 
тем самым он их единственный и окончательный результат»; глав-
ный армейский раввин говорит об абсолютной ценности предписа-
ний Торы; ректор Мусульманского института подчеркивает, что 
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Бог милостивый и милосердный у мусульман – гораздо симпатич-
нее «сепаратистского и ревнивого Бога Израиля». Представляю, 
как священники, муллы и раввины станут обмениваться подобны-
ми колкостями в светской школе, упрятывая жало в политкоррект-
ную вату... И будут совершенно правы, ибо ценность всякой рели-
гии именно в том, чтобы освободить человека от груза сомнений. А 
потому, утратив монополию, любая религия почти утрачивает ме-
тафизическую ценность, превращаясь всего лишь в одну из многих 
культурных традиций. И если человек хочет сохранить свою веру в 
неприкосновенности, ему лучше всего не выходить из круга едино-
верцев, как и рекомендует испытанный веками иудаизм. Чтобы из-
бежать мучительных сомнений и судорожных попыток обесценить 
тех, кто эти сомнения несет, ибо важнейшая функция нашей пси-
хики – самооборона, обеспечение душевного комфорта. И если так 
называемый диалог культур в идеале заключается в том, что куль-
туры держатся как можно дальше друг от друга и каждая из них 
сама выбирает у другой то, что ей приходится по вкусу, то это же в 
стократной степени относится к диалогу религий: из него все они 
выйдут потрепанными, а участники диалога – оскорбленными... 
Короче говоря, иноверцев лучше держать подальше друг от друга, 
а образование без крайней нужды не колыхать... О, бурь заснувших 
не буди – под ними хаос шевелится! 

Увы, холодные наблюдения ума и горестные заметы сердца 
привели меня к грустному выводу: толерантности нет в человече-
ской природе, толерантными и прагматичными бывают только по-
бедители, желающие спокойно наслаждаться плодами своего успе-
ха, – побежденные же всегда их ненавидят и сочиняют само-
утешительные сказки насчет того, что проиграли они исключи-
тельно из-за своего великодушия и благородства, а победители 
восторжествовали над ними только потому, что были подлыми и 
безжалостными. Так было, есть и будет, ибо склонность к самооп-
равданию составляет одну из глубиннейших потребностей челове-
ческой психики. Но оправдать себя, не обвиняя при этом своего 
победителя, задача не для среднего ума, – заметно увеличить коли-
чество толерантности в нашем мире можно, лишь уменьшая коли-
чество людей, которые ощущают себя побежденными. Однако ни 
на одном пьедестале почета не могут разместиться многие – иначе 
он перестанет быть пьедесталом... 

Но можно ли предоставить каждому народу, каждой цивили-
зации свой отдельный пьедестал? 
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Можно, если они выстроят этот пьедестал для себя сами, 
объявив именно его самым подлинным, самым высоким пьедеста-
лом. Именно этим народы и занимаются в периоды своего станов-
ления – каждый народ создает свою культуру, свой пьедестал для 
самовозвеличивания и сохраняет жизнеспособность лишь до тех 
пор, пока в нем живет эта коллективная греза: скромные народы не 
задерживаются на исторической арене. Потому-то, вопреки либе-
ральному катехизису, национальные культуры не сближают, но, 
напротив, наиболее остро разобщают нации. Не респектабельные 
космополитические «вершки» культур, но полубессознательные 
«корешки» предвзятостей и преданий, «обосновывающих» убеж-
денность (всегда иллюзорную) каждой нации и включающей ее 
цивилизации, что именно она «самая-самая», – ради этой убежден-
ности они и создаются. В простодушные времена эту уверенность 
никто и не скрывает. 

Нации создаются и объединяются в цивилизации не ради 
достижения каких-то практических материальных целей, – для это-
го существуют промышленные и финансовые корпорации, включая 
криминальные, – а ради обретения (всегда иллюзорного) чувства 
избранности, уникальности, причастности чему-то прекрасному, 
почитаемому и долговечному. Но представляете себе общество, в 
котором избранными себя считают все? Когда имеет место не кон-
куренция прибылей или технологий, а конкуренция вымыслов? 
Конкуренция не причина для ненависти, учат нас, но можно ли из-
бежать ненависти, когда конкурент пытается разрушить твое жи-
лище? А главным жилищем всякого человека являются его иллю-
зии. И для них разрушительно все – любая рациональность, любое 
соседство чужой сказки, обнаруживающее относительность твоей; 
слишком тесное соприкосновение культур всегда бывает гибель-
ным как минимум для одной из них. Ибо культуры, повторяю, не 
системы знаний, которыми можно делиться, а системы иллюзий, 
которые можно лишь внушать – наталкиваясь на сопротивление 
прежних. Правда, культура победившая, вобравшая в себя какие-то 
приглянувшиеся элементы уничтоженной соперницы, уже может 
позволить себе великодушие, принявшись воспевать исчезнувших 
индейцев, черкесов или сарацинов. И даже назвать канувшую в 
прошлое смертельную борьбу результатом недоразумения. Хоро-
ший пример – книга Франко Кардини «Европа и ислам», особенно 
ее подзаголовок – «История непонимания»: стремление обобрать 
или подчинить себе другого сегодня называют непониманием.  
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Увы, чем больше народы соприкасаются, чем лучше узнают 
и понимают, тем сильнее и раздражают друг друга: каждый все от-
четливее начинает понимать, что его возвышенному образу самого 
себя нет места в мире другого, что другой, точно так же, как и он 
сам, приберегает наиболее возвышенные чувства для себя. Кон-
фликты иллюзий бывают самыми непримиримыми, и диалог их 
может только обострять. Ибо и в самом деле невозможно доказать, 
что именно моя мама лучше всех, а моя Дульсинея самая прекрас-
ная дама во всем подлунном мире. Возражая против этого, мы не 
переубеждаем, но лишь оскорбляем друг друга. А, переубедив, 
уничтожаем миражи, которые только и наполняют нашу жизнь 
смыслом и красотой. Но таких дураков, которые бы с легкостью 
позволили чужим миражам вытеснить свои, на свете нет и не пред-
видится. 

Мечта о царстве всеобщей толерантности, как и всякая иная 
сказка о мировой гармонии, я думаю, способна сделать мир не-
сколько добрее – покуда она из прекрасной грезы не пытается пре-
вратиться в практическую программу, – тогда она обращается в 
кошмар. Хотя в гомеопатических дозах – в качестве этикета – она 
вполне практична: научились же мы в личном общении не задевать 
достоинства друг друга, делая вид, что нас не разделяют никакие 
интересы, что для нас вовсе не важно, кто более, а кто менее богат, 
знаменит, красив, умен, любим, – подобная дипломатия абсолютно 
необходима и при общении народов. Но мечтать о том, что эта де-
корация способна заменить реальность с ее колоссальным неравен-
ством и жесточайшей конкуренцией... 

Словом, свой принцип взаимодействия культур я бы рискнул 
сформулировать так: народы должны общаться через посредство 
своих рационализированных элит и прагматизированных перифе-
рий, а соприкосновение национальных тел, их культурных ядер 
желательно свести к минимуму. Любовь культур может быть толь-
ко платонической: слишком тесное сближение тел обращает ее в 
отвращение. Главные трудности межкультурного общения возни-
кают тогда, когда в соприкосновение вступают массы. Ибо у мас-
сового человека есть опасная склонность судить каждую социаль-
ную группу по наиболее вредоносным ее представителям. Чтобы 
уменьшить страх одной культуры перед другой, нужно прежде все-
го изображать вызывающих тревогу соперников слабыми, стра-
дающими, ибо сила всегда вызывает тревогу. 
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Если культура не обеспечивает человека иллюзией, что он 
является частью чего-то «самого-самого», у него исчезает мотив ее 
защищать, приносить ей даже скромные жертвы. И тогда она обре-
чена на поражение и распад. А принадлежащие ей люди обречены 
на ужас ничтожности перед бесконечно огромным и бесконечно 
равнодушным мирозданием. Ибо главная задача культуры и за-
ключается в том, чтобы создать защитный слой иллюзий, ограж-
дающих человека от осознания собственной мизерности: главные 
функции культуры не социальные, но экзистенциальные, для пре-
одоления экзистенциального ужаса и нужна национальная, а тем 
более религиозная идентичность. А потому каждой культуре, каж-
дой вере необходим собственный уголок, в котором бы она ощу-
щала себя безраздельной хозяйкой, нужно по возможности избе-
гать культурных и метафизических коммуналок. Однако 
сегодняшняя глобализация творит подобные коммуналки в неви-
данных прежде масштабах, а потому избежать столкновения упро-
щенных культурных ядер – столкновения массовых иллюзий – в 
пределах одной страны уже практически невозможно. 

Каждый человек хотя бы у себя дома желает ощущать себя 
самым мудрым, самым справедливым и самым уважаемым. Такое 
возможно лишь в отдельной квартире, но никак не в коммуналь-
ной. И современный терроризм в какой-то мере может быть упо-
доблен высокоидейной коммунальной склоке. Культуры обогаща-
ют друг друга только на расстоянии, когда каждая добровольно 
берет у другой то, что ей нравится. Вспомним, как мы любили За-
пад издалека, как гонялись за Ремарком и Хемингуэем, как почти 
подпольно развивали джаз и переименовывали улицу Ленина в 
Бродвей! И какую настороженность, а то и вражду стал вызывать 
«американский образ жизни», когда россияне начали угадывать за 
его проникновением в свою культурную среду пренебрежение и 
принуждение... Однако притормозить культурную экспансию хотя 
и трудно, но все-таки возможно, когда речь идет о культурах, раз-
деленных государственными границами (впрочем, мировое сооб-
щество тоже мало озабочено принципом культурного невмеша-
тельства). А вот как быть с культурами, оказавшимися в пределах 
одного государства вследствие завоеваний или миграций? 

Когда меня пригласили в крупный северный город выска-
заться на тему «Как жить в мире, оставаясь разными?», я уже зара-
нее знал, что скажу я сам и что скажут мои оппоненты. Я (на деле, 
разумеется, в десять раз более сжато и скомканно): «В своем 
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стремлении дискредитировать национальные чувства рационали-
стическая мысль стремится их представить бессмысленной ненави-
стью ко всему непохожему, Другому – как будто источником вра-
жды являются различия. Но кто когда-нибудь слышал о вражде 
между блондинами и брюнетами? Между бегунами и штангиста-
ми? А различия между мужчинами и женщинами, наоборот, влекут 
их друг к другу. Потому что источником вражды является только 
конкуренция, и прежде всего это борьба за звание самого красиво-
го, самого мудрого, самого благородного, самого древнего, самого 
многострадального народа в подлунном мире. И уничтожить эту 
борьбу за первенство невозможно, можно разве что добиваться 
первенства в разных сферах. Уверяя себя, только про себя, а не 
вслух, что именно твоя-то сфера и есть самая главная. Так чемпион 
по бегу свысока поглядывает на чемпиона по штанге, тот платит 
ему полной взаимностью, и в результате все довольны, пренебрегая 
ироническим взглядом чемпиона по шахматам. Это разделение и 
следует оберегать, не замахиваясь на невозможное – на дружбу на-
родов: индивиды разных национальностей могут дружить сколько 
угодно, но народы дружить не могут, ибо их порождает стремление 
не к равенству, а к избранности».  

Для того чтобы представители разных культур могли хотя бы 
в какой-то степени слышать, входить в положение друг друга, 
сильные должны осознать свою силу, а слабые – свою слабость. 
Сильные не должны впадать в истерику и бить мух булыжником, а 
слабым не следует бросать вызов тем, от чьего миролюбия зависит 
их судьба. Последнее, правда, наиболее мучительно для нацио-
нальной гордости меньшинств, и я вовсе не предлагаю им отка-
заться от нее, т.е. исчезнуть; я предлагаю лишь утолять эту гор-
дость в тех сферах, где более ценится индивидуальная воля, 
индивидуальный талант – где можно достичь огромного личного 
успеха и при этом сделаться предметом любви и гордости русского 
большинства, как это удалось Муслиму Магомаеву, Махмуду 
Эсамбаеву, Высоцкому, Окуджаве, Алферову, Слуцкой... Нужно 
лишь почаще давать понять простому человеку, что все междуна-
родные успехи российских ученых, спортсменов, художников не-
зависимо от их национальности в конце концов приписываются 
русскому народу, подобно тому как славу Петербурга составляют 
архитектурные шедевры, выстроенные итальянскими зодчими. 
Представители национальных меньшинств могут достигать сколь 
угодно высоких успехов в культуре большинства, не вызывая ниче-
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го, кроме любви и гордости, покуда они не ощущаются инородным 
вторжением в доминирующую культуру, поэтому равенство инди-
видов вполне возможно, но равенство культур – опасная утопия: 
доминирующая культура этого не допустит, разве что потерпев по-
ражение в самой настоящей гражданской войне. «Кто в доме хозя-
ин?» – этот роковой вопрос надолго заслонит все культурные про-
блемы. Конкуренция индивидов рождает только раздражение, а вот 
конкуренция культур – святую самоотверженную ненависть, ибо 
утрата чувства коллективной избранности оставляет человека без-
защитным перед лицом грозной вечности. Зато если национальные 
меньшинства будут развивать свою культуру для собственного 
пользования (для чего все национальные культуры изначально и 
предназначены), то вполне может оказаться, что – на некотором 
расстоянии – ею будет очаровано и национальное большинство.  

Культурные различия вполне приветствуются и заимствуют-
ся всеми народами, пока это ощущается как добровольный выбор, – 
так вошли в русскую культуру силлабо-тоническое стихосложение, 
архитектурный классицизм, балет, шашлык и джаз. Но даже сла-
бый намек на принудительность, на насильственное вторжение не-
медленно вызовет реакцию отторжения. «Малым народам» не сто-
ит забывать о том, о чем в личной жизни с грустью помнит каждый 
разумный человек: что бы с тобой ни стряслось, у других на пер-
вом месте все равно будут оставаться их собственные заботы, и 
власть, даже благожелательная, насколько власти вообще может 
быть присуще это свойство, ни из-за какого «малого народа» не 
станет всерьез ссориться с «большим». Поэтому даже по самым 
вопиющим поводам обращаться за поддержкой к народу и к власти 
следует совершенно по-разному, памятуя, что у них совершенно 
разные цели: у народа на первом месте гордость, у власти – безо-
пасность. Обращаясь к народу, необходимо подчеркивать его вели-
кодушие и безупречность, всячески снимая с него ответственность 
за действия мерзавцев и психопатов, сколько бы их ни набралось 
(«нацисты не имеют национальности»), и всячески напирая на об-
щую заинтересованность в спокойствии и процветании общей 
страны (что есть чистая правда). Власти же с предельной убеди-
тельностью нужно открывать глаза на то, что, закрывая глаза на 
подвиги нацистов, она наживает больше неприятностей (для себя), 
чем предотвращает. Ну, а по отношению к собственным врагам 
наша власть умеет пускать в ход даже и не вполне стандартные 
средства... 
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Это о разумном поведении народов «малых» по отношению к 
народам «большим». Для внутреннего же употребления им (нам, 
ибо половиной крови я и сам принадлежу к национальному мень-
шинству) можно дать еще один совет: меньше пафоса. Разумеется, 
преступления против ни в чем не повинных людей необходимо 
клеймить как бесчеловечные – «про себя», однако, понимая, что 
они очень даже человеческие, слишком человеческие: ощутив хотя 
бы мнимую угрозу своим воодушевляющим сказкам, ни один на-
род не сумел избежать безобразных жестокостей. Если не предъяв-
лять человеческой природе завышенных ожиданий, будет и меньше 
поводов для обид. И если даже ты сделаешься любимцем и гордо-
стью «большого народа», все равно до конца ты никогда не ста-
нешь своим, до конца своими могут сделаться разве что твои вну-
ки. А лично тебя всякий откровенный культурный диалог 
непременно будет чем-нибудь задевать. И с этим нужно либо сми-
риться, либо уезжать – в любой из миров, где тебя ждут ровно эти 
же проблемы. Так что лучше быть терпимым к тому, чего избежать 
все равно не удастся. Правда, это куда легче провозгласить, чем 
исполнить: не имитировать терпимость, а быть по-настоящему тер-
пимыми удается только сильным.  

Классический утопический либерализм, так возмущавший 
Константина Леонтьева («Средний европеец как идеал и орудие 
всемирного разрушения»), надеялся прийти к гармонии через 
уничтожение всех национальных и сословных особенностей, а что 
думает об этом либерализм современный, открыто не замахиваю-
щийся на отдаленные прогнозы и, тем более, на масштабное соци-
альное проектирование? Или и к нему тоже применимы раздра-
женные слова того же К. Леонтьева: «Система либерализма есть, в 
сущности, отсутствие всякой системы, она есть лишь отрицание 
всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего вырази-
тельного»? Впрочем, уклонение от крайностей и определенностей, 
может быть, и есть наилучшая тактика, когда все вступающие в 
диалог субъекты равно избегают крайностей и определенностей. 
Но если хотя бы один из них со всей определенностью и не стра-
шась никаких крайностей стремится к доминированию, что тогда 
удержит сообщество от ужасов войны всех против всех, той войны, 
которую Гоббс считал естественным состоянием человеческого 
общества? В том, что касается отношений между индивидами, ка-
жется, мало кто даже из самых либеральных либералов готов отри-
цать монополию на применение насилия как главное средство 
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межличностного примирения, но когда речь заходит о существах 
тысячекратно более амбициозных и безответственных – о нациях, 
западная социальная мысль выдвигает две трудно совместимые 
идеи: с одной стороны, все культуры равноправны, все заслужива-
ют сохранения и поддержки (разнообразие – один из важнейших 
лозунгов дня!); с другой стороны, главные будущие конфликты, 
скорее всего, будут конфликтами этих же самых культур. Но не 
означает ли это, что, поддерживая все культуры разом, мы тем са-
мым подпитываем будущие конфликты – так сказать, вооружаем 
все воюющие стороны? 

Классическая геополитика была более последовательной. 
Она стояла на ясном принципе: миром должны править сильные – 
ведь если передать управление слабым, они все равно не сумеют 
удержать власть, она неизбежно перейдет к сильным, но только 
через страдания и кровь – так не лучше ли прийти к этому же са-
мому результату, минуя напрасные жертвы? Возможно, такой итог 
вытекает из чрезмерно пессимистического воззрения на природу 
нации и человека, может быть, желание дружить ей свойственно 
ничуть не менее, чем желание первенствовать, – кто знает! Ведь 
пессимисты вечно норовят испортить людям настроение! Правда, 
оптимисты вечно ввергают их в катастрофы. И если мы не столько 
мечтаем о земном рае, сколько страшимся земного ада, нам стоит 
почаще вспоминать, что равенство наций, равно как и равенство 
индивидов, есть чисто умозрительный идеал, в соответствии с ко-
торым человечество еще не жило ни единой минуты. А относи-
тельный мир между индивидами удавалось установить лишь госу-
дарственной власти, которая оказывалась сильнее каждого 
пассионария в отдельности и даже каждой группы, какую ему было 
по силам объединить вокруг себя. И точно так же относительный 
мир между народами удавалось установить лишь имперской вла-
сти, которая оказывалась сильнее каждого покоренного народа в 
отдельности и даже сильнее тех союзов, какие он мог бы... 

Правда, такого могущества практически ни одной империи 
достичь не удавалось – ни одна из них не бывала настолько сильна, 
чтобы одолеть всех своих вассалов разом – или, по крайней мере, 
сделать это, не подвергая опасности собственное существование. 
Отсюда и родился принцип «разделяй и властвуй». А зрелые импе-
рии пришли к еще более мудрому принципу (отчетливо, по-
видимому, его не формулируя): собирай подати и не трогай куль-
туру. Это и есть наиболее безопасный диалог культур или, по 
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крайней мере, основание к таковому – культурное невмешательст-
во. По возможности не трогай религию, обычаи – словом, ничего 
из того, что относится к главной человеческой ценности – к кол-
лективным иллюзиям. Сохрани за покоренными народами право 
молиться, жениться, есть, пить, танцевать, одеваться и даже су-
диться, как они хотят, – разумеется, под контролем «федеральной» 
власти. И лучше всего управлять народами-вассалами руками их 
же собственных элит, усыпляя гордость последних возможностью 
входить в элиты «федеральные», тогда как гордость «плебса» будет 
убаюкана тем, что с чужеземцами в своей будничной жизни ему 
сталкиваться почти не придется. О чем-то подобном сегодня и по-
говаривают прагматичные лидеры национальных общин: о праве 
на собственный суд – разумеется, под присмотром государства. 
Иными словами, если община этим правом начинает злоупотреб-
лять, за этим последуют определенные санкции – вплоть до ее ли-
шения этой почетной прерогативы. Но если община обеспечивает 
правопорядок среди своих сочленов, тогда и ее культурная дея-
тельность станет вызывать многократно более сильную симпатию. 

Либеральное право, само собой, не допускает подобных про-
цедур – все должно быть дозволено либо всем, либо никому. Да и 
что это за нонсенс – юрисдикция по национальному признаку, ко-
торый, как всем известно, должен быть внутренним делом каждого: 
на каких основаниях гражданин, скажем, даже и азербайджанского 
происхождения, должен быть отнесен к азербайджанской общине, 
если он в глубине души считает себя русским, если не вообще гра-
жданином мира? Лет сто назад эту коллизию пытались разрешить 
австромарксисты во главе с Отто Бауэром, предложив принцип на-
циональной автономии. Именно национальной, а не территориаль-
ной, – т.е. автономия предоставляется национальным группам, как 
бы они ни были разбросаны по стране, и каждый гражданин при-
числяется к той или иной национальной группе по личному зову 
души, по его личному заявлению: прошу, мол, считать меня азер-
байджанцем. Таким образом, каждая народность существует – и 
обладает правом на долю в государственном бюджете – до тех пор, 
пока находятся желающие продлевать ей жизнь. Теоретически эти 
добровольные национальные общины и могли бы сделаться теми 
отдельными квартирами, в которых каждая культура могла бы  
безмятежно наслаждаться своей избранностью, не раздражая по-
сторонних ушей своим самомнением, открывая им лишь свои об-
щечеловеческие элементы. Вот только вопрос: как предотвратить 



 182

хотя бы горячие конфликты между этими уникальностями? Ведь 
мир-то в былые времена обеспечивался отнюдь не равноправием, 
но именно неравноправием: те национальные общины, которым 
удавалось привести своих членов к миру с социальным окружени-
ем, каким-то образом поощрялись, те, которые не сумели обуздать 
своих жуликов, насильников и экстремистов, лишались этих поощ-
рений... И все это по силам как тогда, так и сейчас осуществить 
лишь «имперской» элите, заинтересованной в сохранности и про-
цветании многонационального целого. Если же такая элита оказы-
вается неспособной укротить кнутом или пряником неизбежные 
амбиции отдельных народов, она открывает путь конфликтам всех 
со всеми. По крайней мере, прежде всегда бывало так: или все не-
навидят центральную власть и воображают, что без нее жили бы в 
мире и дружбе, или все грызутся друг с другом и мечтают о цен-
тральной власти, у которой они могли бы найти управу на наглость 
соседей. 

Итак, мы приходим к выводу, что для более или менее безо-
пасного диалога культур необходимо прежде всего реабилитиро-
вать слово «империя», в определенных кругах уже давно превра-
тившееся в ругательство. Многие либерально мыслящие социологи 
уверены, что всякое длительно существующее социальное явление 
непременно выполняет какую-то жизненно важную социальную 
функцию. Следовательно, не могло бы оказаться столь живучим и 
пресловутое имперское сознание, если бы вся его миссия сводилась 
к тому, чтобы наполнять подданных империи бессмысленной аг-
рессией и ни на чем не основанной спесью. Так вот, рискну пред-
положить, что имперское сознание заставляет жертвовать этниче-
скими интересами во имя общегосударственного целого. То есть 
имперское сознание вовсе не высшая концентрация национализма, 
как сегодня многие привыкли считать, но, напротив, его преодоле-
ние во имя более широкого и многосложного единства. Когда Петр 
Великий открывал самые высокие государственные поприща ино-
родцам всех мастей – это и было проявлением имперского созна-
ния; когда российская власть включала аристократию покоренных 
народов в имперскую элиту, позволяя «плебсу» сохранять культур-
ную самобытность, – это тоже было проявлением имперского соз-
нания. Зато принудительная русификация стала торжеством нацио-
нального сознания над имперским. 

Хотя при этом нужно вспомнить, что националистический 
напор сверху в значительнейшей степени был реакцией на нацио-
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нально-освободительные движения снизу – проще говоря, порож-
дался страхом утратить роль «хозяина страны». Я вовсе не хочу 
кого-то осуждать – экзистенциальные интересы национальных 
меньшинств настоятельно требовали обретения своего угла, где 
доминировали бы их собственные сказки, а экзистенциальные ин-
тересы русского большинства не менее властно требовали сохра-
нения привычной роли. Примирить эти интересы было бы чрезвы-
чайно трудно даже в самых благоприятных обстоятельствах, а уж в 
условиях распада государства, когда на волю вырываются самые 
безумные фантазии, и вовсе невозможно. Тут уж каждый действует 
в меру своих физических сил как в национально-освободительном 
реванше, так и в национально-охранительной мести. Зато после 
всех этих кошмаров те национальные меньшинства, которым уда-
лось сделаться большинством в собственной стране, принялись  
добиваться национальной однородности куда более рьяно, чем это 
делалось и при старом, и при новом российском режиме. Ибо в 20-е 
годы едва ли не главным врагом коммунистической власти сделал-
ся русский патриотизм, окрещенный великорусским шовинизмом, 
поскольку именно русская химера была главной соперницей химе-
ре интернациональной. Политика «коренизации кадров» и была 
невольным реваншем имперского духа. А сталинская русификация 
стала отступлением от него. Хотя, вполне возможно, национали-
стической лестью Сталин всего лишь хотел подкрепить имперский 
дух русского народа, давая ему понять, что он по-прежнему глав-
ный. Ибо угроза государственному доминированию неизбежно по-
рождает националистический реванш, иначе просто не бывает. 

Так и напрашивается призыв к национальным меньшинст-
вам: берегите империю! Только уверенность народа-хозяина в том, 
что на его национальное достояние никто не покушается, обеспе-
чивает вашу безопасность. Мне ли не понимать, что одной безо-
пасности далеко не достаточно, есть еще и гордость, но ведь само-
утверждаться вне сферы борьбы за власть можно в тысячу раз 
более успешно – собственно, за пределами этой толкучки и начи-
нается самое восхитительное и долговечное, а следовательно, и 
обеспечивающее наиболее прочную экзистенциальную защиту!  
А задирая русское большинство, изображая его естественный пат-
риотизм чем-то злобным и искусственно навязанным, ставя под 
сомнение его право на государственное доминирование, вы все 
равно не добьетесь равенства сил, но лишь пробудите националь-
ный реваншизм, скинхеды – это еще только самые первые и самые 



 184

мерзкие цветочки. Берегите имперское сознание, ибо на смену ему 
может прийти только сознание националистическое! Если толе-
рантный имперский дух еще жив в русском народе, наша задача 
усилить его, придав ему благородное обличье – эстетизация все-
таки способна немного видоизменять форму того, что само собой 
пробивается снизу. Но известны ли случаи, когда многонациональ-
ная элита не вырастала бы из какого-то мононационального ядра 
«народа-хозяина»? Утратив культурное доминирование, «хозяин 
страны» неизбежно утрачивает и ответственность за многонацио-
нальное целое, и его «всемирная отзывчивость» неизбежно сменя-
ется национальным эгоизмом и глухотой к культурным нуждам 
других народов. Ибо к диалогу хотя бы в умеренной степени спо-
собны только сильные и уверенные в себе.  

А организационные формы взаимоотношений национальных 
общин с народом доминирующей культуры (формы культурного 
апартеида) могут быть разными. Главное – чтобы они служили 
единой базовой стратегии: каждая культура должна быть спокойна 
за фундаментальное, культурообразующее чувство собственной 
исключительности, должна быть спокойна за свое традиционное 
наследие, в чем бы оно ни заключалось – в территории, в социаль-
ной функции или в образе самой себя, – только в этом случае куль-
туры смогут, не вызывая вражды, обмениваться своими общечело-
веческими элементами. Эта стратегия требует особой деликатности 
в том случае, когда речь идет о традициях ислама и православия. 
Поскольку обе эти традиции в настоящий исторический момент 
испытывают чувство тревоги из-за своей неполной принятости 
наиболее процветающим и авторитетным ядром цивилизованного 
мира. Страх отверженности многократно обостряет чувствитель-
ность любой культуры даже к предполагаемому, призрачному 
унижению. И те взаимные неудовольствия мусульман и христиан, 
которые в эпоху процветания не вызвали бы серьезных последст-
вий, в кризисную эпоху способны привести к серьезнейшим кон-
фликтам. 

Однако исподволь, ничего не декларируя вслух, очень даже 
стоило бы развивать специальное (но не выделенное организаци-
онно) направление в литературе, в популярной истории, в кино и 
телевидении, которое сосредоточивало бы внимание на светлых 
эпизодах взаимодействия мусульман и православных, на сотрудни-
честве их в каком-то общем благородном деле, на противостоянии 
какому-то общему врагу... Программу такого рода мог бы довольно 
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быстро разработать небольшой коллектив, включающий в себя ис-
ториков, культурологов, а также художников слова и экрана, ощу-
щающих принадлежность разным традициям, но испытывающих 
желание преодолеть свою особость во имя более многосложной 
культурной целостности. Интеллектуальные, культурные элиты 
мусульманской и христианской традиции для начала должны нау-
читься вести диалог в собственном узком кругу, создавая синтети-
ческую систему умиротворяющих образов, и лишь затем обращать-
ся с ними к массовому сознанию. 

Но, к сожалению, прийти к согласию относительно каких-то 
наименее опасных принципов диалога культур даже самим интел-
лектуалам мешает то самое подчинение интеллекта потребности в 
душевном комфорте, которое является главным препятствием для 
диалога масс. Многие интеллектуалы даже не желают видеть не-
устранимого трагизма социального бытия, т.е. конфликта всех цен-
ностей, включая самые возвышенные и желанные. Эта полунаме-
ренная слепота и заставляет во всех мучительных ситуациях искать 
какую-то панацею, какой-то ключ, который открывал бы разом все 
замки. 

В последнее время одной из таких панацей сделалось слово 
«диалог»: предполагается, что все конфликты можно умиротво-
рить, если конфликтующие стороны сумеют каким-то особо муд-
рым образом вступить в диалог друг с другом. В подтверждение 
приводят те или иные экзотические примеры мирного сожительст-
ва наций или конфессий, не замечая при этом, что социальные 
группы, говорящие на разных языках, вовсе не обязательно явля-
ются нациями: нацию создает, как я однажды выразился в «Испо-
веди еврея», вовсе не язык или территория, а общий запас вооду-
шевляющего вранья. То есть система наследственных иллюзий, 
осуществляющих коллективную защиту населения от экзистенци-
ального ужаса. Мирное соседство швейцарцев, говорящих по-
итальянски и по-немецки, никак не послужило примирению Ита-
лии и Австрии во время Первой мировой войны, равно как мирное 
соседство армянина и азербайджанца за одним столом в профсоюз-
ном санатории ни в коей мере не смогло предотвратить карабах-
ский конфликт. К сожалению, даже интеллектуалы часто не разли-
чают конкурентных и неконкурентных ситуаций и способ 
примирения, пригодный в ситуациях неконкурентных, надеются с 
успехом применить в ситуациях острой конкуренции. А между тем 
мировая и даже внутригосударственная конкуренция, хотим мы 
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того или не хотим, неизбежно разделяет народы на более успешные 
и менее успешные. И если чисто материальную неуспешность пе-
ренести было бы сравнительно легко, особенно если она не меняет 
существенно привычного образа жизни, то неуспешность экзи-
стенциальную перенести почти невозможно. Социальные униже-
ния и ранят нас так больно прежде всего потому, что наша ущем-
ленность в миру открывает нам глаза на нашу ничтожность в 
мироздании. И в этих случаях метафизика служит стремлению по-
бежденных взять реванш над победителями. Грубо говоря, победи-
тели заинтересованы в том, чтобы признать существующий поря-
док вещей справедливым, а побежденные заинтересованы равно в 
обратном. И всякая попытка прийти к компромиссу будет воспри-
ниматься побежденными как призыв признать свое поражение за-
служенным. 

Диалог должен строиться совершенно по-разному в зависи-
мости от того, какого рода интересы скрываются за внешне  
«объективными» аргументами. При конфликте материальных ин-
тересов диалог вполне возможно вести в терминах прибылей и 
убытков, доказывая, что мир выгоднее войны, а заодно искать ус-
ловия взаимовыгодного мира. При конфликте мнений, которые от-
носятся к вопросам, не являющимися вопросами жизни и смерти 
(таковы в большинстве своем научные прения), можно указывать 
оппоненту на новые факты и слабые места в его логике. Но при 
конфликте иллюзий – идеологий, метафизических систем – нужно 
прежде всего понять, какими интересами они порождены. Метафи-
зические системы порождаются стремлением придать универсаль-
ный характер собственным психологическим интересам, и самой 
глубокой потребностью человека является потребность преодолеть 
ужас собственной мизерности и мимолетности, присоединяясь к 
чему-то великому и долговечному. Поэтому, вступая в метафизи-
ческие дискуссии, следует более всего опасаться выказать сомне-
ние в величии и долговечности того, в чем оппонент находит пси-
хологическую защиту. Особую осторожность должны проявлять 
более защищенные, т.е. более преуспевшие. Как раз им-то не сле-
дует ни в коем случае даже ставить на обсуждение собственную 
метафизику, поскольку она, как правило, предназначена для оправ-
дания того самого порядка вещей, который разрушает экзистенци-
альную защиту проигравших. Напротив, им следует объяснять свой 
выигрыш случайностью, подчеркивать достоинства оппонента и 
мудрость его метафизического самооправдания... Ну, словом, вести 
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себя так, как каждый деликатный человек ведет себя с менее пре-
успевшими коллегами. 

«Дружба народов», М., 2010 г. № 2, с. 165–175.  
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