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

 
 
 
 
 
«ЗАРАЖЕНИЕ» МОДЕРНИЗАЦИЕЙ. 
(Колонка редактора журнала  
«Мир и политика») 
 
Объявленная президентом России под занавес 2009 г. мо-

дернизация страны, которая должна развернуться в 2010 г., вызва-
ла в российском обществе неоднозначную реакцию. Об этом сви-
детельствует, например, наблюдаемый сейчас широкий разброс 
мнений по поводу того, что же такое – эта нынешняя модерниза-
ция: серьезный тренд, имеющий целью позитивное влияние на бу-
дущее России, – или же специфический «модернизационный гла-
мур» российской политики? 

На памяти у многих из нас достаточно спорные результаты 
двух последних государственных модернизаций – горабчёвской 
(Перестройка) и ельцинской («демократическая рыночная Рос-
сия»). Чуть дальше по времени отстоят не менее спорные косы-
гинская реформа, завершившаяся брежневским «застоем», хру-
щёвский «кукурузный демарш», сталинские индустриализация и 
коллективизация, за счет огромного числа человеческих жертв 
принесшие впечатляющие технико-технологические и социальные 
свершения, ленинская «новая экономическая политика» и т.д. 

Обозревая этот «модернизационный горизонт», пожалуй, 
будет нелишним отметить, что все упомянутые компании, обладая 
первоначально высоким «потенциалом обновления», быстро теря-
ли «модернизационный драйв» и завершались достаточно при-
скорбно... Именно поэтому президент России, объявляя о новой 
модернизационной инициативе, взял на себя на самом деле очень 
нелёгкую ответственность. Тем важнее определиться для начала в 
содержательном наполнении термина «модернизация», чтобы по-
нять смысл инициируемых властью изменений. К сожалению, чет-
кое определение этого процесса, как это принято у нас в России, 
никем не прописано, что вносит сумятицу и порождает самые раз-
личные толкования. 
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Если обратиться к иностранной традиции, то существующий 
теоретический дискурс модернизации появился в западной науке 
примерно в 1960–1970-е годы и сохраняется до сих пор практиче-
ски в неизменном виде. В его рамках чётко фиксируется необхо-
димость быстрого промышленного развития с целью сокращения 
разрыва с государствами-лидерами. В этом смысле и расшифро-
вываются выражения типа «модернизация послевоенной Германии 
и Европы» (на основе американского плана Маршалла), «модерни-
зация послевоенной Японии», «модернизация Кореи» или нынеш-
няя «модернизация Китая». 

До начала последнего экономического кризиса не было ни-
каких сомнений относительно главного мирового лидера, по кото-
рому все и равнялись: эту позицию прочно занимали США. Пото-
му-то о «модернизации американской экономики» никто никогда 
не упоминал – ни в западных СМИ, ни в западной научной литера-
туре; заговорили о необходимости такого рода перемен лишь в 
последнее время – что служит весьма важным (хотя все-таки кос-
венным) свидетельством утраты Америкой статуса безусловного 
мирового лидера... Объективности ради следует все же подчерк-
нуть: несмотря на тектонические имиджевые сдвиги США про-
должают оставаться флагманом мирового развития – тем образ-
цом, по которому продолжают сверять свои курсы остальные 
государства планеты. 

Есть основания предполагать, что именно такой – производ-
ственно-технический и технологический – смысл вкладывает в 
концепцию новой российской модернизации президент 
Д.А. Медведев. Соответственно, в ходе обсуждения проблем рос-
сийской модернизации очень быстро начала превалировать имен-
но «технологическая» часть. Ставятся на самом деле глобальные 
задачи: сделать самыми лучшими наши железные дороги, самыми 
быстрыми – наши локомотивы, самыми дальними – наши ракеты... 
Ссылаясь на модернизацию, никто теперь не обходится без нового 
информационного жупела – нанотехнологий. Мало кто понимает, 
что это такое, но все, кажется, уверовали, что как раз они способ-
ны решить любые внутрироссийские проблемы. Естественно, на-
нотехнологиями страны занялись самые крутые ребята во главе с 
универсальным менеджером А.Б. Чубайсом. Нет никакого сомне-
ния в том, что делают они нечто суперсовременное. Благодаря их 
усилиям, видимо, в самом скором времени мы точно станем обла-
дателями особых нанотехнологических чайников, сковородок и 
прочих полезных вещей... (Шутки шутками, но нанотехнологии 
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России действительно отнюдь не противопоказаны, так что разви-
вать их необходимо.) 

Понятно, что мнение рядовых россиян относительно модер-
низации находится в границах установленной продвинутыми ком-
ментаторами диспозиции. Согласно опросам, проведенным «Лева-
да-центром», они понимают под модернизацией: 

а) технологический прорыв, под которым имеются в виду 
обновление устаревшего промышленного оборудования и закупка 
на Западе техники и технологий – 37% опрошенных (правда, толь-
ко 22% из них считают, что отпущенные средства пойдут в дело, а 
не будут разворованы); 

б) создание правового государства, свободной от государст-
венного вмешательства экономики и конкурентной политической 
системы – 23% (верят в возможность достижения такого результа-
та, правда, только 11%);  

в) нравственное возрождение страны – всего 10% (т.е. нрав-
ственное возрождение страны в число приоритетов не входит!)... 

Резюмируя эту часть, отмечу: модернизация воспринимается 
в российском обществе по большей части как нечто новое, бы-
строе, коммуникационное, интернет-мобильно-переговорное... Не-
гативные смыслы прошлых модернизаций, слава богу, забыты. 
Направляющая роль государства ассоциируется с осознанной реа-
лизацией руководством эффективных программ сокращения тех-
нологического отставания России от высокоразвитых западных 
держав. 

В целом – это нормальная картина. Но за хором обсуждения 
модернизационной темы, которой живет теперь страна, зачастую 
скрывается куда более важный смысл: модернизация техническая 
невозможна без «модернизации» самого человека! Звучит, конеч-
но, не слишком гуманно, однако имеется в виду только то, что и 
самая современная новейшая техника все равно не заменит чело-
века. Каким он будет? Что в нем возобладает: желание творить, 
созидать, изобретать – или желание разрушать? Желание разви-
ваться – или желание деградировать?.. Вот эта проблема – воисти-
ну главная! – как бы вынесена за скобки горячо и многоголосо об-
суждаемой модернизации. 

Модернизация предлагается согражданам как «макроидеоло-
гия» развития страны, т.е. как специфическое идеологическое яд-
ро, могущее трансформировать все стороны жизни российского 
общества... Этот сигнал лишний раз подчеркивает здравое пони-
мание властью универсального закона, согласно которому никакая 



 7

страна без мощной национальной идеи развиваться не может. Вот 
только четко зафиксировать характер связи двух важнейших при-
оритетов – модернизации и национальной идеи – увы, не удалось.  

Кстати говоря, в советский период люди четко сознавали се-
бя частицами чего-то огромного и могучего, что всегда защитит, 
придет на помощь, разделит с ними радость и беду. Сегодня этого 
нет... Почему мы не ощущаем связи между собой и нашей Росси-
ей?  

К сожалению, как раз это и не обсуждается. Модернизаци-
онные совещания и раздача грантов – все это по большей части 
сфокусировано на прикладных областях и изобретениях, а также 
на естественных науках. Не отрицая правильности такого подхода, 
нельзя не заметить, что совершенно напрасно в тень задвинуты 
науки общественные: именно им в советское время отводилась 
весьма почетная роль – это и поддерживало в определенной степе-
ни феномен удивительного советского единения. 

Современность ясно демонстрирует: крайне опасно отстав-
лять на второй план вопросы философии, истории и обществозна-
ния в целом. Пример наших ближайших соседей, где фашистам 
присваиваются звания национальных героев, где престарелые на-
цисты спокойно маршируют по столичным площадям, а памятни-
ки советским воинам взрывают, – весьма показателен. Это тоже 
идеология – антироссийская, корявая, грубая, однако ведь дейст-
венная... В такой ситуации России просто нельзя оставаться без 
мощного идеологического щита, который «напыляют» обществен-
ные науки. 

Кроме того, без гуманистической составляющей идеологии 
развития страны невозможно получить человека созидающего, мо-
тивированного на служение Отечеству. Никакими увещеваниями 
или силовыми методами эту проблему не решить. У всех перед 
глазами, к примеру, непрекращающаяся борьба с коррупцией. 
Иногда даже складывается впечатление, что она вот-вот превра-
тится в борьбу власти с собственным народом. Но эффект-то – ну-
левой... И это тоже прямое следствие идеологического вакуума в 
стране! 

Соглашаясь с тем, что идея модернизации альтернативы не 
имеет, следует осознать, что начинаться все должно с человека. 
Требуется сместить акцент с технологий и объявить главными 
субъектами модернизации страны самих россиян. Чтобы всем и 
каждому было понятно: модернизация ведется не ради модерниза-
ции, а ради человека – сегодняшнего и будущего, человека XXI в., 
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обладающего определенными характеристиками и качествами... 
Такого рода подход ещн в середине прошлого столетия предлагал, 
в частности, А. Маслоу, который ввел любопытное понятие «чело-
века хорошего», чья мотивация определяется известной «пирами-
дой Маслоу». По сути, схожую модель отрабатывал и опыт созда-
ния «советского человека». 

Возвращаясь к новой российской модернизации, еще раз вы-
делю: под ней все-таки следует подразумевать комплекс из техно-
логической (модернизация оборудования, смена технологий и 
прочее) и общественной (изменение человека и системы социаль-
ных институтов) составляющих. Собственно, именно такой подход 
применяли те, к кому мы сейчас стремимся приблизиться. Запад 
(Европа, Северная Америка) и принявшие западную ориентацию 
государства (Япония, Тайвань и т.д.) сначала создали (во втором 
случае – усвоили) главные ценности либеральной культуры, сфор-
мировав необходимый «человеческий фактор» и производствен-
ный потенциал, а потом уже постепенно провели изменение соци-
альных институтов. В итоге на место разрушенной феодальной 
иерархии пришло правовое государство (совсем не обязательно 
демократия; даже Америку сегодня весьма часто именуют импери-
ей). Правовое государство гарантировало функционирование от-
крытого рынка, становление гражданского общества и защиту но-
вого человека, мало зависящего от власти, зато полностью 
ответственного за свою судьбу... Если следовать этой логике, по-
литика российской модернизации должна начинаться с инвести-
ций в человека и «человеческий капитал», а затем уже обращаться 
к развитию технико-технологической инфраструктуры, социаль-
ной сферы и прочего. Мы же, увы, снова и снова стремимся изо-
брести свое собственное «российское колесо».  

Коль скоро нами опять избран «оригинальный» путь, на За-
паде, судя по публикациям в СМИ, достаточно скептично относят-
ся к объявленной в России компании. Желание поднять флаг тех-
нического прогресса и за счет этого мотивировать общество на 
решение важных задач там воспринимают как специфическую де-
таль российской внутриполитической инициативы. Запад не хочет 
и не может поверить в нашу модернизацию, поскольку не обнару-
живает идеи, способной нейтрализовать внутрироссийские проти-
воречия. По мнению западных специалистов, это не позволит соз-
дать согласованную политику, которая объединит элиты и народ 
общей целью. 
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Не составляет труда заметить, что Запад в последние годы 
несколько видоизменил свою политику в отношении России – сде-
лался будто бы более «плюшевым» и мягким. Но это обманчивое 
впечатление. За кажущейся мягкостью Запада – могучая сила и 
нежелание мириться с претензиями России сохранить хоть в ка-
ком-то виде свой лидерский потенциал в XXI в. Противоборство 
ведется по всем направлениям – не только в сфере технологий, но 
и в области информационно-интеллектуально-идеологической. 
Похоже, спор этот займет всю первую половину века. 

Что такое модернизация России для Запада? Это потеря 
рынков, потеря возможности выгодно инвестировать свои капита-
лы в свои же технологии за счет продажи их России... Понимая 
это, Запад не просто скептически относится к идеологеме россий-
ской модернизации, но и всячески старается разбить, растворить 
ее в пессимистических информационных сгустках. На Западе хо-
рошо понимают: умно сориентированная модернизация способна 
превратиться в реперную точку, с опорой на которую Россия смо-
жет реально устремиться к своему возрождению. Вряд ли следует 
рассчитывать на помощь Запада российскому рывку – скорее нуж-
но ожидать мощного, хорошо спланированного и очень искусного 
сопротивления, имеющего целью дискредитацию и поражение но-
вой российской модернизационной программы. 

Чтобы этого не допустить, мы и должны дать максимально 
полное определение нашей модернизации, обязательно включив в 
него наряду с технико-технологическим и социально-
экономическим горизонтами «человеческую доминанту». Иначе 
говоря, базой технической модернизации должна стать «модерни-
зация человеческого фактора» с созданием мотивированного к 
процветанию России, ответственного и уверенного в своих твор-
ческих силах и возможностях человека. Как говаривал отечествен-
ный революционный классик (В.И. Ленин), такая идея, овладев 
умами, обязательно будет реализована. Только при этом условии 
под флаг модернизации встанут многие россияне – от рядового 
лудильщика пока далеких от нанотехнологий кастрюль до крем-
левского элитария. И тогда мы получим энергетический человече-
ский сгусток, способный сдвинуть горы и преодолеть любые пре-
пятствия на пути модернизационного развития. 

История свидетельствует: за счет голой прагматики такую 
страну, как Россия, не поднять. Нужны мечта и высокая цель, реа-
лизующие мотивацию к действию, к созиданию – через ощущение 
каждым своей принадлежности к единому российскому социуму. 
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Должно произойти своеобразное «заражение модернизацией», 
чтобы движение это, понимаемое в параметрах общенациональной 
идеи и мощного рывка государства вперед, приобрело еще и внят-
ную человеческую содержательность. У нас есть некоторое время 
на то, чтобы занять причитающееся нам по праву место в «миро-
вом оркестре» и вместе с другими ведущими странами определять 
перспективы развития мирового сообщества. Времени этого, прав-
да, не очень много, так что транжирить попусту минуты и дни, не-
дели и месяцы чревато немалыми рисками, которые могут поста-
вить под сомнение существование России вообще. 

По ряду признаков можно говорить о том, что технологиче-
ская модернизация страны уже началась. Понятно, что такого рода 
компании не проводятся ни за год, ни за два: нормальная модерни-
зация – процесс перманентный, до известной степени сходный с 
эволюцией. Так что рассчитывать на то, что 2010 год ознаменуется 
«последним и решающим» модернизационным прорывом – наив-
ность... В «человеческом» отношении российская модернизация 
пока все еще сфинкс, ждущий своей идеологической интерпрета-
ции-расшифровки. Станет ли она «гламурной причудой» или пре-
вратится в реальную и эффективную программу действий – зави-
сит не только от президента России. Включаться в работу нужно 
всем миром, заряженным на великие свершения не только во имя 
страны, но и на благо каждому россиянину. Если это получится, 
модернизация России обретет реальное наполнение. При любом 
другом подходе все сведется к «политическому гламуру».  

Третьего, как говорится, не дано... 
«Мир и политика», М., 2010 г., № 2, с. 3–8. 

 
 
Юрий Белявский, 
социолог (РАГС при Президенте РФ) 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛОМЫ  
В МАССОВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Российское общество переживает постпереходную эпоху.  

20 лет революционной «ломки» заканчиваются. Провозгласив в 
конце 80-х годов «деидеологизацию» и сделав ставку на прагма-
тизм, страна в начале XXI в. оказалась не просто в глубоком  
идеологическом кризисе, а под политической угрозой потери 
идентификации. Пережив форсированную модернизацию по «до-
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гоняющему типу», постепенно возрождается традиционная для 
России власть, политический режим. Осознав, что развитие без 
четкого понимания целей и путей их достижения невозможно, по-
литическая элита приступила к разработке идеологии как системы 
взаимосвязанных приоритетов, лежащих в основе алгоритма раз-
вития, т.е. движения общества и государства. При всем этом само 
понятие «идеология» тщательно избегалось. 

Возможно определенную сумятицу в правильное понимание 
того, есть ли у нас идеология и что она собой представляет, внесла 
ст. 13 действующей Конституции Российской Федерации. Части 1–
3 этой статьи гласят, что «никакая идеология не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной», что в Рос-
сийской Федерации признаются «политическое многообразие, 
многопартийность». Прежняя, коммунистическая идеология пере-
стала доминировать в обществе, превратившись в одну из идеоло-
гий. Причем далеко не большинства. Но и либеральные взгляды, 
отражавшие в 90-е годы западную точку зрения, также не прижи-
лись в России и не стали идеологией большинства. А главное, ни 
та, ни другая не способны дать России систему идеологических 
взглядов, адекватных современным вызовам. Согласно проведен-
ным Социологическим центром РАГС в 2009 г. исследованиям, 
половина опрошенных россиян считает, что Россия должна искать 
собственный путь развития. 

Таблица 1 
Вопрос: В каком направлении, по вашему мнению,  

должна развиваться Россия? 
 

Варианты ответа Да Нет Не знаю 
Следует развивать капитализм, как в США и 
Западной Европе 

 
21,5 

 
59,9 

 
18,6 

Следует искать новые пути строительства 
социализма 

 
27,8 

 
52,5 

 
20,3 

Следует искать собственный, особый путь 
развития России 

 
73,9 

 
76,6 

 
12,5 

 
На смену либерально-модернистскому течению прозападно-

го типа формируется ядро новой «партии порядка» со своей соци-
альной базой, а в идеологическом смысле – неоконсерватизм. 
Идеология нового консерватизма включает в себя несколько клю-
чевых ценностей. Это – преемственность, стабильность, порядок, 
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авторитет государства и свобода. Однако в результате неудачных 
попыток осуществления проекта либеральной модернизации рос-
сийского общества возникает внутренний социально-культурный, 
а следовательно, идеологический, политический конфликт между 
отдельными социальными структурами общества и группами, ори-
ентированными на идеологию догоняющей модернизации, и груп-
пами, ориентированными на традиционалистские ценности.  

В Российском государстве конституция во многом основана 
на ценностях либеральной идеологии, при этом она не является 
преимущественно разделяемой, либеральные ценности не являют-
ся предпочтительными, а либеральные партии не преодолевают 
необходимого барьера, чтобы быть представленными в органах 
законодательной власти. В этих условиях неизбежно возникает 
особая идеологическая ситуация, которая стимулирует дальней-
шие поиски новой идеологии, более подходящей национальной 
идеи. 

При усвоении западноевропейских моделей развития Россия 
сумела сохранить базовые структуры традиционного общества, 
свою историческую конфигурацию, основанную на вертикальных 
взаимосвязях власти и общества. Возник новый тип взаимоотно-
шений между обществом и властью, регулируемых неоконсерва-
тивной системой ценностей. Все значимые трансформации, проис-
ходящие в России, являются результатом усилий сверху – 
руководящей партии, президента и его окружения, олигархов и 
других авторитетов. Такие понятия, как «реформа», «демократия», 
«рынок», «либерализм», дискредитированы в массовом сознании 
большинства российского населения. Справедливости ради следу-
ет отметить, что и в так называемых «цивилизованных» странах 
существует некоторая политическая свобода, регулярно проводят-
ся выборы, происходит чередование у власти политических груп-
пировок. Но, несмотря на эти положительные признаки, демокра-
тия остается поверхностной и проблематичной. Политическое 
участие, хотя и достаточно широкое во время выборов, не прости-
рается далеко за пределы голосования. Политические элиты глав-
ных партий и группировок воспринимаются массовым сознанием 
как коррумпированные, неэффективные, эгоистичные, глубоко 
безразличные к судьбам большинства населения. Чередуясь у вла-
сти, представители только спекулируют на его проблемах, не ре-
шая ни одной из них. 

Общественное мнение испытывает разочарование в полити-
ке и, хотя еще сохраняет приверженность к демократии, негативно 
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относится к политической жизни. В целом политика рассматрива-
ется как затхлая коррумпированная область господства элиты, от 
которой общество не видит ничего хорошего. Основная форма 
участия граждан в политике – выборы, и их отношение к участию 
в них как к гражданской обязанности подчеркивает отсутствие 
уверенности в том, что можно реально влиять на происходящие 
события. Это подтверждается результатами исследования, прове-
денного в 2009 г. Социологическим центром РАГС, на тему «Со-
циально-политические ценности в массовом сознании российского 
общества». 

 
Таблица 2 

 
Отношение избирателей к участию в выборах (в %) 

 
Варианты ответа 1995 г. 1998 г. 2003 г. 2009 г. 

Участие в выборах – обя-
занность гражданина 

 
73,8 

 
64,9 

 
63,9 

 
59,8 

Участие в выборах дает 
гражданам возможность 
влиять на власти и судьбу 
страны 

 
 
 
61,5 

 
 
 
19,0 

 
 
 
23,9 

 
 
 
19,2 

 
Эти изменения и признаки политической жизни закономер-

ны для стран, приверженных демократии. В России, где несмотря 
ни на что утверждается демократия, в общественном сознании на-
растает «неоконсервативная волна», которая приобретает характер 
социокультурного кода нации, способного сохранить «тело» Рос-
сии, ее целостность, преодолеть размытость ее этнической, куль-
турной, общегражданской, исторической и цивилизационной 
идентичности и обеспечить роль и значимость в новом мировом 
глобальном порядке. Настоящей ареной идеологического противо-
стояния в общественном сознании российского общества выступа-
ет историческое сознание. В историческом видении реальности 
всегда присутствует идеологический компонент, поскольку субъ-
ект, размышляющий над историческим прошлым, неизбежно име-
ет определенные взгляды на современность, на современные соци-
альные отношения. Поэтому, говоря об историческом сознании 
современного российского общества, нельзя не заметить такого 
явления, как его активная идеологизация. 
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Сегодня большинство российского населения ощущает ду-
ховный вакуум, который в какой-то мере заполняется деятельно-
стью различных конфессий на территории России. Но подавляю-
щая часть народа, которая не может похвастаться особым 
материальным достатком, хорошо понимает, что одними молитва-
ми сыт не будешь. Поэтому независимо от духовного состояния 
таких людей политика пронизывает все социальное пространство, 
проникает во все сферы жизни россиян. В этих условиях одним из 
эффективных инструментов влияния на массовое сознание и пове-
дение различных слоев российского населения выступает полити-
ческая идеология. Отметим, что правящая элита тоже испытывает 
«идеологический голод». Она нуждается в системе идей, обосно-
вывающих законность ее господства, от этого зависит ее безопас-
ность. Чтобы богатство было морально оправдано и легитимно в 
российском обществе, капитализирующимся элементам общества 
необходимо найти идеологические или религиозные санкции. По-
этому можно считать, что для современной России наступает «но-
вый век идеологии». Идеология может сойти со сцены только то-
гда, когда исчезнут обстоятельства, ее породившие, и интересы, ее 
поддерживающие. 

Основными социологическими функциями идеологии явля-
ются: интегрирующая, изолирующая, структурирующая, мировоз-
зренческая и, в определенной мере, гносеологическая. Когда мы 
называем функцию «интегрирующая», то имеется в виду, что пра-
вильно сформулированные и внедренные в общественное сознание 
идеологемы превращают соответствующее общество в работоспо-
собную группу или организацию, интегрируя их. Чем сложнее об-
щественная жизнь, тем более нужна система общих представле-
ний, ценностей и норм, чтобы сделать общество путем кооперации 
более жизненным и дееспособным, чтобы мобилизовать в индиви-
де необходимые качества и силы, направляемые на групповую 
цель. Интегрируя группы, идеология тем самым и изолирует, от-
граничивает их от остального политического мира. Чтобы достичь 
этого, идеология должна представлять собственную группу осо-
бенно ценной и значимой. Здесь заключается тайна исключитель-
ности, которая характеризует все большие идеологические систе-
мы как отягощенные предрасположенностями и нетерпимостью к 
другим воззрениям. Идеология не только интегрирует и разобщает 
(данная диалектическая противоположность снимается следующей 
функцией), идеология структурирует общество. Она делит обще-
ство на слой особенно верных данной идеологии, преданных чле-
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нов группы и слой, которому эти черты не свойственны. Она соз-
дает наряду с государственной параллельную иерархию власти – 
партийную, церковную и т.п., идеологический аппарат. Мировоз-
зренческая функция идеологии заключается в интерпретации мира 
и ориентации в нем, придавая смысл существованию и всему про-
исходящему, тем самым участвует в социализации и идентифика-
ции индивида. Она показывает индивиду, что хорошо и что плохо, 
что «выше» и что «ниже». Это определяется системой ценностей и 
норм, содержащихся в данной идеологии.  

Все перечисленное свойственно и современной России. 
Должна ли в России присутствовать идеология? Существует ли 
она в настоящий момент, если существует, то какая? Кто и как 
должен ее воплощать в жизнь? Незатухающие споры об этом идут 
среди политической элиты, которая как никогда расходится во 
мнениях. После периода полного отрицания, активизировался по-
иск общепризнанной, легитимной идеологии. Во главу угла долж-
ны быть положены исторически традиционные для российского 
общества ценности, такие как патриотизм, традиционная культура 
и язык, коллективизм и конечно же принцип социальной справед-
ливости. Кроме того, необходимо отметить особую роль государ-
ства и то, что государственность всегда была одной из основных 
ценностей, присущих российскому народу. 

Но какая же идеология может стать общепризнанной сего-
дня? Российское общество расслоено по экономическим и социо-
культурным осям. Это привело к тому, что основные сегменты 
общества все дальше расходятся по уровню благосостояния, цен-
ностным ориентациям, образцам и нормам поведения. Наименее 
значительная по численности, но весьма значимая по имеющимся 
у нее возможностям часть общества стала привержена так назы-
ваемой идеологии «криминального гламура». Это своеобразная 
система мировоззренческих ценностей, которая дает прямые отве-
ты на прямые вопросы. В чем смысл жизни? – В количестве денег 
и красивой жизни. Каким образом зарабатывать деньги? – Любым, 
главное не попадаться. Наиболее значительная по численности 
часть населения России, обнищавшая за период экономических 
преобразований 90-х годов и так и не нашедшая себя в современ-
ной рыночной экономике, смотрит в сторону модернизированной 
коммунистической идеологии с ее равенством и социальной за-
щищенностью. Среди этих людей возрастает число приверженцев 
крайне правых и левых течений, в том числе и фашизма. 
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Большие надежды возлагаются на так называемый «средний 
класс». Составляя основу стабильного и благополучного общества 
в западных странах, он, по мнению многих социологов, в России 
практически не сформирован. Неоконсервативная идеология рас-
считана, прежде всего, на него. Сделать ее легитимной должен 
именно этот средний класс. Власть понимает это и стремится сде-
лать идеологию легитимной путем продвижения приоритетных 
национальных проектов. Попытка объединить народ для достиже-
ния единой цели в случае успешности национальных проектов 
действительно может привести к положительному результату. Од-
нако, если такой проект терпит неудачу и не достигает поставлен-
ных целей, то это может привести к обратному результату – к 
дальнейшему разделению общества и формированию своих идео-
логий. Примером этому может послужить так называемая «борьба 
с коррупцией», либо инициатива по всеобщей модернизации. 

Идеологическое влияние предстает как самовоплощение 
здравого смысла, как очевидность, практически не поддающаяся 
критике. Ценности и очевидности организуются в систему, обла-
дающую своей логикой. Это позволяет ей проектировать на соци-
альный опыт свою «объяснительную сетку», свою систему «кон-
трольных» ценностей, стремящихся к господству над 
мировоззрением индивидов. Внешний догматизм идеологии не 
препятствует адаптациям и обновлению. Несмотря на «священ-
ный» характер текстов, считающихся основополагающими, идео-
логия непрестанно преобразуется, приспосабливается к новой ре-
альности, и эта постоянная работа по интерпретации идеологии 
обеспечивает ей перманентность как залог живучести и влияния. 

Идеологическое производство есть деятельность, необходи-
мая каждой социальной группе, осуществляющей коллективные 
действия. Идеологическое творчество занимает свое необходимое 
место в обществе, находящемся в состоянии кризиса. Как в разви-
тых, так и в развивающихся странах развитие современных 
средств массовой коммуникации открывает перед властями воз-
можность распространять свои призывы и обращения, делать их 
буквально повсеместными и ежечасными. В этой области техника 
не является нейтральной, она участвует в преобразовании индиви-
дуальных и социальных отношений, становясь в руках властей 
орудием исключительной эффективности. 

Все сказанное дает представление о том, какие широкие за-
дачи стоят перед социологией идеологии, которая, будучи частью 
общей социологии, ставит задачу понять и объяснить скрытую ди-
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намику, лежащую в основе функционирования и преобразования 
социальных институтов и порядков. 

«Социология власти», М., 2010, № 2, с. 102–108. 
 

 
Николай Шмелёв, 
академик РАН, директор ИЕ РАН, 
Валентин Фёдоров, 
профессор, экс-губернатор Сахалина 
РОССИЯ – ЗАПАД: ТРЕБУЕТСЯ 
КОНЦЕПЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ВОЗМЕЗДИЯ. 
(Взгляд экономистов) 
 

Не подлежит сомнению, что до сегодняшне-
го дня центральным пунктом американской 
стратегии является окружение и ослабление 
России. 
        Эгон Бар, немецкий политик (Die Zeit, 
2008, N 47, p.5) 

 
В последнее время с приходом к власти новой администра-

ции США в мире вообще и в России в частности стали вновь про-
биваться пока еще робкие ростки надежды на возможное сущест-
венное улучшение международного политического климата. Все 
меньше разговоров о противостоянии и противоборстве, все боль-
ше – о взаимодействии и сотрудничестве. Однако человечество 
столько раз обманывалось в своих ожиданиях, что никто пока не 
может (и не должен) отказываться от укрепления своей обороно-
способности. Слишком велик риск того, что по той или иной при-
чине (или случайности) все опять может рухнуть в тартарары. 

В России происходит сейчас пересмотр Военной доктрины, 
приспособление ее к новым международным и внутренним реаль-
ностям. Серьезные изменения затронут, видимо, все теоретически 
возможные виды конфликтов – крупномасштабную, региональную 
и локальную войны, а также ограниченные вооруженные конфлик-
ты, как международные, так и внутренние. Представляется, что  
сегодня мы можем позволить себе думать о ранее даже немысли-
мом – о принципиальных изменениях в подходах к эвентуальной 
возможности (или невозможности) крупномасштабной войны. 

Именно по этому вопросу и хотелось бы высказаться – в 
первую очередь с точки зрения экономистов. В свое время гонка 
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вооружений между Западом во главе с США и СССР закончилась 
крушением последнего. Пока военная техника была относительно 
несложной, Советский Союз мог одновременно поддерживать 
гражданские отрасли производства. Эта поддержка и тогда была 
недостаточной. Но положение значительно ухудшилось с дости-
жением стратегического паритета вооруженных сил. Увеличивав-
шийся военный потенциал с учетом кардинального качественного 
обновления требовал колоссальных материальных и финансовых 
средств. Эти непроизводительные изъятия из валового продукта 
обескровливали экономику и отрицательно влияли на жизненный 
уровень населения. Вследствие дефицита товаров первой необхо-
димости росло недовольство в обществе. Экономическое неблаго-
получие явилось прямым следствием перевооруженности страны и 
силового противостояния с Западом. Воздержимся здесь и далее от 
обилия цифр, которые в общем-то известны. По долгу своей про-
фессии экономисты первыми ощущают разорительность военного 
бюджета, но по сложившейся традиции меньше других принимают 
участие в военно-политических дискуссиях. В свою очередь, ген-
штабисты не раз поскальзывались на «арбузной корке» экономики. 

 
Опасность иллюзии 
 
После коллапса СССР в определённых российских кругах 

были распространены иллюзии относительно беспроблемности 
дальнейших отношений с США. Считалось, что поскольку устра-
нен решающий идеологический фактор расхождений и прекрати-
лось противоборство социализма и капитализма, то не существует 
больше причин для конфронтации Соединенных Штатов и новой 
России, которая на первых порах проводила в отношении заокеан-
ской державы комплиментарную политику. Что хорошо для США, 
то хорошо для России – такого рода девизом руководствовались 
проамерикански настроенные отечественные деятели. Наша страна 
пошла, по выражению В. Путина, на уступки колониального ха-
рактера. Например, она обязалась заблаговременно в односторон-
нем порядке информировать Запад о передвижении российских 
войск на своей территории. 

Однако иллюзии вскоре развеялись. Доброжелательная по-
зиция России воспринималась как слабость, как готовность быть 
на вторых ролях. Шаг за шагом США наращивали своё преимуще-
ство, в том числе геополитического характера. Они имеют за гра-
ницей более 800 своих военных баз и тратят на вооружение 4% 
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валового продукта при среднем международном показателе 2,5%. 
Союз НАТО, «самый успешный военный союз в истории», как его 
называют на Западе, вплотную придвинулся к российским грани-
цам, и этот процесс продолжается, если иметь в виду намерения 
включить в альянс Украину, Грузию, а в перспективе и другие 
страны. Всего не перечислить. Одновременно нарушаются достиг-
нутые ранее договоренности, причём логическая неувязка фактов 
и объяснений не смущает американских руководителей и их евро-
пейских сторонников.  

Анализируя действия США, нельзя не прийти к следующему 
выводу. Своей долговременной целью Соединенные Штаты опре-
делили ликвидацию России как адекватного военного конкурента, 
как равносильного игрока, способного нанести смертельный от-
ветный удар. Приведённые в эпиграфе слова Эгона Бара вполне 
созвучны нашим представлениям. Конечно, настроения в США 
неоднородны. Но превалирует все же стремление обезопасить себя 
на все случаи путём навязывания России военной недееспособно-
сти. Таков в целом консенсус американской политической элиты, 
независимо от партийной принадлежности и имени президента, 
независимо от звучащих за океаном миролюбивых заверений в 
намерениях уничтожить ядерные запасы. Как считается, совре-
менные условия дают благоприятные возможности для достиже-
ния этой цели ввиду внутренних и внешних трудностей постсовет-
ской России. Ее сознательно вынуждают к новой гонке 
вооружений, которую она опять не выдержит, с катастрофически-
ми для неё последствиями. 

Кое-кто из российских экспертов предельно оголяет вопрос, 
рассматривая его в сугубо военной плоскости: «России предстоит 
война, в которой на карту будет поставлено само ее существова-
ние», «Война уже на пороге!», и речь идет о том, «как же России 
выстоять в возможной крупномасштабной войне». Известный рос-
сийский ученый-международник Николай Косолапов считает, что 
война между США и Россией ныне возможна не только техниче-
ски, но и политико-психологически и что две страны исподволь 
приближаются к рубежу, на котором рискуют оказаться намного 
ближе к такой войне, чем к ней когда-либо подходили СССР и 
США. 

С экономической точки зрения военно-промышленный ком-
плекс представляет собой тяжёлое иго для общества и государства. 
Удельные затраты на новинки научно-технического прогресса, по-
падающие затем в гражданские отрасли, чрезвычайно высоки по 
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сравнению с мирным производством, другими словами, по своей 
товарной наполняемости военный рубль не может конкурировать с 
отдачей в гражданских подразделениях народного хозяйства. Если 
бы дело обстояло иначе, то непропорционально вооруженный Со-
ветский Союз («Верхняя Вольта с ракетами» – по известному вы-
ражению) был бы самым продвинутым научно-техническим госу-
дарством в мире. Панегирики в отношении пионерной, 
созидательной роли военных расходов неуместны. Военные рас-
ходы, по выражению одного классика политэкономии позапрош-
лого века, это прямой вычет из национального богатства, как если 
бы бросать в воду каждый энный мешок зерна. Пиар-кампании, 
предпринимаемые Министерством обороны, ничего в этом отно-
шении не меняют и изменить не могут. 

Тезисы данной статьи были опубликованы в сокращенном 
виде в газете «Известия» (19.05.2008) и вызвали дискуссию на ее 
страницах. Один из уважаемых оппонентов, И.П. Коротченко, 
приводит распространенный «убойный» довод в пользу оборонно-
промышленного комплекса: «В 2007 г. российская “оборонка” за-
работала на внешнем рынке за счет поставок вооружения и воен-
ной техники, продажи запчастей и сервисного обслуживания  
8 млрд. долларов. Так о каком “тяжелом иге для общества и госу-
дарства» идет речь? И стоит ли призывать резать курицу, которая в 
буквальном смысле несет золотые яйца?» Однако не все так про-
сто. Упомянутые 8 миллиардов – совсем не козырь, они сами по 
себе мало о чем говорят, ведь это не прибыль, а общая выручка от 
реализации. А каковы затраты, какова рентабельность? Лоббисты 
безмолвствуют. 

Сформулируем свой подход в бесконечной дискуссии о 
плюсах и минусах милитаризации: условно говоря, если средства, 
проходящие в национальных счетах как военные расходы, без ос-
татка вложить в мирную экономику, в гражданские НИОКР, то 
народнохозяйственная эффективность от этого только выиграет. 
Участник продолжившейся дискуссии в «Известиях» (08.07.2008) 
выразился так: «Вообще оборонка – это необходимость, а не локо-
мотив. Она может быть локомотивом только в прорывных темах – 
космос, нанотехнологии, квантовый компьютинг, ибо допускает 
концентрацию ресурсов, немыслимую для производителей шир-
потреба. Но необходим механизм передачи оборонных технологий 
в ширпотреб. А здесь у нас конь не валялся». Автор прав, указывая 
на необходимость военных ассигнований. А вот что касается кон-
центрации ресурсов, то при умелом частно-государственном парт-
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нерстве можно создать любую ее степень в гражданских отраслях, 
ничего немыслимого здесь нет. 

Заслуживает внимания также другой аспект экспорта воору-
жений. Торговля оружием – это прибыль для одной стороны и фи-
нансовые траты для другой. Лидеры такой торговли, а это после-
довательно – США, Россия, Германия, Франция, сначала собирают 
плату за свои поставки, а потом выражают обеспокоенность по 
разным поводам – нестабильности в том или ином регионе боевых 
действий, вопиющей бедности в странах – покупателях оружия. 
Причем одной из важнейших причин всего этого являются сами 
высокоорганизованные государства Старого и Нового Света. Ни 
один саммит «восьмерки» в последние годы не обходится без раз-
говоров на заданную тему, за которыми, однако, не следуют соот-
ветствующие шаги.  

Ставка на милитаризацию как на двигатель прогресса пред-
ставляет собой серьезную экономическую ошибку, которая в от-
личие от некоторых других ошибок конкретно взятого правитель-
ства не устраняется стихийными рыночными силами по схеме 
«неравновесие – равновесие – неравновесие», а формирует посто-
янное обременение народного хозяйства. Это «червь в яблоке», не 
поддающийся обнаружению ни формулами, ни математическими 
методами.  

Накопленный опыт учит разные стороны по-разному. Если 
США заранее уверены в успехе своего сценария и их не остано-
вить переговорами и предложениями о снижении уровня и скоро-
сти вооружений, не переубедить политикой умиротворения, то 
российское руководство, не желая втягиваться в полномасштабное 
соперничество, разрабатывает планы асимметричного ответа.  

He надо быть военным специалистом и нет нужды загляды-
вать в секретные документы нашего Генштаба, чтобы понять: вы-
зов принят и идёт тотальное и глобальное восстановление военной 
мощи России. Тотальное – затронуты все виды вооружений, гло-
бальное – возобновление патрулирования по глобусу воздушного 
и океанского пространства. Широко практикуются маневры Рос-
сийских вооружённых сил с иностранным участием, например, 
военно-морские учения с Венесуэлой в 2008 г. В глазах рябит от 
плановых мер по военному переоснащению. Такую позицию сле-
довало бы приветствовать, если бы не навязчивые вопросы: «А 
сколько это стоит?», «Удержится ли ответ в рамках асимметрии?», 
«Хватит ли самой асимметрии для отпугивания потенциального 
агрессора?» и т.п. Логика силового состязания, когда речь идет о 
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жизни и смерти стран и цивилизаций, будет менять представления 
о соразмерности нападения и обороны. Асимметричный ответ оз-
начает пропуск тех или иных фаз в гонке вооружений, выпрямле-
ние кривой путём совершенствования арсенала. Асимметрия од-
ной стороны неизбежно вызовет асимметрию другой, и этот 
процесс превратится в ту самую гонку вооружений, которую мы 
хотели бы избежать. 

Иного развития событий и не следует ожидать до тех пор. 
пока предпочтение отдается концепции взаимного гарантирован-
ного уничтожения – «стреляющий первым погибнет вторым». Она 
предполагает массированный отпор путем нанесения ударов по 
важнейшим центрам противника на всем пространстве страны. 
Речь идет о большом количестве объектов – военных, демографи-
ческих, промышленных, административных, финансовых. При 
наихудшем исходе они должны превратиться в радиоактивную 
пустыню. Поднимется ли когда-нибудь после этого страна – не 
волнует противника. Логика понятна: чем ужаснее перспектива, 
тем больше шансов для мирного сосуществования. Однако дер-
жать под постоянным ракетным прицелом территорию США плюс 
ее зарубежные военные базы, подводные лодки, воздушные цели, а 
в недалеком будущем, вероятно, и космические спирали – неподъ-
емный груз для страны, отстающей от мирового лидера по всем 
главным экономическим показателям. К тому же на повестку дня 
выдвигается дорогостоящая борьба за Арктику. На американскую 
чашу весов следует положить также всестороннюю поддержку её 
союзников. Один Европейский союз чего стоит. Высокую актив-
ность в наращивании вооружений показывают страны Восточной 
Европы, здесь темпы затрат превышают среднемировые. Такова их 
плата за приобщение к атлантической солидарности. Валовый 
продукт «семёрки» в 15 раз превышает российский показатель (по 
паритету покупательной способности), доля России составляет 
менее 7%. 

В этом плане не приходится ожидать каких-либо принципи-
альных позитивных изменений в будущем для России с учетом 
последствий разрушительного финансово-экономического кризи-
са. Обращает на себя внимание следующая интерпретация фактов 
западными, в том числе европейскими экспертами. Они характери-
зуют в сильных выражениях осуществляемую Россией модерниза-
цию своих вооруженных сил, которые в 1990-е годы пришли в за-
пущенное состояние. В связи с этим России приписываются 
всяческие агрессивные намерения. Одновременно эксперты бла-
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гожелательно воспринимают наращивание Соединенными Штата-
ми военных расходов, которые более чем в 15 раз превышают со-
ответствующие российские затраты (по западным источникам, в 
2007 г. 546,80 млрд. долл. и 35,37 млрд.). Таковы количественные 
показатели. Вопрос о качестве вооружений мы здесь не рассмат-
риваем. Это специальная тема. 

Удержание военного паритета не только с США. но и со 
всем Западом означало бы повторение пройденного – экономиче-
ское истощение России (товарный дефицит, очереди, мобилизаци-
онная экономика), как это произошло с Советским Союзом. С тем 
же финалом. «СССР выпускал ракеты, как сосиски» (слова Хру-
щёва), но слабел с каждым годом. Удручающе выглядит сейчас по 
сравнению с прошлым демографический фактор, численность лиц 
призывного возраста в нашей стране уменьшается на 70–75 тыс. в 
год. Развитие информационных технологий, стержень современно-
го военного дела, также оставляет желать лучшего. 

Надо сознавать, что России не по силам руководствоваться 
идеей всеохватывающих ударов. Но нельзя также вставать на путь 
пацифизма и отказываться от модернизации вооружений. Иначе 
возьмут голыми руками. Нужна осмотрительность и по отноше-
нию к другим странам, набирающим силу. Китай уже сейчас тра-
тит на свою армию намного больше, чем Россия. Не забудем Япо-
нию с ее немалыми военными ассигнованиями. По данным SIPR1 
США в общемировых военных расходах имели в 2007 г. долю в 
45%, Великобритания и Китай – по 5%, Франция и Япония – по 4, 
Германия и Россия – по 3%. 

Грядущий многополярный мир отнюдь не будет царством 
всеобщего счастья. 

 
Какая военная доктрина  
нужна России сегодня  
 
Следовательно, надо менять склад оборонного мышления. 

Военная доктрина Российской Федерации, утверждённая Указом 
Президента РФ от 21 апреля 2000 г. №706, как отмечается в пре-
амбуле, является документом переходного периода, и ее положе-
ния могут уточняться и дополняться с учетом изменений военно-
политической обстановки и т.д. Следует отметить обеспокоен-
ность некоторых российских военных специалистов по поводу 
нашей военной науки. Употребляются довольно рельефные выра-
жения: она «не в полной мере отвечает современным требовани-
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ям», «упадок», «военная практика стала опережать военную тео-
рию». 

Вместе с тем нужно приветствовать новую Концепцию 
внешней политики Российской Федерации, утвержденную Прези-
дентом РФ Д. Медведевым 12 июля 2008 г., где заявлено, что 
«Россия не даст вовлечь себя в затратную конфронтацию, в том 
числе в новую гонку вооружений, разрушительную для экономики 
и пагубную для внутреннего развития страны». Аналогичные по-
ложения содержатся также в Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 г. за подписью Президента РФ 
от 13 мая 2009 г.  

Как представляется, число объектов потенциального про-
тивника, выбранных для поражения, следует свести к минимуму и 
ими ограничиться, и это не обязательно должны быть военные ук-
репрайоны. Скорее всего нет. Этот перечень составят наиболее 
важные центры общенационального значения, включая столицу, 
возможный разгром которых с огромными демографическими по-
терями был бы фактором сдерживания для стороны, замышляю-
щей недоброе. Крупные города – это жизненные нервы любого 
государства, это банки, электрические сети, компьютерная паути-
на, транспортные линии и т.д.  

Никакой тайны здесь не может быть. Напротив, заранее всем 
должна стать известна судьба объектов-заложников при эвенту-
альной войне двух держав. Смысл пересмотра стратегии состоит в 
том, что, не участвуя в разорительной гонке вооружений и не имея 
шансов одержать верх над США, Россия сосредоточила бы все 
свои усилия на немногих географических целях с гарантией их 
исчезновения с лица Земли. Эти цели могут пересматриваться – 
икс, игрек, зет. Стопроцентной защиты в ракетно-ядерную эпоху 
не существует, гегемония ещё не есть монополия. Или иначе: 
стреляющий первым не останется невредимым. Тогда США в при-
нятии решения станут перед маргинальным выбором: с одной сто-
роны, допустимо ли пойти на эти тяжелейшие жертвы, которые 
навсегда искалечат выжившую нацию и подорвут её обороноспо-
собность на радость другим «странам зла» – они не преминут вос-
пользоваться возможностью свести свои счеты с заокеанской дер-
жавой. С другой стороны, придётся осознать бессмысленность 
попыток перебороть Россию, не развязывая войны. Неизбежность 
повторения 11 сентября 2001 г. в более чем десятитысячном уве-
личении покажется слишком большой ценой, чтобы решиться на 
военную агрессию в силу великодержавных амбиций или мессиан-
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ского самомнения, и будет подталкивать американский Белый дом 
в благоразумном направлении. 

Легенда о Давиде и Голиафе здесь не подходит. Нужен дру-
гой сюжет. Представим себе великана, который готовится к по-
единку с менее сильным противником. Если исход будет заранее 
известен – великан победит, но сам навсегда останется, скажем, 
без глаза, руки или ноги, – то вполне логично, что он задаст себе 
вопрос: а зачем мне это нужно? И по здравом размышлении не 
вступит в схватку. А если вступит, то тут бессилен нормальный 
разум. Востребован не валовый подход, когда уничтожается все 
живое и неживое по другую сторону траншеи, на это не хватит 
сил, а избирательный прицел с максимальным КПД. Обратим вни-
мание на суждение, высказанное на страницах журнала «США–
Канада»: «На практике взрывы на территории США даже двух-
трех китайских боеголовок мегатонного класса привели бы к все-
общей панике и полной дезорганизации государственного управ-
ления». Отдавая должное дипломатичности автора, добавим, что 
подобные последствия вызвали бы взрывы боеголовок также дру-
гого национального происхождения. 

Что касается европейских стран, весьма и весьма уязвимых и 
связанных с США ст. 5 Вашингтонского договора 1949 г., то ана-
логия с «Большим братом» возникает сама собой. Натовская Евро-
па с ее сотнями американских ядерных бомб, от 200 до 350, хра-
нящихся к тому же в ненадлежащих условиях, должна сознавать, 
что, позволив вовлечь себя в конфликт, она получила бы от «мед-
ведя» (как иногда именуют там Россию) неотвратимую кару, а по-
тому в ее интересах не эскалация вооружений, это привычное за-
нятие американцев, а их сдерживание – и вооружений, и 
американцев.  

Главная проблема отношений между Европой и Россией со-
стоит в том, что Европа согласна подчиняться Соединенным Шта-
там и подчиняется, а Россия – нет, она не желает стать чьим-то 
протекторатом. У России глобальное мышление – у Европы сер-
вильное, независимо от того, хорошо это или плохо. Расширение 
Евросоюза ничего здесь не меняет. Происходит лишь арифметиче-
ское сложение ВВП, территорий, численности населения, а зави-
симость от США как была, так и остается. Закон превращения ко-
личества в качество в данном случае не работает. Неравноправие 
между Старым и Новым Светом – малоприятный факт для Евро-
пы, и о нем предпочитают не говорить, подобно тому как члены 
благородного общества не склонны распространяться о своих не-
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дугах или инвалидности. Европа является таким инвалидом в за-
падном альянсе. 

Насколько сильна Европа в военном отношении? Корень 
проблемы заключается в военной недееспособности Европы. В 
этой области она не соответствует вызовам XXI в. и потому выну-
ждена искать зашиты у США. От кого? В первую очередь от Рос-
сии, которую, как считается по обе стороны Атлантики, нельзя 
исцелить от якобы генетически предопределенной агрессивности. 
Поэтому поощряется все, что способствует ослаблению России, 
что направлено против нее, и чем больше, тем лучше. Соответст-
венно, встречаются в штыки действия самой России по отстаива-
нию собственных государственных интересов. Получается что-то 
вроде абсурда: у любой страны могут быть свои государственные 
интересы, а вот Россия, чтобы понравиться кому-то, не должна их 
иметь, ей следует от них отказаться. Уступки Советского Союза и 
новой России на этом поприще не имеют себе равных. Что она по-
лучила взамен? Ответ: усиление давления со стороны НАТО и Ев-
росоюза. Сложной державе, каковой является Россия, надлежит не 
отступать, а демонстрировать свою реальную силу, внушая ос-
тальному миру, мягко говоря, почтительность. Иначе от России 
ничего не останется. 

Подчинение одного континента другому не следует пони-
мать как приказ в духе «встать-лечь». Для этого нет необходимо-
сти, хотя отношения между ними носят непростой характер. Бы-
вают и осложнения. Но совпадение цивилизационных ценностей 
является залогом органического союза США и Европы. Эксперта-
ми часто переоцениваются расхождения между ними в пользу Ев-
ропы, при этом отмечается ее самостоятельная и прогрессивная 
роль в подходе к тому или иному вопросу. Отдавая должное пози-
ции «обелить Европу», нужно вместе с тем отметить, что речь идет 
об отдельных аспектах мировой политики, о частностях. Лидерст-
во США не ставится Европой под сомнение. Максимум, на что 
Европа претендует, так это на инициативу согласованного отхода 
от согласованной позиции.  

Когда Д. Давид, исполнительный директор Французского 
института международных отношений, пишет, что Европа нахо-
дится между глупостью и Россией, то с этим нельзя согласиться. 
Европа находится в союзе с США, и этот факт нельзя опроверг-
нуть. В свое время политика Советского Союза была нацелена на 
то, чтобы оторвать Европу от США, играя на нюансовых противо-
речиях между ними. Успеха она не достигла. Тем не менее такие 
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устремления не изжиты до сих пор, а именно: переубедить и пере-
манить Европу на свою сторону («России необходимо использо-
вать противоречия между США и Европой...»). Такой подход не 
только бесперспективен, но и подпитывает подозрения относи-
тельно российских намерений внести раскол в западный мир. 

Значит ли это, что Европа не заслуживает отношения к себе 
как к Высокой договаривающейся стороне, что более целесообраз-
но вести все дела напрямую с США, через голову Европы. Нет, не 
значит. Чрезвычайная военная слабость делает Европу более чув-
ствительной во внешней политике, а отсюда и более восприимчи-
вой к аргументам и другим точкам зрения. Для России она пред-
ставляет собой своеобразный канал воздействия на США, 
размягчения заокеанских позиций в трудном диалоге Москвы и 
Вашингтона. Против своего покровителя Европа никогда не пой-
дет, но высказать собственное мнение ей не воспрещается. Для 
США это никакое не обременение, тем более что Европа не едина 
в своих воззрениях на существующие реалии и США всегда могут 
выбрать нужное для себя.  

Широко известны язвительные слова Г. Киссинджера: где 
тот номер телефона Европы, куда можно было бы позвонить и уз-
нать ее мнение по разным вопросам? Как видим, в расчет не бе-
рутся Европейская комиссия и ее президент, парламент и другие 
органы ЕС. В ответ европейские деятели, действуя по принципу 
«око за око», могли бы спросить: а насколько сами США являются 
европейской страной? Здесь недостаточно ссылки на единые ци-
вилизационные истоки. В своей агрессивности США приобрели 
новое качество, отличающее их в худшую сторону от Евросоюза. 
Отнюдь не стремясь к парадоксальности, можно сказать, что, не 
будучи европейской державой, США возглавляют европейский 
континент и представляют тот самый номер телефона, куда следу-
ет звонить за консультацией. Можно не без оснований предполо-
жить, что с учреждением в ЕС двух новых руководящих постов в 
видимой перспективе ничто принципиально не изменится. 

В отношениях с Европой США празднуют триумф, они сло-
мали ее. На своем историческом пути США неоднократно сталки-
вались со стратегическими противниками, и Вашингтону сопутст-
вовал успех. Сначала это была Англия, потом Германия и Япония, 
ставшие в конце-концов подчиненными союзниками США, затем 
Советский Союз. Ныне нелегким контрпартнером является Россия, 
которая утратила военный паритет и сейчас стремится его восста-
новить. Принципиальным соперником США чем дальше, тем 
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больше выступает Китай с неясным исходом этого противостоя-
ния. Кто знает, может быть, когда-нибудь Европа сменит своего 
патрона, действуя по принципу: кто сильнее, тот и цивили-
зационный друг, или того пуще, цивилизационный предок. 

Если оперировать категориями континентов, то в отличие от 
Европы Азия представляет собой самостоятельный сектор мирово-
го пространства, где нет такого единения, как Евросоюз, но нет и 
признания за США статуса высшей инстанции, что является не-
зыблемым правилом для европейских столиц. При оценке концеп-
ции ограниченного возмездия следует помолчать о высокой мора-
ли на фоне висящей над всем миром опасности быть многократно 
уничтоженным при наступлении «часа икс». Молох не исповедует 
вегетарианство. Добавим только, что при желании предстать свя-
тее других можно опорочить любое дело, даже самое благородное. 
Так, честь и хвала норвежским создателям мирового хранилища 
семян на Шпицбергене, что гарантирует сохранение этих культур 
при всех катаклизмах на Земле, в том числе ядерной войне. Но, 
обладая перевернутым мышлением, можно все поставить с ног на 
голову и выдвинуть «обвинение»: мол, надо не готовиться на слу-
чай войны, а активнее бороться за мир во всем мире. Между про-
чим, без слов «гарантированное уничтожение» не обходятся ста-
тьи и книги о потенциальном нападении. Все, что касается войны, 
находится вне моральных критериев. Иначе давно надо бы запре-
тить, подобно наркотикам, международную торговлю оружием, 
ибо в наш просвещенный век негоже наживаться на смерти и стра-
хе. 

Есть вещи поважнее, чем мир, заявил в свое время госсекре-
тарь США А. Хейг. Весь вопрос в том, что именно потенциальный 
агрессор посчитает поважнее мира – гуманитарные войны (НАТО 
против Сербии из-за Косова), надуманные предлоги (нападение 
США на Ирак)? Этот перечень потрясания оружием легко про-
должить на примере тех же США. 

Америка меняет военную стратегию? 
Не лишено интереса переосмысление военной стратегии в 

самих Соединенных Штатах. Если до сих пор по-прежнему целе-
сообразным считается максимальное разрушение российского 
жизненного пространства, то, как сообщалось, в апреле 2009 г. там 
родился доклад под названием «От противостояния к минималь-
ному сдерживанию» (полное название «From Counterforce to 
Minimal Deterrence: A New Nuclear Policy on the Path Toward Elimi-
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nating Nuclear Weapons»). Авторы, их трое, указывают на переиз-
быток накопленного ядерного оружия и вытекающую отсюда 
опасность для самих США и выступают с призывом к властям пе-
ренацелить ракеты с ядерными зарядами, сократив их, с многочис-
ленных прежних точек на 12 важнейших объектов экономики, а 
именно: нефтеперерабатывающие заводы, предприятия черной и 
цветной металлургии, энергетические станции – Омский НПЗ 
(Газпром), Ангарский НПЗ (Роснефть) и др. Возможно, более точ-
ной формулировкой является сохранение только этих предприятий 
под прицелом, потому что они, как можно полагать, и прежде на-
ходились в поле зрения военных структур США. Авторы исходят 
из того, что при неблагоприятном развитии событий Россия пре-
вратилась бы в экономически разрушенную страну при ограни-
ченных потерях среди населения. Называется цифра более мил-
лиона прямых жертв, убитых и пострадавших. Чем не более 
«гуманный» подход по сравнению с существующим?! Однако воз-
никают вопросы. Планируется ли уничтожение штаб-квартир пе-
речисленных концернов? А если они находятся, например, в Мо-
скве? Далее, после выведения из строя нефтегазовых и прочих 
чувствительных для страны мишеней, последуют ли удары по воо-
руженным силам, и считается ли противная сторона с возможным 
ракетно-ядерным ответом? Начальную численность жертв мы зна-
ем, а какова конечная? Как насчет пресловутого солдатского сапо-
га, который должен пройтись для закрепления победы по чужой 
территории? На этом вопросы не заканчиваются. Нельзя не отме-
тить, что под раздачу попадают и объекты, принадлежащие на до-
левой основе концернам из стран – союзников США, той же ФРГ. 
Как бы то ни было, налицо отход от доктрины войны вразнос, до 
последнего солдата или жителя и последнего ядерного заряда. 

Помнится, Мао предлагал советскому руководству не боять-
ся войны с Западом: пусть погибнут миллионы и миллионы своих 
граждан, зато на капиталистическом пепелище расцветет социали-
стический рай. Изложенная концепция ограниченного возмездия 
создаст для Запада схожую картину, и он вряд ли выберет кощун-
ственный кровопролитный вариант, несмотря на патологическую 
нелюбовь к России. В свое время концепция ограниченного воз-
мездия имела хождение в Европе, причем понести существенный 
урон должен был Советский Союз. Так что она не абсолютная но-
вость в международной политике. Да и сейчас она де-факто никуда 
не исчезла. Зададимся вопросом: зачем Франция, выведенная 
Шарлем де Голлем в 1966 г. из военной структуры НАТО с высе-
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лением из Парижа штаб-квартиры Альянса и закрытием его воен-
ных баз в стране, сохраняет свой ядерный кулак? Он нужен ей не 
для победы, не для взаимной смерти в обнимку с потенциальным 
противником, а для отпугивания, устрашения, для демонстрации 
возможности существенно поквитаться с этим противником. Воз-
вращение Франции в военный состав НАТО по инициативе прези-
дента Саркози в 2009 г. ничего не меняет в этом отношении. Если 
разобраться, то многие страны в мире, если не большинство, нахо-
дятся по отношению друг к другу как сильный к слабому, причем 
слабый партнер, не имея агрессивных намерений, и не думает ра-
зоружаться. 

Еще один пример, совсем миниатюрный, который, однако, 
показывает, что концепция так или иначе работает. Так, Чехия бы-
ла готова пойти навстречу США и разместить у себя радиолокаци-
онную станцию ПРО. Население окрестностей, где должна была 
состояться установка оборудования, протестовало в этой связи, не 
желая оказаться жертвой непредвиденных обстоятельств. То же 
самое можно сказать о поляках, проживающих в местности, где 
американцы были намерены установить свои противоракеты. Не-
трудно представить, каким  мощным фактором в пользу примире-
ния может стать антивоенное движение в заокеанской державе, и 
особенно в тех ее центрах, которым – заранее известно – уготована 
незавидная судьба. 

 
*     *     * 

 
По всей вероятности, для России пришло время задуматься о 

практической целесообразности концепции неполного возмездия. 
Это нелегкое решение, ибо его трудно совместить с привычным 
нам мышлением. Упоминавшаяся военная доктрина РФ в одном 
месте почти соприкасается с изложенной нами позицией. Так, в 
пункте 8 говорится: «В современных условиях Российская Феде-
рация исходит из необходимости обеспечить нанесение заданного 
ущерба любому агрессору (государству или коалиции государств) 
в любых условиях». Вопрос состоит в том, что понимать под за-
данным ущербом – нулевое уничтожение агрессора или какой-то 
другой вариант?  

Экономия на гонке вооружений может успешно сочетаться с 
другим направлением – расширением зарубежной нефте- и газо-
проводной системы, которая приносит осязаемые экономические 
выгоды, но сильно беспокоит Запад. Дoля России в газовом им-
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порте 27 стран составляет 42%, причем для кого-то наша страна 
является единственным или почти единственным поставщиком: 
Словакия – 100%, Финляндия – 100, Болгария – 100, Литва – 100, 
Латвия – 100, Эстония – 100, Румыния – 94, Австрия – 82, Греция – 
81%. Оценивая общий курс нынешнего российского руководства, 
английский журнал «Экономист» считает, что оно намерено пере-
писать окончание «холодной войны». Если Запад видит в россий-
ских поставках нефти и газа угрозу для себя, а компанию «Газ-
пром» называет новым стратегическим оружием, то это его дело. 
Имея Россию в виду, Польша выступила, как мы помним, с пред-
ложением создать своего рода «энергетическое НАТО» с возмож-
ным применением силовых мер воздействия. Создание междуна-
родной нефтегазовой инфраструктуры стоит дорого, но в условиях 
мировой непредсказуемости эти инвестиции можно рассматривать 
как специфические оборонные затраты, а специфика выражается в 
том, что они приносят реальную прибыль. Конечно, расширение 
этого сектора внешней экономики должно быть ограничено ра-
зумными рамками. Создавать угрозу для Запада (воспользуемся 
его терминологией), да за это еще получать оплату – разве не ра-
циональная политика? 

Возможно кто-то спросит: почему для России априори уста-
навливается военное неравноправие и допускается, что Запад 
(США) может раскассировать Россию, а Россия его нет? Тогда 
придется, наподобие сказки про белого бычка, повторять аргумен-
ты сначала, выделив сердцевину: Россия экономически надорвется 
на высокотехнологичной милитаризации и вследствие производи-
тельной слабости, депопуляции, падения доли русских и нерешен-
ности национального вопроса канет в Лету. Без войны. Уберечь 
экономику от непозволительной перегрузки, а страну от такой не-
завидной доли – задача из задач, решение которой означает шанс 
сохранения России. 

«Современная Европа», М., 2010, № 1, с. 517. 
 
 
Сергей Маркедонов, 
кандидат исторических наук (РГГУ) 
ДАГЕСТАН: НОВАЯ ВЛАСТЬ  
И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
В начале февраля 2010 г. в самой крупной (по территории и 

численности населения) северокавказской республике – Дагеста- 
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не – появился новый президент. На смену ветерану дагестанской 
политики Муху Алиеву пришел сорокапятилетний Магомедсалам 
Магомедов, представитель новой генерации политиков и управ-
ленцев, чей карьерный рост пришелся уже на постсоветский пери-
од. Кандидатура Магомедова была представлена Народному соб-
ранию Дагестана 8 февраля 2010 г., а через два дня депутаты 
республиканского парламента единогласно проголосовали за вы-
движенца российского президента. На первый взгляд, в описанной 
выше процедуре нет ничего экстраординарного. Ее проходят гла-
вы всех субъектов РФ. И в Дагестане, как и в других российских 
регионах, местное политическое сообщество публично поддержа-
ло выбор федеральной власти. Коллизий между Центром и регио-
ном не возникло. 

Однако при более детальном знакомстве мы видим, что Да-
гестан резко выделяется среди других российских регионов – даже 
находящихся по соседству с ним на Северном Кавказе. И дело тут 
не только и не столько в сообщениях о терактах, диверсиях и 
столкновениях, о которых мы слышим почти каждый день. Рес-
публика имеет много структурных политических и социальных 
особенностей, которые невозможно игнорировать, в том числе в 
контекстуальных рассуждениях о северокавказской геополитике в 
целом. Все это заставляет отнестись к прошедшей смене власти в 
Дагестане с особым вниманием.  

Начнем с того, что процедура определения кандидата на 
президентский пост в Дагестане беспрецедентно затянулась. Пре-
зидиум генерального совета правящей партии «Единая Россия» 
предложил 19 ноября 2009 г. на рассмотрение президента Дмитрия 
Медведева список из пяти кандидатов на пост главы самой круп-
ной северокавказской республики. В нем помимо действовавшего 
на тот момент президента Муху Алиева оказались вице-премьер 
республиканского правительства, доктор юридических наук Ма-
гомед Абдуллаев (в свое время он учился в аспирантуре Ленин-
градского университета практически параллельно с Дмитрием 
Медведевым); помощник спикера Совета Федерации Магомед Ма-
гомедов; сын многолетнего председателя Госсовета республики, 
депутат Народного собрания Магомедсалам Магомедов (именно 
на его кандидатуре впоследствии и остановит выбор федеральный 
президент); Магомедгуссейн Магомедов (претендовавший на роль 
руководителя республики уже во второй раз). 

При этом в списке «Единой России», поданном на рассмот-
рение Медведеву, не оказалось многих влиятельных в республике 
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персонажей. В первую очередь следует отметить отсутствие в этом 
ряду амбициозного мэра Махачкалы Саида Амирова (впервые по-
бедил на муниципальных выборах в феврале 1998 г.). Несмотря на 
то, что в его пользу высказалась городская организация «Единой 
России», а верные ему СМИ развили активную деятельность, 
Амиров не стал участником федерального отбора. Вне списка ос-
тались и другие влиятельные мэры дагестанских городов, имею-
щие мощные позиции далеко за пределами их муниципалитета. К 
таковым мы могли бы причислить мэра Хасавюрта Сайгидпашу 
Умаханова (часто оказывавшегося в фокусе внимания во время 
громких событий в Дагестане), а также главу Кизлярского района 
Сайгида Муртазалиева. 

Как бы то ни было, а в декабре прошлого года Дмитрий 
Медведев утвердил «дагестанскую пятерку». Однако 21 января 
2010 г., когда определенный регламентом срок (30 дней до окон-
чания срока полномочий действующего главы республики) для 
определения кандидата в президенты республики истек, высшая 
российская власть не огласила своего решения. По справедливому 
замечанию российского политолога и журналиста И. Сухова, «за 
весь период, когда на Северном Кавказе функционирует система 
назначения вместо всенародных выборов, нынешнее… назначение 
президента в Дагестане выглядит как самое проблематичное»: для 
оглашения финального решения по кандидатуре главы республики 
Москве потребовалось целые две дополнительные недели. За это 
время затянувшаяся церемония определения победителя прези-
дентского отбора получила образное название «президент-шоу» 
(его ввел махачкалинский эксперт и журналист Зубайру Зубайру-
ев). И только 8 февраля 2010 г. Дмитрий Медведев представил На-
родному собранию самой крупной северокавказской республики 
кандидатуру нового президента. Как и в случае с назначением на 
пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Алексан-
дра Хлопонина (получил назначение 19 января нынешнего года), 
кадровое решение по Дагестану воспринималось как сенсация (хо-
тя, как это часто бывает, и в Москве, и в Махачкале нашлись «кас-
сандры», задним числом прогнозировавшие именно такой резуль-
тат). 

На этапе президентского отбора Магомедсалама Магомедова 
никто не называл как возможного фаворита. В этом плане харак-
терно мнение одного из ведущих экспертов по Дагестану Энвера 
Кисриева, в ноябре 2009 г. прокомментировавшего появление «да-
гестанской пятерки» претендентов таким образом: «Судя по тому 
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составу, который предложен, там никто не составляет конкурен-
ции Муху Алиеву. Этот список так – для красоты, для проформы». 
Среди возможных претендентов на пост главы республики назы-
вали либо Муху Алиева (действовавшего на тот момент президен-
та Дагестана), либо Магомеда Абдуллаева (с учетом его «питер-
ского прошлого»). Однако в очередной раз кадровое решение 
Кремля (принятое, как обычно, без открытых общественных и экс-
пертных консультаций) поставило в тупик многочисленных про-
гнозистов.  

Хочется особо отметить, что кампания по определению гла-
вы республики вызвала неслыханный для других регионов всплеск 
публичной политики. В течение ноября 2009 – февраля 2010 г. в 
печати (региональной и федеральной) появилось четыре публич-
ных обращения (различных по своей направленности), касающих-
ся процедуры назначения главы Дагестана. Среди подписантов 
были и депутаты республиканского Народного собрания, и пред-
ставители дагестанского интеллектуального сообщества. Два но-
ябрьских обращения стали непосредственным поводом для прове-
дения согласительной комиссии «Единой России» по выборам 
президента республики (она прошла в закрытом режиме 29 ноября 
2009 г.). К проявлениям публичной политики мы можем отнести и 
судебные решения относительно муниципальных выборов в Дер-
бенте. Выборы мэра города состоялись в «единый день голосова-
ния» – 11 октября 2009 г. По данным республиканского избиркома 
Дагестана, победителем избирательной кампании с 66,95% голосов 
стал действующий глава города, представитель «Единой России» 
Феликс Казиахмедов, лично поддержанный Муху Алиевым. Одна-
ко городской суд Дербента 3 декабря 2009 г. отменил итоги выбо-
ров. В самом деле, избрание мэра сопровождалось скандалами, 
беспрецедентными даже для выборов с использованием админист-
ративного ресурса. В день голосования из 36 избирательных уча-
стков работали только 23, да и то некоторые из них не весь день. 
Избирателям не давали пройти на участки для выражения воле-
изъявления, причем эта акция сопровождалась невиданным ис-
пользованием представителей правоохранительных структур. 

В результате итоги выборов вызвали неудовлетворение в ря-
дах оппонентов действующей городской и республиканской вла-
сти. В Дербенте они провели митинг 12 октября, а 26 октября  
2009 г. – в Москве (на столичную акцию пришло около 300 чело-
век). Остроты ситуации добавлял такой факт: случаи, когда бы су-
дебные инстанции отменяли выборы мэров городов в постсовет-
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ской России, можно перечислить буквально по пальцам: отмена 
скандальных выборов мэра Нижнего Новгорода в 1998 г., где 
главным героем стал Андрей Климентьев; отмена выборов главы 
района в Калининградской области в 2004 г. и отмена выборов мэ-
ра Сергиева Посада Московской области (несколько раз начиная с 
2003 г.). На Северном же Кавказе Дербент впервые создал преце-
дент подобного рода – как раз в канун определения кандидатуры 
президента республики (что не позволяет нам говорить о данном 
решении как об абсолютном торжестве правосознания и законно-
сти). 

Так почему же смена власти в самой крупной северокавказ-
ской республике оказалась слишком затянутой? Почему Кремль 
пошел на беспрецедентное нарушение собственного же регламента 
определения регионального руководителя? В чем причина неслы-
ханной публичной активности в субъекте Федерации, который ра-
нее никто не определял в качестве первопроходца российской де-
мократизации? Причин для реализации особой «дагестанской» 
модели смены власти много. Мы остановимся лишь на наиболее 
важных, с нашей точки зрения, предпосылках.  

Во-первых, Дагестан последним из субъектов РФ перешел к 
президентской форме правления; следовательно, и процедура но-
минации президента здесь укоренена в меньшей степени. Только в 
феврале 2006 г. была отменена уникальная система этнического 
представительства и произошел переход к персонифицированной 
власти. Основным законом республики начиная с 1994 г. была ус-
тановлена коллегиальная форма правления. Эту сложную систему 
венчал Госсовет республики, в состав которого входили предста-
вители 14 основных этнических общин Дагестана, избираемые 
Конституционным собранием республики и меняющие друг друга 
на основе ротации. В составе Госсовета в 1994–2006 гг. работали 
представители аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лез-
гин, ногайцев, рутульцев, табасаранов, татов, цахуров, чеченцев-
акинцев, русских и азербайджанцев. Их выбирали члены Консти-
туционного собрания республики (242 человека, из которых 121 – 
депутат республиканского парламента). Делегаты Конституцион-
ного собрания избирались по тем же округам, что и депутаты На-
родного собрания. Каждый член собрания мог выдвинуть одного 
кандидата в Госсовет, затем троих из выдвинутых представителей 
от каждой этнической группы включали в избирательный бюлле-
тень. Именно Госсовет формировал республиканское правительст-
во, глава которого одновременно является заместителем председа-
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теля Госсовета. Начиная с октября 1994 г. выборы в Народное соб-
рание Дагестана также осуществлялись на основе квотирования 
мест с учетом этнического фактора: в ноябре того же года была 
утверждена нарезка 121 избирательного округа, среди которых  
11 аварских, 12 кумыкских, 10 русских, шесть даргинских, пять 
азербайджанских, четыре чеченских, четыре лезгинских, три лак-
ских, три табасаранских, два татских, один ногайский. Затем за 
счет «свободных» округов добавилось по одному аварскому и та-
басаранскому округам.  

Между тем за все время работы Госсовета ротации его пред-
седателя не происходили. Статья 93 Конституции Дагестана за-
прещала представителю одной этнической общины занимать пост 
председателя два срока подряд. Однако Магомедали Магомедов 
(этнический даргинец) инициировал поправки к Основному закону 
республики, позволившие ему пролонгировать свое пребывание на 
посту главы Госсовета до 16 февраля 2006 г. В 2003 г. в рамках 
политики по исправлению республиканского законодательства в 
Дагестане была инициирована конституционная реформа. Консти-
туционное собрание Республики Дагестан приняло 10 июля 2003 г. 
новую Конституцию республики, вступившую в силу с 26 июля 
того же года. В соответствии с ней была учреждена должность 
президента республики. Однако до февраля 2006 г. действовал 
«переходный период». После его завершения Госсовет был уп-
разднен, в Дагестане появился институт президентства. Первым 
главой республики по представлению Президента Российской Фе-
дерации был утвержден Муху Алиев (этнический аварец). 

Во-вторых, Дагестан по сравнению с соседними республи-
ками, Ингушетией и Чечней, имеет гораздо более сложное (а по-
тому и менее понятное стороннему наблюдателю) политическое 
сообщество. Это обстоятельство и объясняет, почему самая круп-
ная северокавказская республика слишком долго шла к персони-
фицированной форме власти. За весь постсоветский период здесь 
ни мягкая (евкуровская), ни жесткая (кадыровская) формы верти-
кали власти не были реализованы. По сравнению с соседними 
субъектами Федерации в Дагестане существует неслыханная сво-
бода слова. Где еще на Кавказе (и не только – вообразите себе по-
явление аналогичного текста в Москве!) можно в газетах (а не в 
блогах) прочитать текст следующей тональности: «Возникает 
ощущение: Муху Алиев – начальник штаба по выдвижению Фе-
ликса Казиахмедова в мэры города»? Этот процитированный 
фрагмент имеет отношение к описанным выше скандальным вы-
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борам мэра второго по величине города Дагестана. В каком еще 
субъекте РФ найдутся жесткие (на грани, а иногда и за гранью фо-
ла) статьи, критикующие внешнюю политику России на азербай-
джанском направлении, с обвинениями в адрес Москвы в недоста-
точном понимании проблем «разделенных народов»? В 
действительности этот плюрализм легко объясняется. Его корни 
следует искать не в подражании демократиям западного образца (с 
этим в Дагестане как раз есть проблемы), а в сложной этнической, 
конфессиональной (как следствие – общественно-политической) 
композиции республики. 

Дагестан – это единственный субъект РФ не только на Се-
верном Кавказе, но и в целом по России, где нет так называемой 
титульной нации. По справедливому замечанию Тимура Музаева, 
«своеобразие этнодемографической ситуации в Дагестане состоит 
в том, что в этой республике проживает несколько десятков ко-
ренных народов – от относительно крупных этносов, насчиты-
вающих несколько сот тысяч человек (аварцы, даргинцы, кумыки, 
лезгины), до немногочисленных этнических групп, объединяющих 
жителей одного или нескольких сел (например, кубачинцы)». 

Дагестан – это географическое понятие, а не топоним, про-
изводный от этнонима. Оно не связано с отдельной этнической 
общностью; в тюркских языках Дагестан – это «страна гор». Как 
следствие – в республике отсутствуют весьма характерные для 
других северокавказских субъектов проблемы обеспечения доми-
нирования «титульной группы» (Чечня, Ингушетия, Северная Осе-
тия, Адыгея) или баланса двух-трех «титульных» (Кабардино-
Балкария и Карачаево-Черкесия). В Дагестане титульными этно-
сами признаются 14(!) общностей (хотя ни для кого не секрет, что 
некоторые немногочисленные группы в переписях и исследовани-
ях включаются в состав более многочисленных). При этом здесь 
сфокусированы многие проблемы так называемых разделенных 
народов. Этнический ареал лезгин разделен почти поровну между 
южной частью российского Дагестана (336,7 тыс. человек) и Се-
верным Азербайджаном (178,0 тыс.). В трех районах Азербайджа-
на (Закатальском, Белканском и Кахском) компактно проживают 
аварцы (их общая численность составляет 50,9 тыс. человек. В то 
же время в Дагестане проживает многочисленная азербайджанская 
община (111,7 тыс. человек). 
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*     *     * 
Как следствие – этнополитическая ситуация в Дагестане на-

много более сложная и запутанная. В Чечне 1990-х годов все было 
понятнее: главными противниками федеральной власти считались 
сепаратисты; их действия, мотивация, лозунги и идеология хорошо 
прочитывались и просчитывались. Но Дагестан ни тогда, ни сего-
дня не болел «сепаратистской болезнью». В начале 1990-х годов 
он оказался единственным субъектом России, не принявшим уча-
стия в пресловутом «параде суверенитетов». Даже Северная Осе-
тия, которую едва ли не каждый день называют «форпостом РФ» в 
регионе, 20 июля 1990 г. приняла Декларацию о государственном 
суверенитете Северо-Осетинской ССР (через месяц после приня-
тия российской декларации и раньше всех союзных республик, за 
исключением прибалтийских). В Дагестане же Партия независи-
мости и возрождения не играла сколько-нибудь значимой роли и 
быстро превратилась в политического маргинала. Зато практически 
официальным лозунгом республики (много объясняющим) стала 
формула народного поэта Расула Гамзатова: «Дагестан добровольно 
в состав России не входил и добровольно из нее не выйдет». 

Тем не менее этнополитические движения в течение 1990-х 
годов были главным вызовом для единства республики и внутрен-
ней стабильности в Дагестане. У каждого из этнических движений 
там были (и остаются) свои «болевые точки». Для аварцев это вы-
сокая рождаемость (и сопутствующие ей проблемы безработицы, 
внутренней трудовой миграции). Демографы отмечают, что чис-
ленность аварцев за последние 35 лет увеличилась почти в два 
раза. Почти в семь раз за последние десятилетия произошло уве-
личение аварского городского населения. Будучи самой большой 
этнической группой в Дагестане, аварцы чрезвычайно активны в 
деле защиты своих единоплеменников в Азербайджане, что созда-
ет непростые внешнеполитические коллизии в отношениях РФ и 
соседнего государства Южного Кавказа.  

Для кумыков главными вызовами являются размывание их 
этнической территории (равнинный Дагестан) вследствие мигра-
ции аварцев и даргинцев и недовольство уровнем представитель-
ства в органах власти. Последнее обстоятельство долгие годы от-
личало выступления активистов лезгинского движения. Русское 
население, сосредоточенное в Кизлярском и Тарумовском районах 
республики, опасается интенсивно идущей дерусификации этих 
территорий (вызванной массовым отъездом русских за пределы 
республики). Чеченцы-акинцы недовольны затянувшимся процес-
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сом реабилитации. Дагестан – единственная республика Кавказа, 
принявшая нормативные акты о территориальной реабилитации 
репрессированных народов. Однако и до нынешнего времени про-
цесс восстановления Ауховского района (из которого в 1944 г. бы-
ли депортированы чеченцы-акинцы) полностью не завершен и его 
полное «возрождение» представляется крайне проблематичным, 
поскольку затрагивает интересы других дагестанских этнических 
групп. 

Все это многообразие налагается на такие традиционные для 
Северного Кавказа проблемы, как земельный дефицит и трудовая 
избыточность. Наличие столь большого количества «болевых то-
чек» не раз приводило к спорам и столкновениям. Одно простое 
описание их (аварско-чеченский, лакско-кумыкский, аварско-
ногайский и кумыкско-даргинский вопросы, проблема лезгин 
Южного Дагестана и русских на севере республики) потребовало 
бы отдельной монографии. 

Однако проблемы и конфликты республики, а уж тем паче 
теракты и покушения только одним фактором полиэтничности не 
объяснишь. Кроме того, «принцип крови» далеко не всегда играл 
первостепенную роль. Верность республике зачастую значила на-
много больше. Так, дагестанские чеченцы-акинцы поставили свою 
общереспубликанскую идентичность выше идеи «солидарности» с 
дудаевско-масхадовской Ичкерией. Наконец, с середины 1990-х 
стал значимым еще один важный фактор – исламизация. Конечно, 
и сегодня этническая проблема дает о себе знать. Но исламское 
«возрождение» как политический процесс сформировал новую 
линию раскола в республике. На первый взгляд религиозная 
структура Дагестана является гомогенной. В процентном отноше-
нии ко всему населению Pecпублика Дагестан занимает абсолют-
ное первое место в РФ по числу верующих мусульман. Доля му-
сульман в общем составе населения республики превышает 90%.  

В начале 1990-х годов ислам рассматривался как интегри-
рующая сила, способная стать «стягивающим обручем» в этниче-
ски мозаичном Дагестане. По словам авторитетного эксперта по 
изучению ислама в Дагестане Загара Арухова (трагически погиб-
шего от рук террористов в мае 2005 г.), «ожидалось, что тоталь-
ность исламской системы регуляции, ограниченность ислама как 
социокультурной системы, гибкое взаимодействие с государст-
венной властью – все это даст исламу важные преимущества в ус-
ловиях социополитической перестройки общества». Однако пре-
вращения ислама в фактор стабилизации и объединения не 
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произошло. В процессе «возрождения» ислама в Дагестане обо-
значились фундаментальные противоречия между тарикатистами 
(суфиями), так называемыми ваххабитами (салафитами) и сторон-
никами «неофициального ислама» (отвергающими экстремистские 
методы борьбы, но в то же время не признающими авторитета су-
фиев). 

Одно из фундаментальных теологических расхождений ме-
жду дагестанскими салафитами и тарикатистами касается форм 
поклонения (святым местам, шейхам), тотально осуждаемых сала-
фитами. Салафиты также осуждали тарикатистов за отклонение от 
исконных исламских ценностей, введение новшеств («бида»), учи-
тывающих этническую специфику региона, а также сотрудничест-
во с официальной (с точки зрения салафитов «безбожной») вла-
стью. Дагестанские салафиты сделали краеугольным камнем своей 
пропаганды и агитации критику власти в республике. Массовые 
злоупотребления служебным положением республиканских чи-
новников, коррупция, социальная дифференциация и как следст-
вие – высокий уровень безработицы, закрытость власти, а также ее 
нечувствительность к нуждам населения стали причинами попол-
нения рядов салафитов. Последние предлагали альтернативу – ис-
тинный «исламский порядок», радикальный отказ и от коммуниз-
ма, и от демократии, и от «ложного ислама» как политической 
модели. Достижение искомого «порядка» видится ими на пути 
борьбы за истинную веру («джихад»). 

Проповедники «ваххабизма» апеллировали также не к кла-
нам, а к ценностям равенства и братства – более высоким, нежели 
клановые связи. В условиях краха коммунистических ценностей 
идеи салафизма, обращенные к социальной справедливости, в оп-
ределенной мере заполнили образовавшийся идеологический ва-
куум. В результате у дагестанских салафитов сложилась своя со-
циальная база в республике. Теперь придерживающиеся 
салафитской версии ислама в Дагестане могут быть представите-
лями разных этнических групп. Их главные оппоненты, представ-
ляющие суфийский (традиционный) ислам, также могут принад-
лежать к разным этническим сообществам. Условно говоря, 
аварский и даргинский салафиты могут бороться вместе против 
аварца, относящегося к Духовному управлению мусульман рес-
публики, где представлен суфийский ислам.  

Но этим проблемы и линии размежевания не исчерпывают-
ся. В постсоветский период из Дагестана в другие субъекты РФ 
выехало немало народа. Поставленные в жесткие условия (от 
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фэйс-контроля столичной милиции до знакомых всем администра-
тивных барьеров), многие выходцы из республики смогли сделать 
карьеру, получить престижное образование, открыть свое дело, 
заработать деньги и состояться как успешные управленцы, интел-
лектуалы и бизнесмены. Теперь кто-то из них хотел бы «отдать 
долги» республике, вернуться, используя свой материальный и 
моральный капитал. За годы проживания за пределами малой ро-
дины для многих из них идентичность «дагестанец» стала не менее 
важной, чем этническое происхождение. И появилась еще одна 
«межа» – конкуренция российских дагестанцев разных националь-
ностей и полиэтничной республиканской бюрократии.  

Объективно «дагестанские внутренние эмигранты» работают 
на «открытие» республики. Между тем их амбиции вступают в 
противоречие (порой субъективно, а порой и объективно) с власт-
ной элитой Дагестана всех уровней. Эта последняя по сравнению с 
соседними республиками в значительно меньшей степени обнови-
лась со времен господства КПСС (впрочем, с приходом Магомед-
салама Магомедова есть вероятность, что обновление станет более 
интенсивным). Республиканская элита привыкла получать карт-
бланш от Москвы на «стабилизацию ситуации» и не конкуриро-
вать ни с кем. Если с теми же этнонационалистами или религиоз-
ными радикалами официальная Махачкала знает, как бороться, то 
с «новой волной» «внутренних эмигрантов» не очень понятно, что 
делать. 

Между тем борьба местных и «московских дагестанцев» в 
2009 г. дважды оказывалась в фокусе информационного внимания. 
Первый раз она вышла на страницы печати в связи с кадровым ин-
цидентом в Управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) 
по Дагестану в феврале 2009 г. (республиканская власть не приня-
ла назначенца из Москвы на пост руководителя налоговой службы 
по Дагестану). Тогдашний президент республики Муху Алиев зая-
вил, что руководитель Федеральной налоговой службы 
М. Мокрецов оказался заложником «в руках некоторых дагестан-
ских москвичей, лоббирующих свои интересы в республике». Вто-
рой раз тема «руки Москвы» возникла после проведения скан-
дальных муниципальных выборов в Дербенте (втором по 
значению городе Дагестана). В интервью газете «Коммерсант» 
(имевшем «говорящий заголовок» «Ситуацию в Дагестане раска-
чивают люди из Москвы») Муху Алиев, подводя итоги своей пре-
зидентской легислатуры, констатировал: «Но есть и богатые люди, 
дагестанцы, которые не жалеют средств для дестабилизации. Они 
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хотят или сами прийти к власти, или иметь здесь марионетку, ко-
торой они могут управлять. Им все равно, с чего начать: с Дербен-
та, Хасавюрта, Махачкалы. Они мобилизуют прессу, подкупают 
федеральных чиновников, раздают деньги на местах, запугивают 
людей, но у них ничего не получается». 

 
Дагестанский отбор:  
Предварительные итоги и уроки 
 
В такой республике президент (ранее – председатель Госсо-

вета) – не авторитарный диктатор, а модератор и медиатор, если 
угодно, «разводящий». Поэтому неудивительно, что многие из 
влиятельных дагестанцев имеют собственные интересы не только 
внутри республики, но и за ее пределами, а также свои выходы в 
Кремль, «Белый дом» (аппарат федерального правительства) и на 
Старую площадь (Администрация президента). К таковым относи-
лись и все участники дагестанской «пятерки», и претенденты на 
пост мэра Дербента (речь идет прежде всего о занявшем второе 
место на выборах 11 октября 2009 г. бывшем прокуроре Дагестана 
Имаме Яралиеве), и главы крупных республиканских муниципали-
тетов. Добавим к этому списку и другие (менее известные широ-
кой публике, но от этого не менее значимые) факторы влияния, 
среди которых авторитет суфийских шейхов во властной среде, 
наличие собственных связей у различных дагестанских «центров 
силы» с радикальным подпольем. (Многие представители власт-
ных структур, включая МВД Дагестана являются мюридами – 
«учениками» влиятельных суфийских шейхов. И хотя в республи-
ке суфийкий ислам на официальном уровне позиционируется как 
«традиционный» и лояльный России, такое «ученичество» являет-
ся еще одним дополнительным каналом неформального влияния 
на принятие управленческих решений.) 

Именно наличие многих «центров силы», имеющих собст-
венные выходы на федеральные «точки влияния», обусловило 
крайне сложный процесс выработки универсальной согласованной 
линии по вопросу о региональном руководителе. В этой ситуации 
федеральный центр далеко не всегда оставался на высоте. В ходе 
президентского отбора федеральная власть отправила немало про-
тиворечивых сигналов по поводу своих предпочтений. С одной 
стороны, действовавший тогда президент республики получал  
аудиенции в Москве и возможности для интервью ведущим СМИ 
страны. С другой – были и судебные «метки», и предоставление 
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информационных площадок для его оппонентов. К крайне проти-
воречивым посланиям Кремля следует отнести и его затянувшееся 
на две недели молчание (21 января – 8 февраля 2010 г.). Оно уси-
ливало надежды различных центров силы на победу «своего кан-
дидата» и раскачивало информационное и политическое противо-
стояние в Дагестане. В связи с этим процедура смены власти в 
самой крупной северокавказской республике стала тестом на уме-
ние федеральной власти проводить диверсифицированную поли-
тику в субъекте РФ, в котором нет жестко устоявшегося единого 
«центра силы». 

Ни одна другая процедура назначения главы субъекта РФ не 
показала столь выпукло общие сбои самой системы формирования 
региональной власти путем отказа от всеобщих выборов. Публич-
ные выборы позволили бы наблюдать все это броуновское движе-
ние в открытом режиме (и даже иметь шансы его контролировать). 
Отсутствие же публичных механизмов подняло неформальные до-
говоренности (и схемы функционирования республиканской сис-
темы) на новый уровень, что вряд ли будет означать усиление 
влияния Российского государства и в Дагестане, и на Северном  
Кавказе. 

К сожалению, Москва до сих пор не хочет понять простую 
вещь: отсутствие открытого недовольства кадровым решением 
Кремля не означает замирения и лояльности всех республиканских 
элит. В отсутствие же выборных процедур такое недовольство 
различных групп будет спроецировано на Москву не косвенно, а 
прямо. И в этом также один из итогов затянувшегося президент-
ского отбора в Дагестане. Определение кандидатуры президента 
республики продемонстрировало, что федеральный центр боится 
серьезного вмешательства в дела Дагестана (как и всего Северного 
Кавказа в целом). В данной ситуации вопрос о персоне президента 
не так уж важен. Кто бы ни возглавлял Дагестан (в 1990–2006 гг. 
это был Магомедали Магомедов, отец нынешнего президента Ма-
гомедсалама Магомедова, в 2006–2010 гг. – Муху Алиев) и как бы 
ни назывался пост главы республики (председатель Госсовета, 
президент), он пытался играть роль медиатора между различными 
элитными «центрами силы». Даже при переходе к персонифици-
рованной форме власти Муху Алиев не разрушил тотально систе-
му этнического квотирования. Пост председателя правительства, 
как и во времена Госсовета, продолжал занимать этнический ку-
мык, а пост спикера Народного собрания стал занимать даргинец 
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(хотя за четыре года сменились два спикера, но оба были из дар-
гинцев). 

Судя по первым заявлениям Магомедсалама Магомедова, он 
готов продолжить основной вектор дагестанской политики. Смысл 
ее таков: максимальная оптимизация внутриэлитных договоренно-
стей с желательно небольшим политическим вовлечением Москвы 
(финансовые поступления, напротив, приветствуются). Отсюда и 
его заявление о готовности увидеть на посту председателя прави-
тельства республики аварца (самого крупного дагестанского этно-
са), и тезис о возможности ведения переговоров с радикальным 
подпольем, точнее – с его частью, оступившейся и готовой к воз-
вращению к нормальной жизнедеятельности. 

У Магомедсалама Магомедова есть солидный «родственный 
капитал». Он приходится сыном одному из наиболее влиятельных 
дагестанских политиков – Магомедали Магомедову, на родине 
прозванному «дедушкой»*. По словам американского политолога 
Брюса Уэра и дагестанского социолога Энвера Кисриева, «Маго-
медов оказался неплохим администратором, сумевшим в весьма 
сложных обстоятельствах сохранить стабильность и добиться уси-
ления экономической помощи из Москвы». Заметим: это было 
достигнуто в условиях двух чеченских кампаний и непростой ре-
лигиозно-политической ситуации внутри самой республики. За 
плечами Магомедова-старшего – большой опыт и серьезные ре-
сурсы, которые наверняка востребует сын в качестве нового пре-
зидента. Это будет сделано в первую очередь потому, что Маго-
медсаламу Магомедову потребуется собственная управленческая 
команда. И искать ее среди проверенных друзей семьи проще и 
надежнее. Но означает ли появление нового главы Дагестана воз-
врат к эпохе «дедушки»? Думается, определенные резоны в поста-
новке такого вопроса есть. Они касаются прежде всего кадровой 
политики. Однако в полной мере возврата к ситуации до 2006 г. не 
произойдет. Хотя бы потому, что в сегодняшнем Дагестане уже 
нет Госсовета и выстроенной под него аппаратной системы. Не-
формальные связи могут быть возобновлены, но не стопроцентно. 

                                                 
* Магомедов Магомедали Магомедович (род. 15 июня 1930 г.) – в 1988–

1987 гг. занимал пост председателя Совета министров Дагестанской АССР, в 
1987–1990 – председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР, в 
1990–1994 – председателя Верховного Совета республики, в июле 1994 – феврале 
2006 г. – председателя Госсовета Дагестана. В декабре 1993 года он был также 
избран в Совет Федерации первого созыва (1993–1995). 
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Новому президенту надо будет доказывать, что он не просто сын 
великого отца. А значит, нужно будет искать свои подходы, от-
личные от отцовских политических ноу-хау. Тем более что далеко 
не все дагестанские элиты испытывают восторг от правления «де-
душки». 

Таким образом, впереди у нового президента сложнейшая 
работа. Ведь от простой перемены лиц в махачкалинских кабине-
тах из Дагестана никуда не исчезли ни сложнейшая конкуренция 
различных «центров влияния», ни религиозный экстремизм, ни 
коррупция, ни безработица, ни социальные и этнополитические 
проблемы. В связи с этим хотелось бы, чтобы политика Кремля на 
данном направлении не была сконцентрированной исключительно 
в сфере пиара. Отказ от пролонгации полномочий Муху Алиева – 
это сигнал: «ответственный» за нынешнюю ситуацию в республи-
ке найден. Однако для реальных перемен у Кремля должна при-
сутствовать воля (и самое главное – понимание ситуации в рес-
публике). На сегодняшний день (как показали всплески публичной 
политики в период определения кандидатуры президента Дагеста-
на) в самой крупной северокавказской республике многие заинте-
ресованы в более активной роли федеральной власти в дагестан-
ском броуновском движении. 

Следовательно, продолжение реактивной политики, когда о 
Дагестане вспоминают только после очередного знакового теракта 
или диверсии, уже невозможно. Необходимо переходить от дис-
танционного управления этим непростым субъектом РФ к его бо-
лее плотной интеграции в общероссийские процессы. Поэтому 
смена подходов кажется нам намного более важной, чем смена лиц 
в «стране гор». 

«Свободная мысль», 2010, М., № 3, с. 59–72. 
 
 
Николай Медведев, 
доктор политических наук 
(РАГС при Президенте РФ) 
ЧТО МЕШАЕТ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ  
СТАБИЛЬНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ? 
 
В современной политической науке и практике сложились 

два основных государственных метода воздействия на этнокон-
фессиональные меньшинства, с которыми, как правило, связана 



 46 

конфликтогенная ситуация в государствах с полиэтническим со-
ставом населения: 

1. Принудительный метод – ассимиляция. Это целенаправ-
ленная деятельность властей по размыву этнокультурных особен-
ностей малых народов. Концепция культурной унификации под 
условным названием «плавильный котел». 

2. Консенсусный метод – метод «лоскутного одеяла» –
предполагает создание системы учета интересов этноконфессио-
нальных групп и сообществ на основе их автономного развития с 
одновременной мягкой интеграцией различных политических ин-
тересов на уровне федеративного государства. 

Конечно, проблема этнополитической напряженности лежит 
не только в плоскости легитимного или нелегитимного закрепле-
ния полномочий между органами федеральной, региональной и 
местной власти, в том числе положения региональной и федераль-
ной бюрократии, но также и в социально-экономических, культур-
ных и конфессиональных условиях существования различных эт-
нических групп и сообществ Северного Кавказа. Но дело в том, 
что сложившаяся в современной России модель централизации 
власти («вертикали власти») не вписывается в реалии политиче-
ского процесса, где постоянно развивается многоаспектный кон-
фликт групп интересов (этнополитических, экономических, этно-
территориальных, социокультурных, этноконфессиональных).  

«Власть силы» не в состоянии вообще, и тем более в услови-
ях ограниченных ресурсов (экономических, военных, полицей-
ских), эффективно справиться с функциями государственного 
управления и регулирования различных сфер общественной жиз-
ни, когда полиэтничность и этноконфессиональность становятся, 
по сути, единственной и реальной политической оппозицией для 
действующей российской власти. Дело еще и в том, что лидеров и 
носителей этноконфессиональных интересов практически невоз-
можно легитимно подключить к процессу принятия политических 
решений. А без применения консенсусных процедур у действую-
щей власти и у всех этноконфессиональных групп остается лишь 
единственный – силовой – метод взаимодействия и позициониро-
вания своих интересов. 

Следует особо отметить, что «ни этничность (принадлеж-
ность к определенному этносу), ни конфессиональность (вероис-
поведание, принадлежность к определенной религиозной конфес-
сии) сами по себе не являются причинами конфликта. То есть 
существование этнических и/или конфессиональных различий ме-
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жду социальными и политическими группами в принципе не обя-
зательно должно являться причиной конфликта. Причины этниче-
ских конфликтов связаны с отчуждением какой-либо этнической 
группы от политической власти либо, наоборот, концентрацией 
власти (политической, экономической, финансовой) в руках какой-
либо этнической группы, неравенством в распределении ресурсов 
внутри государства, опасениями за свою идентичность либо жела-
нием какой-либо части государства или общества использовать 
этноконфессиональный фактор в политической борьбе. 

По данным российских спецслужб, суммарный размер годо-
вого дохода террористов может достигать более 100 млн. долл. 
Всего в той или иной форме денежные средства незаконным воо-
руженным формированиям поступали более чем из 40 стран мира. 
Наиболее активными спонсорами исламистов на Северном Кавка-
зе стали пять стран Персидского залива: Саудовская Аравия, Объ-
единенные Арабские Эмираты, Оман, Катар и Бахрейн. Среди 
прочих финансовую подпитку осуществляли: «Братья мусульма-
не», «Исламский мир», «Центр по борьбе с неверными», «Иордан-
ский комитет помощи Чеченской Республике», «Джамаат-и-
ислами», «Аль-Харамейн», «Хизб-ут-Тахрир», «Пакистанский ко-
митет солидарности с Чечней» и др. Министр иностранных дел 
правительства движения «Талибан» мулла Вакиль Ахмад Мутава-
киль в свое время признавался, что в то время как «многие му-
сульманские государства оказывают помощь деньгами и оружием 
Чечне, но скрывают это», талибы «открыто заявляют о своей под-
держке сепаратистов». 

Активно финансировали боевиков в Дагестане и Чечне пред-
ставители северокавказской диаспоры в США (штаты Нью-
Джерси, Иллинойс и Мэриленд). Помощь поступала через благо-
творительные, религиозные и просветительские организации. В 
США зарегистрировано более 50 происламистских общественных 
некоммерческих организаций, которые осуществляли сбор добро-
вольных пожертвований и денежных взносов для оказания «фи-
нансовой и гуманитарной помощи» Чечне. 

Различные официальные действующие турецкие религиоз-
ные организации и фонды, по просьбе лидеров чеченской эмигра-
ции, добились от правительства Турции разрешения на создание 
«Комитета солидарности с чеченцами Северного Кавказа».  

Закавказье напрямую соприкасается с самой болевой точкой 
России – Чечней, а также с другими северокавказскими республи-
ками. Россия крайне заинтересована в том, чтобы с территории 
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Закавказья не оказывалось никакой поддержки (ни санкциониро-
ванной властями закавказских государств, ни при их молчаливом 
согласии, ни какой-либо другой) силам сепаратизма на Северном 
Кавказе. Именно поэтому жизненно важно выстраивание системы 
соответствующих отношений России с Грузией и Азербайджаном, 
в которой были бы предусмотрены конкретные и эффективные 
меры предупреждения использовании территорий указанных госу-
дарств во враждебных по отношению к ней целях. Без урегулиро-
вания региональных, этнических и вооруженных локальных кон-
фликтов на Кавказе России трудно обеспечивать безопасность и 
конкурентоспособность прокачки каспийских нефти и газа, других 
транспортных магистралей. 

Озабоченность вызывают и негативные тенденции, связан-
ные с ростом религиозного экстремизма, терроризма и наркотор-
говли, а также потенциальные конфликты, которые могут быть 
вызваны территориальными, этническими, социальными противо-
речиями. Угрозу своей безопасности Россия видит и в милитари-
зации региона. Поэтому стратегия России на закавказском направ-
лении должна тесно увязываться с национальными интересами, 
стремлением сохранить в Кавказском и Каспийском регионах в 
любых формах российское экономическое присутствие и полити-
ческое влияние.  

На значительной части территорий Северного Кавказа цар-
ские, советские и российские законы всегда действовали в специ-
фическом виде и исполнялись, если принципиально не противоре-
чили нормам обычного права (адатов). Ведущая политическая 
роль всегда принадлежала первому лицу национально-
территориального образования, хотя лидеры бывших автономий 
никогда не шли против указаний из Центра. В органах управления 
превалировали родственные, национальные, клановые, куначе-
ские, тейповые связи. Приоритетом в развитии всегда пользовался 
промышленный сектор основных городских поселений, в то время 
как сельские районы, где проживало большинство населения, по 
большей части игнорировались. Поэтому экономические модели 
кавказских республик в Новое время стали не просто специфич-
ными, но носят явно затратный, дотационный характер. Это связа-
но с общим упадком промышленности и туризма, сельского хозяй-
ства. Они усугублены высокой рождаемостью, безработицей, а 
умерявшая их остроту «теневая занятость» переродилась в органи-
зованную преступность, создающую «рабочие места» в основном 
за пределами региона. 
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Укоренившиеся здесь нищета и низкий уровень развития 
общества способствовали, как нигде в других российских регио-
нах, развитию мелкой коррупции, которая поразила не только вла-
стные структуры, но и стала образом жизни для населения северо-
кавказских республик. 

Продекларированный новой Россией демократический 
принцип равенства граждан, новая избирательная система, новая 
государственная национальная политика, нивелирующая этниче-
ские особенности территорий и проживающих на них граждан, в 
первую очередь, отразились на коренных народах Кавказа и мало-
численных коренных этносах, которые лишились гарантированно-
го представительства в органах власти, возможности по квотам 
учиться в высших и средне-специальных учебных заведениях Рос-
сии и т.д. Эти обстоятельства стали причиной возникновения 
множества мелких националистических организаций, защищаю-
щих свои национально-этнические интересы и чаще всего высту-
пающих в качестве оппозиции власти.  

Главное богатство Кавказа – земля – стало предметом спо-
ров и межнациональных конфликтов не только в силу возвраще-
ния на исконные земли потомков депортированных народов, но и 
из-за возможности ее свободной купли-продажи. Развитие рыноч-
ных отношений в земельной сфере приводит к вытеснению из мест 
традиционного расселения представителей национальных мень-
шинств в северокавказских республиках, к которым относятся не 
только малочисленные народности, но и русское (в основном каза-
чье) население. Частое перекраивание границ на Кавказе в цар-
ское, советское и Новое время окончательно запутало ситуацию с 
принадлежностью территорий тому или иному субъекту Россий-
ской Федерации. Это стало причиной их территориальных претен-
зий друг к другу, что, в свою очередь, явилось основой межнацио-
нальных и территориальных конфликтов. 

Среди наиболее актуальных проблем Северного Кавказа, 
можно назвать: наличие большого количества беженцев и вынуж-
денных переселенцев; неконтролируемые миграционные процес-
сы, приведшие к обострению межнациональных отношений; уско-
ренная исламизация и распространение радикальных течений 
ислама (ваххабизм); проблема разделенных народов; локальные 
конфликты в приграничных закавказских государствах; деятель-
ность ряда этнонациональных региональных и международных 
организаций, отрицательно влияющих на формирование общест-
венно-политических настроений народов Северного Кавказа, и, 
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безусловно, тлеющий вооруженный конфликт в Чеченской Рес-
публике. 

Тем не менее главная особенность ситуации на Кавказе со-
стоит в том, что политическая элита и большинство населения 
кавказских республик занимают умеренно пророссийские пози-
ции. Несмотря на многочисленные претензии к Центру, они не 
мыслят судьбу своих территорий вне состава России, вне единого 
политического, правового и культурного пространства. А пример 
Чечни не вызывает большого стремления к подражанию. В совре-
менных условиях особую значимость в процессе развития внутри-
политической обстановки в регионе приобрел фактор этнической 
территории. Границы, созданные еще в советский период, ныне 
жестко охраняются, став одним из основных атрибутов этнической 
самоидентификации и, соответственно, причиной возможной ме-
жэтнической конфликтности во всем регионе. 

В ЮФО практически каждый из субъектов Российской Фе-
дерации имеет к соседям территориальные претензии: Республика 
Ингушетия претендует на Пригородный район Северной Осетии. 
До сих пор в Конституции республики в статье об административ-
но-территориальном устройстве Пригородный район относится к 
республиканским административно-территориальным единицам. 
Идут постоянные дискуссии об очертаниях границ Дагестана, 
Ставропольского края. Казаки претендуют на два района Чечен-
ской Республики (Шелковской и Наурский, которые раньше вхо-
дили в состав Ставропольского края). Не до конца урегулированы 
границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республи-
кой, между Чечней и Дагестаном постоянно вспыхивают земель-
ные споры в высокогорных районах за пастбища для скота. А в 
ходе вторжения боевиков в Дагестан преследовалась цель присое-
динения к Чечне территорий совместного проживания репресси-
рованных чеченцев-аккинцев и депортированных народов Даге-
стана (аварцев, даргишшэ, лакцев, кумыков, лезгин, ногайцев). 
Руководство Астраханской области в течение нескольких лет заяв-
ляет о принадлежности ей нескольких районов Калмыкии. Калмы-
кия претендует на часть земель в Дагестане. Отдельные политиче-
ские силы в Краснодарском крае настаивают на необходимости 
присоединения к территории края Республики Адыгея. Намечается 
обострение проблемы ногайцев, лезгин, осетин, разделенных гра-
ницами различных государственных образований. Особенно остро 
стоит проблема разделенных народов в Южной Осетии в связи с 
возникшим там осетино-грузинским вооруженным конфликтом. 
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Черкесские ультранационалисты вынашивают планы создания про-
тивостоящей России «Великой Адыгеи» – федеративного государст-
ва, включающего Кабарду, Черкесию, Адыгею, Абхазию и другие 
территории, населенные народами адыгской группы. 

В свою очередь, крайне негативное отношение националь-
ных элит вызывают идеи губернизации России, в частности, обра-
зование в ЮФО двух губерний – Причерноморской, куда предпо-
ложительно должны войти Краснодарский край, Адыгея и 
Карачаево-Черкесия, и Северо-Кавказской – с центром в Ставро-
поле, куда предполагается включить Ставропольский край, Даге-
стан, Республику Ингушетия и Чеченскую Республику, Республи-
ку Северная Осетия – Алания. 

Глава Госсовета Чечни Т. Джабраилов предложил идею объ-
единения северокавказских республик в единый край со столицей 
во Владикавказе. Фактически речь идет о просуществовавшей не-
продолжительное время Горской республике1. Поводом для такого 
предложения послужили территориальные споры северокавказ-
ских субъектов Российской Федерации. Как промежуточный вари-
ант, им предлагается вновь объединить Ингушетию и Чечню.  

Таким образом, основными причинами негативного развития 
этнополитической ситуации на Северном Кавказе являются: 

– подрывная деятельность сепаратистов, рассчитанная на 
провоцирование конфликтов на межэтнической почве; 

– усиливающаяся этническая обособленность титульных на-
ций под прикрытием строительства собственной государственно-
сти и самоопределения народов; 

– смещение традиционного межэтнического баланса в севе-
рокавказских республиках (в структурах власти, бизнесе, нацио-
нально-этническом составе населения) из-за оттока русскоязыч-
ных граждан в сторону титульной нации; отсюда – усиление  
напряженности отношений с другими кавказскими народами, со-
ставляющими численное меньшинство;  
                                                 

1 Исторически Кавказский край, в который входили шесть губерний, как 
единое образование существовал в составе Российской империи до 1917 г. При-
чем в его составе находились и территории Закавказья. После окончания Граж-
данской войны в январе 1921 г. большевистское правительство одобрило созда-
ние Горской республики. Но уже в сентябре того же года она развалилась: 
первыми ее покинули кабардинцы, за ними последовали балкарцы, карачаевцы, 
черкесы и чеченцы. В июле 1924 г. из ее состава вышли Ингушетия и Осетия. Их 
общая столица – Владикавказ – осталась в «центральном подчинении», а Горская 
республика была упразднена. 
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– отсутствие хорошо продуманной федеральной националь-
ной политики на Северном Кавказе;  

– нестабильная политическая и социально-экономическая, 
ситуация в регионе; 

– неконтролируемые процессы миграции и связанная с этим 
криминализация ряда этнических диаспор;  

– коррупция, воровство и разбазаривание государственных 
средств органами местного самоуправления и государственной власти; 

– эпизодичность принимаемых органами государственной 
власти и местного самоуправления мер по противодействию экс-
тремизму на этнической почве; 

– высокий уровень безработицы и, соответственно, низкий 
жизненный уровень населения как питательная среда для форми-
рования кризисных межэтнических процессов в регионе.  

На состояние внутриполитической ситуации на Северном 
Кавказе накладывает определенный отпечаток поликонфессио-
нальный характер населения. Народы здесь исповедуют христиан-
ство, ислам, иудаизм, зачастую сильно переплетенные с традици-
онными языческими верованиями. Православия придерживаются 
русское (в т.ч. казачье) население, часть осетин, моздокские ка-
бардинцы и немногочисленная группа карачаевцев. Небольшая 
часть казачества – старообрядцы. Среди русского населения Се-
верного Кавказа, также небольшой группы карачаевцев еще с со-
ветских времен имеются общины протестантов, в основном еван-
гельских христиан-баптистов. Армяне Северного Кавказа 
традиционно придерживаются монофизитства армяно-
григорианского толка. Горские евреи и часть татов – иудаисты. 

Сложность религиозной ситуации определяется, тем, что регион 
является буфером между Европой и Азией, границей между христиан-
ской и мусульманской цивилизациями. В то же время традиционные 
организационные структуры этих двух основных конфессий подвер-
гаются массированному воздействию со стороны сторонников ради-
кальных религиозных течений внутри этих религий. 

Наиболее показательна в этом плане ситуация с исламской 
конфессией, переживающей раскол на сторонников традиционного 
«народного ислама» и последователей мазхаба ханбал, а точнее, 
его крыла – ваххабитов, или салафитов. На роль властных струк-
тур в регионе претендуют экстремистские ваххабитские организа-
ции, связанные с подпольем вооруженных бандформирований в 
Чечне и координируемые из единого центра, – так называемые 
«боевые джамааты», сеть которых раскинулась по всему Северно-
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му Кавказу. Она начала формироваться Хаттабом, который создал 
на территории Чечни так называемый институт «Кавказ», где мо-
лодежь из соседних республик осваивала основы ваххабизма и 
обучалась навыкам ведения террористической войны и минно-
взрывному делу. 

Сегодня подобных джамаатов больше всего в Дагестане, 
Чечне и Ингушетии. Чуть меньше – в Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии. Есть боевой джамаат в Нефтекумском районе 
Ставропольского края («Ногайский батальон»).  

Таким образом, анализ кавказской политики России на про-
тяжении целого ряда столетий, а также современной практики реа-
лизации национально-государственных интересов и безопасности 
Российской Федерации, свидетельствует о том, что Северный Кав-
каз является сферой жизненно важных интересов России, буфер-
ной зоной, сдерживающей распространение на ее территории не-
гативных факторов и явлений, таких как межконфессиональные и 
межнациональные конфликты, экспорт наркотиков, оружия и т.д. 
В этом заключены основная роль и значение Северо-Кавказского 
региона для Российского государства. Однако Кавказ не может 
принадлежать или входить в состав государства ослабленного в 
политическом отношении, подверженного системному обществен-
но-политическому и экономическому кризисам. В силу того, что 
регион сам по себе потенциально конфликтогенен, он закономерно 
будет усиливать и обострять кризисную обстановку в стране, гене-
рировать и распространять собственные политические и экономи-
ческие кризисы на другие регионы России. Что предполагает не-
обходимость выработки и реализации эффективной 
государственной политики, направленной на обеспечение консти-
туционной законности и правопорядка в Северо-Кавказском ре-
гионе, безопасности граждан, государственных и общественных 
институтов, пресечение и исключение эскалации кризисов и кон-
фликтов на межэтнической или межконфессиональной основе, под 
какими бы благовидными предлогами они ни осуществлялись.  

«Политическая регионалистика  
и этнополитика», М., 2020 г., с. 5–14. 
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ИСЛАМА В КРЫМУ И 
В ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОМ  
РЕГИОНЕ В ЦЕЛОМ 
 
В современных геополитических процессах в целом и в Чер-

номорско-Каспийском регионе в частности важную роль играет 
религия. Религиозное возрождение начала 90-х годов прошедшего 
столетия сопровождалось бурными процессами суверенизации и 
«взрыва» этничности. Во многих произошедших и происходящих 
конфликтах на Балканах, Кавказе, Среднем Востоке и т.д. ислам-
ский фактор играет не последнюю роль. В этом отношении роль 
исламского фактора в Черноморско-Каспийском регионе также 
остается значительной. 

Становятся важными не только процессы, происходящие в 
этноконфессиональной среде на Северном Кавказе, но и в южной 
его части. Это связано с проблемой шиито-суннитских противоре-
чий в Азербайджане и геополитическими ориентациями данного 
государства, с дальнейшим развитием ситуации в исламизирован-
ных регионах Грузии – Аджарии и Джавахетии. Кроме того, неза-
висимость Абхазии также дает возможность взглянуть по-новому 
на процессы внутри небольшой исламской уммы этого государст-
ва. Не менее актуальной становится проблема исламского фактора 
в Крыму, которая тесно связана с проблемой межэтнического на-
пряжения между русской и крымско-татарской общинами, а также 
общим геополитическим интересом многих стран к этому региону:  

– как способ политической мобилизации и деятельности; 
– как феномен религиозной идентичности и ориентации; 
– как элемент, присущий этнической самобытности отдель-

ных народов. 
Исследование исламского фактора как способа политиче-

ской мобилизации и деятельности в первую очередь получило 
распространение при анализе радикальных форм проявления му-
сульманской религии. В частности, известный исламовед 
И. Добаев подчеркивает: «Исламизм как идеологическая доктрина 
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и социально-политическая практика исламского движения являет-
ся реальным и существенным фактором современной политиче-
ской жизни». Крымский исламовед В. Григорьянц, рассматривая 
процессы возрождения ислама в Крыму, отмечает: «Главный ис-
точник конфликтов – политизация ислама и практика использова-
ния националистами религии как инструмента этнополитической 
мобилизации». Таким образом, отмечается не только мобилизаци-
онная роль исламского фактора, но и его тесная связь с этнополи-
тическими процессами. Исследование ислама как феномена рели-
гиозной идентичности и ориентации – один из часто применяемых 
подходов современных авторов. При этом отмечается связь му-
сульманского вероисповедания и этнической составляющей. Еще в 
2001 г. известный московский исламовед А.В. Малашенко издал 
книгу «Исламские ориентиры Северного Кавказа». Признавая об-
щую неоднородность мусульманской религии в регионе, автор от-
мечает: «Ислам всегда был и остается не только религией, но и 
фактором, формирующим этническую идентичность, социальное 
устроение мусульманской общины, влияющей на ее политические 
ориентации». Подобные тенденции дали основание отдельным 
аналитикам предрекать неминуемость дифференциации мира по 
культурно-религиозному принципу с неизбежной войной цивили-
заций. В эпоху религиозного возрождения и «взрыва» этничности 
в начале 90-х годов XX в. идентичность народов бывшего СССР 
подверглась глубокой трансформации. Следует также отметить, 
что идентичность, формируется на основе «отталкивания от ино-
го», в данном случае от «неисламского» – христианского, атеисти-
ческого и т.д. Религиозная идентичность в определенный момент 
может «усиливать» этническую идентичность, в том числе играть 
важную роль в формировании образа «другого», т.е. врага. От-
дельные аспекты функционирования исламской идентичности в 
Крыму достаточно широко рассматриваются в коллективной мо-
нографии А.В. Богомолова, С.И. Данилова, И.Н. Семиволоса, 
Г.М. Яворской. В работе отмечается, что в крымско-татарской 
среде выделились две группы, одна из которых отдает приоритет 
исламской идентичности, а другая состоит из сторонников этно-
центризма. При этом отмечается роль ислама как средства иден-
тификации «свой – чужой». 

Другим часто применяемым подходом является изучение 
влияния ислама как элемента, присущего этнической самобытно-
сти отдельных народов. Подобный подход наиболее характерен 
для исследователей, изучающих традиционный ислам. Как прави-
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ло, при данном подходе мусульманская религия становится частью 
этнокультурной самобытности. Любое проявление элементов 
«фундаментализации» либо радикализации ислама трактуется как 
отход от традиционных форм религиозной практики, присущих 
этническим группам.  

Исследователь Э. Муратова, анализируя символические ас-
пекты функционирования ислама в Крыму, отмечает наличие в 
общественном сознании двух мифов: о радикальном исламе в 
Крыму и о крымском исламе. 

По ее мнению, первый миф предназначен для славянского 
населения полуострова для дискредитации исламского возрожде-
ния в Крыму с целью противопоставления славянской и крымско-
татарской общин.  

Второй миф предназначен для самих татар и используется с 
целью оградить свой особый тип «крымского ислама», соответст-
вующий менталитету и традициям крымских татар, от внешнего 
влияния «чуждых» направлений. При этом автор отмечает, что 
специфические черты «крымского ислама» в ходе исследования 
выделить не удалось. 

Тем не менее многие исследователи как своеобразный фе-
номен выделяют этнический ислам: «татарский», «чеченский», 
«кавказский» и т.д. При этом говорится об этнических мусульма-
нах как носителях одной из подобных версий ислама. Так, 
А.А. Ярлыкапов исследовал коллизии противостояния традицион-
ного ислама и исламской молодежи (воспринявшей фундамента-
листские установки) на территории Центрального и Северо-
Западного Кавказа. Определяясь в терминах, он отмечает: «Под 
исламом понимается весь комплекс религиозных верований, пред-
ставлений и обрядов, бытующих в народе и воспринимаемых им 
самим как вполне соответствующие мусульманскому вероиспове-
данию». Подобный подход дает основания исследователям гово-
рить о наличии различного уровня «исламизированности» тех или 
иных этнических групп и делать вывод об их подверженности ра-
дикализации. Вышеупомянутый автор в работе, посвященной ана-
лизу проблемы ваххабизма, отмечает, что на пропаганду лучше 
других откликаются карачаевцы и балкарцы (близкие к друг другу 
тюркские этносы). Исследователи ислама в Дагестане отмечают, 
что наиболее религиозными и более подверженными радикализа-
ции на территории республики являются доминирующие этниче-
ские группы: аварцы, даргинцы и кумыки. Данный тезис подтвер-
ждают социологические исследования. 
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Большое значение в регуляции социальной жизни на Север-
ном Кавказе имеет не только религия, но и исторически сложив-
шиеся традиционные адатные (этнические) нормы. На сегодняш-
ний день даже представители традиционного мусульманского 
духовенства не в состоянии разделить нормы адата и шариата, 
сложившиеся в общественном сознании северокавказских наро-
дов, исповедующих ислам. Известный чеченский исламовед 
В. Акаев отмечает по этому поводу: «Процесс аккультуризации 
(кавказских этносов) способствовал образованию культурного 
симбиоза, сложившегося на основе народной культуры и ислам-
ской культуры завоевателей. В ходе непрерывных контактов мест-
ных этносов с арабскими воинами, а также переселенцами на Кав-
каз, происходила реорганизация базовой этнической культуры». 

Все три вышеупомянутых аспекта исламского фактора в 
практике могут тесно взаимодействовать. К примеру, та или иная 
этническая группа, сохраняя собственную самобытность, в кото-
рой ислам является важной культурной доминантой, проживает на 
определенном локальном географическом пространстве. На одном 
из этапов политического процесса происходит актуализация рели-
гиозной идентичности, которая может подталкиваться внешними 
игроками, имеющими собственные геополитические цели. Как 
правило, это мусульманские страны, находящиеся в рамках регио-
на или соседствующие с ним. На практике это происходит через, 
на первый взгляд, безобидное развитие конфессиональных связей 
с единоверцами за рубежом: приезд проповедников, распростра-
нение литературы, выезд на обучение молодежи в исламские цен-
тры и т.д. Важную роль могут играть близкие этнические диаспо-
ры, проживающие в этих мусульманских странах. Таким образом 
начинают закладываться геополитические механизмы влияния му-
сульманских стран на своих единоверцев за рубежом. 

Параллельно происходит политизация этничности, когда ре-
лигиозная составляющая играет важную роль. Представители эт-
нических групп начинают все громче говорить о проблемах, соб-
ственной правовой и политической ущемленности, неспособности 
действующей власти разрешить существующие проблемы и т.д. На 
данном этапе религия становится фактором политической мобили-
зации и деятельности. Рядом с политическими лозунгами начина-
ют все громче звучать лозунги с явным религиозным оттенком. 
Этническое дистанцирование усиливается религиозным подтек-
стом: «мы мусульмане», а «они христиане», «неверные» и т.д. 
Примерно по такой модели радикализации ислама происходили 
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события на Северном Кавказе с начала 90-х годов XX в. Уже на 
данном этапе возможен переход конфликта в открытую (воору-
женную) фазу, в том числе с применением террористических ме-
тодов ведения борьбы. 

Далее проблема переходит на следующий уровень и начина-
ет приобретать более четкий международный и геополитический 
характер. Все громче звучат заявления о внешнеполитической 
ориентации с дальнейшим требованием политического отделения, 
создания собственного государства или воссоединения с более 
близкими этническими и религиозными группами, проживающими 
по соседству. Здесь можно вспомнить сепаратистский проект «Не-
зависимая Ичкерия», ирредентистские проекты исламистского со-
держания «Имират Кавказ» (реализуется под руководством Доку 
Умарова наиболее радикально настроенными исламистами Север-
ного Кавказа) и создание «Крымского Вилаята» (реализуется при-
верженцами партии Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами в Крыму), другие 
ирредентистские проекты на этнической основе: «Великая Черке-
сия» (несмотря на попытки адыгских организаций, в частности 
Международной черкесской ассоциации «Адыгэ Хасэ», дистанци-
роваться от подобного проекта, некоторые зарубежные организа-
ции продолжают реализовывать подобные идеи. Наиболее показа-
тельна деятельность сайта «Черкесский мир», где подобные идеи 
пропагандируются открыто); «Великий Туран» (идея общетюрк-
ского государства, которая на практике реализуется в геополити-
ческой стратегии) и т.д. Данные проекты носят утопический ха-
рактер. Однако многие региональные государства в скрытой 
форме поддерживают такие идеи, исходя из своих геополитиче-
ских устремлений. Известна роль многих стран в попытках созда-
ния подобных утопических образований. Проект «Независимая 
Ичкерия» щедро спонсировался ближневосточными странами (в 
основном через неправительственные фонды Саудовской Аравии, 
Кувейта, Катара, Сирии и т.д.). Многие организации и фонды Тур-
ции культивируют пантюркистские идеи создания общетюркского 
государства «Туран». Адыгские диаспоры, проживающие в Тур-
ции и на Ближнем Востоке (где их именуют черкесами), активно 
участвуют в проектах поддержки идеи «Великой Черкесии». Не-
смотря на то, что религиозная (исламская) составляющая в подоб-
ных идеях может быть представлена в различной степени, она, тем 
не менее, является важным и неотъемлемым компонентом.  

Проанализировав этнополитический, политический, конфес-
сиональный аспекты геополитической ситуации в Черноморско-
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Каспийском регионе, следует заключить, что потенциальную угро-
зу безопасности и интересам Российской Федерации в регионе 
представляют: 

– неурегулированные этнополитические конфликты, а также 
та геополитическая ситуация, которая может возникнуть в случае 
их урегулирования; 

– политика основных мировых и региональных акторов в 
ЧКР, направленная на расширение территории их влияния, уста-
новление контроля над транзитными потоками в регионе в ущерб 
интересам России и зачастую принимающая ярко выраженный ан-
тироссийский характер; 

– исламский фактор, представляющий собой совокупность 
исторических, культурных и социально-политических особенно-
стей религиозной ориентации мусульманских сообществ, которые 
могут выступать в качестве одной из доминант этнической моби-
лизации и политической практики и таким образом служить фак-
тором влияния мусульманских стран на геополитические процессы 
в ЧКР. 

«Научная мысль Кавказа», Р.-на-Дону,  
2010, № 1, с. 19–28. 

 
 

С. Чернявский, 
доктор исторических наук 
РОССИЙСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
Казалось бы, что стремительно нарастающая глобализация 

мировой экономики выведет, наконец, Казахстан, Киргизию, Тад-
жикистан, Туркмению и Узбекистан на широкую дорогу, ликвиди-
ровав их былую «пространственную изоляцию». Тем более что 
наметилась определенная адаптация ЦА к новым правилам и усло-
виям сосуществования в международном сообществе. Участие  
государств региона в международном разделении труда дало им 
возможность подключиться к современным телекоммуникацион-
ным системам, развивать собственные технологии, привлекать  
к развитию своих экономик транснациональные корпорации, осу-
ществлять структурные преобразования финансовых и банковских 
систем, привлекать инвестиции, повышать грамотность населения 
путем внедрения передовых образовательных программ.  
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Однако глобальный финансово-экономический кризис внес 
свои неутешительные коррективы. Он привел к тому, что социаль-
но-экономическая ситуация во всех странах региона характеризу-
ется наличием серьезных кризисных явлений, хотя характер и 
формы их проявления различны и зависят от степени развитости 
экономических систем. Во всех государствах ЦА государственный 
бюджет, как правило, формируется с большим дефицитом, ценовая 
политика не скоординирована с покупательной способностью на-
селения и товарностью рынка, наблюдается высокий темп инфля-
ции, кризис в банковской сфере, усиление стагнации промышлен-
ного сектора экономики, спад темпов роста ВВП. Отличия 
экономического кризиса в отдельных странах связаны лишь со 
спецификой отраслевого развития национальных экономических 
систем и уровнем рыночных преобразований. 

Казахстан, характеризующийся наибольшим уровнем разви-
тия рыночных институтов, наличием мощного промышленного 
комплекса, развитой банковской системой, обладающий значи-
тельными инвестиционными ресурсами, больше всего пострадал 
от проявлений финансового кризиса. Развитая и интегрированная в 
мировой рынок банковская система страны, активно использовав-
шая современные формы ипотечного кредитования, инвестиций в 
рынок ценных бумаг, развитие фондового рынка, больше всех по-
страдала от финансовых потрясений на мировом рынке. В резуль-
тате Казахстан сегодня имеет серьезные проблемы, связанные с 
неплатежеспособностью заемщиков по ипотечным кредитам, их 
массовым банкротством, снижением доходности банков, обесце-
ниванием капитала, размещенного на рынке ценных бумаг.  

Узбекистан, напротив, избежал большинства проблем, свя-
занных с мировым финансовым кризисом, так как его экономика 
менее интегрирована в мировые рынки, носит закрытый характер 
и в основном базируется на реальном секторе при слабой банков-
ской системе. Регулируемость национальной экономики, слабая 
увязка со спекулятивным капиталом позволили Узбекистану избе-
жать проявления финансового кризиса, хотя и не спасли от роста 
темпов инфляции, снижения темпов роста ВВП, сокращения пла-
тежеспособного потребительского спроса.  

Киргизия и Таджикистан страдают от системного кризиса, 
характеризующегося глубоким спадом во всех отраслях экономи-
ки. В этих странах самые высокие темпы инфляции: 26,6 и 29,8% 
соответственно, самый низкий темп роста ВВП – в среднем около 
6% (самые худшие результаты в СНГ). При этом следует отметить, 
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что рост показателя ВВП носит характер валового прироста за счет 
роста цен и прироста темпов торгового и посреднического секто-
ров экономики. Промышленность в этих странах в условиях высо-
кой инфляции не способна выдержать конкуренцию с иностран-
ными производителями и все больше уступает национальный 
рынок импортным товарам, сокращая свои объемы производства. 
Проблема спада темпов роста реального сектора экономики Кир-
гизии и Таджикистана усугубляется высокой инфляцией. Один из 
главных путей выхода из кризиса государств ЦА – привлечение 
инвестиций, причем преимущественно российских, поскольку 
большинство западных стран исчерпали свои инвестиционные 
возможности, вкладывая деньги в спасение собственных экономик 
от мирового финансового кризиса. Да и степень интеграции с Рос-
сией у Центрально-Азиатского региона гораздо больше, поэтому 
российский фактор в преодолении кризисных явлений более чем 
очевиден.  

Какова сегодняшняя позиция России в отношении ЦА? Ка-
ковы ее приоритеты на этом внушительном отрезке «дуги неста-
бильности», огибающей наши южные границы? Ведь для россиян 
речь идет не об абстрактном уголке земного шара, а о весомой 
части территории бывшего Советского Союза общей площадью в 
4 млн. кв. км с населением свыше 50 млн. человек (из них 7 млн. 
российских соотечественников). В силу исторического развития и 
длительного совместного проживания России небезразличны 
судьбы народов Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмени-
стана и Узбекистана. А это предъявляет свои, особые требования к 
внешнеполитическому курсу Российской Федерации в ЦА, вызы-
вает необходимость его постоянной, целенаправленной корректи-
ровки. 

В стратегическом плане внешняя политика России в регионе 
направлена на достижение целей, определенных в утвержденной 
президентом Концепции внешней политики. Речь идет о выполне-
нии таких задач, как: 

– недопущение создания в ЦА альтернативных систем безо-
пасности без участия России и противодействие попыткам закреп-
ления здесь военного присутствия третьих стран; 

– расширение позиций российского капитала в ключевых 
отраслях экономики стран ЦА, обеспечение беспрепятственного 
функционирования транспортных коридоров и коммуникаций, в 
том числе топливно-энергетических; 
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– всесторонняя защита прав и интересов российских граждан 
и соотечественников, укрепление позиций русского языка и куль-
туры народов России; 

– консолидация многосторонних структур с участием Рос-
сии, упрочение их ключевого значения в обеспечении стабильно-
сти и безопасности на южных границах.  

Внешнеполитические усилия России в Центрально-Азиат-
ском регионе концентрируются на трех основных направлениях – 
двустороннее сотрудничество, многостороннее взаимодействие в 
вопросах безопасности, экономическая интеграция. В развитии 
двустороннего сотрудничества российская сторона придерживает-
ся следующих приоритетов.  

Республика Казахстан является основным военно-полити-
ческим и экономическим партнером России в ЦА. Стратегический 
характер наших взаимоотношений определяется геополитическим 
положением Казахстана, его крупным экономическим и сырьевым 
потенциалом, значением для России уникального космодрома 
«Байконур», наличием в стране более чем 4-миллионной диаспоры 
русского населения. Двусторонние связи отличаются активным 
многоплановым сотрудничеством, солидной договорно-правовой 
базой (подписано более 300 договоров и соглашений). Основные 
документы – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи от 25 мая 1992 г., Декларация о вечной дружбе и союзниче-
стве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 г. Между 
двумя странами поддерживаются интенсивные политические кон-
такты, в первую очередь на высшем уровне. В 2007 г. состоялось 
восемь личных встреч президентов России и Казахстана, в 2008 г. 
также восемь, включая государственный визит Президента Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева в Астану 22–23 мая 2008 г. Во 
внешнеэкономических связях России с государствами СНГ Казах-
стан занимает третье место после Белоруссии и Украины. В общем 
товарообороте Российской Федерации с государствами Содруже-
ства доля Казахстана составляет 15%. Удельный вес России в то-
варообменных операциях Казахстана – 24,7%. В структуре россий-
ского экспорта в Казахстан ведущее место занимает продукция 
топливно-энергетического комплекса и машиностроения. В 2008 г. 
товарооборот между Россией и Казахстаном по сравнению с 
2007 г. увеличился на 19,3% и составил 19,7 млрд. долл. Россий-
ский экспорт вырос на 12,1% и составил 13,3 млрд. долл. США, а 
импорт из Казахстана – на 37,8% (до 6,3 млрд. долл.). Порядка 
40% товарооборота приходится на приграничную торговлю. Клю-
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чевая область экономического взаимодействия – топливно-
энергетический комплекс. В 2008 г. Казахстан добыл около 
70 млн. т нефти, из которых 63 млн. ушли на экспорт. В планах 
Астаны увеличить добычу до 80 млн. т в 2010 г. и до 100 млн. т в 
2015 г. Сейчас у Казахстана есть два главных пути поставки своей 
нефти на мировой рынок, оба они проходят через Россию. Это 
трубопровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), ко-
торый выходит к черноморскому порту Новороссийск, и линия 
Атырау–Самара. Кроме того, есть проект поставки казахстанской 
нефти в Китай по трубопроводу Атасу–Алашанькоу с первона-
чальной мощностью в 10 млн. т в год. В мае 2008 г. Россия и Ка-
захстан договорились об увеличении мощности КТК с 32 млн. до 
67 млн. т нефти в год – в два этапа за период до 2012 г. Развивает-
ся сотрудничество в сферах электроэнергетики (энергосистемы 
России и Казахстана работают в параллельном режиме) и атомной 
энергетики (совместная разработка урановых месторождений в 
Казахстане), в нефтегазовой отрасли (транзит казахстанской нефти 
на экспорт через территорию России, закупка и маркетинг казах-
станского природного газа для поставок на рынки третьих стран, 
реализация совместных проектов по освоению углеводородных 
ресурсов северного Каспия). Осуществляется сотрудничество в 
космической области. Россия арендует расположенный в Казах-
стане комплекс «Байконур». В январе 2004 г. срок аренды  
комплекса продлен до 2050 г. На основе подписанных в декабре 
2004 и январе 2005 г. двусторонних межправительственных  
соглашений на космодроме «Байконур» создается космический 
ракетный комплекс «Байтерек». Россия и Казахстан сотрудничают 
в военной и военно-технической областях. Осуществляются по-
ставки в Казахстан вооружения российского производства, оказы-
вается содействие в ремонте и модернизации казахстанской воен-
ной техники. Россия арендует на территории Казахстана четыре 
военно-испытательных полигона. Проводится подготовка казах-
станских военнослужащих в российских военно-учебных заведе-
ниях. Завершена делимитация границы между Россией и Казахста-
ном (протяженность – более 7,5 тыс. км). 18 января 2005 г. в 
Москве главами государств подписан Договор о российско-
казахстанской государственной границе. 

Значение партнерства с Киргизией для России определяется 
ее геополитическим положением в стратегически важном регионе, 
многочисленностью русского населения (около 550 тыс. человек, 
из них граждане России – 15 тыс. человек).  
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Подходы двух стран по актуальным глобальным и регио-
нальным проблемам, вопросам развития и укрепления СНГ, ОДКБ, 
ЕврАзЭС практически совпадают. Киргизская сторона заинтересо-
вана в подключении к процессу формирования Таможенного сою-
за в формате ЕврАзЭС. Плотное взаимодействие налажено в рам-
ках ШОС. Поддерживаются деловые связи по линии оборонных и 
других силовых ведомств двух стран. Российские регионы прояв-
ляют заинтересованность в развитии прямых связей с киргизскими 
партнерами. Наиболее активные контакты поддерживаются Моск-
вой и Московской областью, Санкт-Петербургом, Екатеринбур-
гом, Свердловской, Новосибирской, Пензенской, Ярославской, 
Омской областями, Алтайским краем, Татарстаном. Динамично 
развиваются торгово-экономические связи. Россия – ведущий тор-
говый партнер Киргизии. В 2008 г. двусторонний товарооборот 
достиг 1,8 млрд. долл. США. Основные товары российского экс-
порта – нефтепродукты (около 70%), машины, оборудование, 
транспортные средства, продовольственные товары, продукция 
химической промышленности, древесина и целлюлозно-бумажные 
изделия, металлы и изделия из них. Главные статьи импорта из 
Киргизии – одежда, стекло и изделия из него, овощи и фрукты. 
Приоритетные векторы в сфере гуманитарного сотрудничества – 
образование и наука, сохранение и укрепление в Киргизии пози-
ций русского языка. Важнейшую роль в этом плане играет Киргиз-
ско-российский славянский университет, отметивший в 2008 г. 
свое 15-летие. В вузах России обучаются свыше 13 тыс. киргиз-
ских студентов, из них более 10 тыс. – с полным возмещением 
российской стороной затрат на обучение. 

С Республикой Таджикистан 25 мая 1993 г. заключен До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, подписано 
более 130 межгосударственных, межправительственных и межве-
домственных соглашений, регулирующих сотрудничество в поли-
тической, экономической, военной, гуманитарной и других облас-
тях.  

Россия является одним из основных торговых партнеров 
Таджикистана, твердо удерживая ведущие позиции по ввозу своих 
товаров в страну. По данным Минэкономразвития России, в 
2008 г. объем товарооборота между нашими странами увеличился 
по сравнению с 2007 г. на 30,3% и впервые достиг 1002,8 млн. 
долл. США (в 2007 г. – 769,6 млн. долл. США), при этом экспорт 
российских товаров составил 794,1 млн. долл., импорт – 208,7 млн. 
долл. OAO «ИНТЕР РАО ЕЭС» осуществляет в Таджикистане 
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крупный совместный проект строительства Сангтудинской ГЭС-1 
проектной мощностью 670 МВт. В Таджикистане функционирует 
несколько десятков малых и средних предприятий с участием рос-
сийского капитала. Развивается двустороннее сотрудничество в 
военной области. В Республике Таджикистан дислоцирована рос-
сийская 201-я мотострелковая дивизия, подразделения которой с 
1 октября 2005 г. после вступления в силу межгосударственного 
Договора от 16 апреля 1999 г. трансформированы в 201-ю россий-
скую военную базу. Стороны заинтересованы в дальнейшем раз-
витии военно-технического сотрудничества. Общий объем россий-
ской военно-технической помощи, оказанной Республике 
Таджикистан в 2006–2008 гг., составил около 68 млн. долл. США, 
в том числе в 2008 г. – около 21 млн. долл. 

Туркменистан в последнее время заметно активизировал 
связи с Россией в политической сфере, в том числе на высшем 
уровне. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев нахо-
дился в июле 2008 г. в Ашхабаде с официальным визитом. В апре-
ле 2007 г. состоялся рабочий визит в Москву президента Туркме-
нистана Г.М. Бердымухаммедова, а 24–26 марта 2009 г. его 
государственный визит, в ходе которого россиянам было предло-
жено принять активное участие в реализации проектов в свобод-
ной экономической зоне «Аваза» на Каспии, организовать паром-
ное сообщение между городами Туркменбаши и Махачкала, а 
также выступить в роли генерального подрядчика при строитель-
стве восточного крыла транспортного коридора «Север–Юг» (же-
лезная дорога Казахстан–Туркмения–Иран). Оживляется межпар-
ламентский обмен. После визита в Туркменистан делегации 
Государственной думы во главе с Г.Н. Селезневым (1998) и поезд-
ки группы депутатов Государственной думы (2002) в октябре 
2008 г. состоялся визит в Ашхабад делегации членов Совета Феде-
рации. В 2008 г. товарооборот (без учета поставок газа) составил 
910,2 млн. долл. США (в 2007 г. – 453,7 млн. долл.). Экспорт – 
809,9 млн. долл., импорт – 100,3 млн. долл. Основными видами 
российского экспорта являются машины, оборудование и транс-
портные средства, продукция химпромышленности, металлы и 
изделия из них, продовольствие и сельскохозяйственное сырье, а 
импорта – продукция химпромышленности, текстиль и текстиль-
ные изделия, минеральные продукты. Россия продолжает занимать 
первое место среди внешнеторговых партнеров Туркменистана как 
по экспорту, так и по импорту. В 2008 г. на ее долю приходилось 
39,2% туркменского внешнеторгового оборота (50,5% экспорта и 
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16% импорта). Основная сфера экономического взаимодействия – 
топливно-энергетический комплекс. Согласно подписанному в  
ноябре 2007 г. в Ашхабаде соглашению, цена газа в первом полу-
годии 2008 г. составляла 130 долл. за 1 тыс. куб. м, во второй по-
ловине 2008 г. увеличилась до 150 долл., а с 1 января 2009 г. опре-
деляется по формуле цены на рыночных принципах. В 
Туркменистане зарегистрировано 121 предприятие с участием рос-
сийского капитала и 120 проектов и контрактов с участием рос-
сийских компаний на общую сумму 331,4 млн. долл. США и 
3,94 млрд. руб. На туркменском рынке активно работает ряд рос-
сийских компаний – ОАО «Силовые машины», ОАО «КамАЗ», 
ОАО «Мобильные Телесистемы», ООО «Итера», ОАО «Строй-
трансгаз». 

С Республикой Узбекистан поддерживаются регулярные 
политические контакты на высшем и высоком уровнях. Договор-
но-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют око-
ло 200 российско-узбекских межгосударственных, межправитель-
ственных и межведомственных соглашений. По итогам двух 
визитов на высшем уровне – И.А. Каримова в Москву 5–6 февраля 
2008 г. и Д.А. Медведева в Ташкент 22–23 января 2009 г. – подпи-
саны: Совместное заявление президентов Российской Федерации и 
Республики Узбекистан, межправительственная программа  
по экономическому сотрудничеству на 2008–2012 гг. Россия по-
прежнему остается одним из основных торговых партнеров Узбе-
кистана. В 2008 г. на долю России пришлось 19,1% товарооборота 
республики (в 2007 г. – 29,4%). По объему взаимной торговли с 
Россией Узбекистан находится на четвертом месте среди стран 
СНГ. Доля Узбекистана в общем объеме товарооборота России со 
странами Содружества составляет 3,8%. В 2008 г. товарооборот 
России и Узбекистана увеличился на 5% по сравнению с 2007 г., 
составив около 4 млрд. долл. США. Основными товарами россий-
ского экспорта в Узбекистан являются машины, оборудование, 
транспортные средства (33%), металлы и изделия из них (23%), 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия (23%), а импорта – 
машины, оборудование, транспортные средства (57%), текстиль и 
текстильные изделия (21%), продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (13%). Растет интерес российских фирм к 
инвестированию в экономику Узбекистана. В республике дейст-
вуют 786 совместных предприятий. Объем инвестиций, вложен-
ных российской стороной в формирование их уставного фонда, 
превышает 1 млрд. долл. США. В России действуют более 300 
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компаний с узбекским капиталом. Обеспечение национальной 
безопасности через двустороннее и многостороннее взаимодейст-
вие с государствами ЦА является одним из важнейших направле-
ний российской стратегии в регионе. Незащищенность госграницы 
России в условиях растущего транзита наркотиков из Афганистана 
в страны СНГ, Россию и далее в Европу заставляет наращивать 
соответствующее сотрудничество с центральноазиатскими партне-
рами. 

 
*     *     * 

События августа 2008 г. на Южном Кавказе заставили руко-
водство ряда государств – членов ОДКБ трезвее оценить ситуа-
цию. Военная угроза, несмотря на все разговоры политиков о при-
верженности миру и бесконфликтному развитию, не перестала 
быть реальной. Поэтому на состоявшемся в феврале 2009 г. сам-
мите ОДКБ было принято решение о создании Коллективных сил 
оперативного реагирования (КСОР), призванное сформировать 
единую, высокопрофессиональную и боеспособную группировку 
ОДКБ. Создание КСОР позволит более эффективно, более жестко 
реагировать на весь спектр угроз и вызовов. Речь идет прежде все-
го о защите суверенитета и территориальной целостности госу-
дарств, о противодействии терроризму, экстремизму, наркотрафи-
ку, о проведении специальных операций против организованных 
преступных групп и, наконец, о предупреждении и ликвидации 
последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Наиболее перспективным направлением укрепления взаимодейст-
вия в ЦА является, по мнению России, налаживание многоплано-
вого экономического сотрудничества, создание регионального 
«общего рынка», способного обеспечить преодоление массовой 
нищеты на основе устойчивого экономического развития. Ведь 
именно решение этих жизненно важных задач способно помочь 
формированию эффективной демократии в государствах ЦА, 
обеспечить их цивилизованное развитие. Успех реализации  
центральноазиатского вектора внешней политики России во мно-
гом зависит от того, насколько российская сторона способна по-
мочь своим партнерам эффективно решить жизненно важные для 
них проблемы в экономике (водно-энергетическая, транспортная, 
продовольственная, трудовой занятости и миграции), обеспечении 
национальной безопасности (борьба с криминалом, наркоугрозой и 
терроризмом) и гуманитарной сфере (светское образование). 
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Внешняя политика призвана быть действенным помощником ре-
шения внутренних задач страны. Однако, поскольку внешнеполи-
тические ресурсы объективно ограничены, они должны сосредото-
чиваться в первую очередь на жизненно важных для России 
областях. Это – надежная безопасность во всех ее измерениях, 
создание благоприятных условий для подъема экономики страны, 
защита за рубежом прав российских граждан и соотечественников. 
Критерием отношений с партнерами должны быть взаимная от-
крытость к сотрудничеству, готовность к действительному учету 
интересов друг друга. 

В условиях, когда в регионе активно действуют новые «иг-
роки», обладающие значительным финансовым, да и военно-
политическим потенциалом, российской внешней политике необ-
ходимо солидное ресурсное насыщение. При этом, как представ-
ляется, следовало бы руководствоваться принципом необходимо-
сти дополнительных затрат в перспективный стратегический 
проект, ориентируясь на достижения системных эффектов. Иным 
путем добиться желаемых стратегических целей в условиях разво-
рачивающейся острой конкурентной борьбы на постсоветском 
пространстве невозможно. 

Реализация российской стратегии в Центральной Азии 
должна учитывать не только возросшую дифференциацию постсо-
ветского пространства, но и потенциальные конфликты интересов 
России с другими экономическими и политическими игроками в 
данном регионе, особенно с США, странами Евросоюза, Китаем. 
Очевидно, что при всей неоднозначности последствий долговре-
менного присутствия США было бы контрпродуктивным для рос-
сийских интересов допустить превращение этого региона в новое 
поле конфронтации между Россией и США. Для нас, видимо, было 
бы предпочтительнее добиваться от американцев прозрачности и 
предсказуемости их действий в военной сфере, заблаговременной 
информации об их планах в этом регионе на перспективу в контек-
сте совместной антитеррористической борьбы, а также участия в 
разработке и реализации выгодных России крупных экономических 
проектов. Необходимо использовать объединяющее воздействие об-
щей для России, США и стран Центральной Азии угрозы религиозного 
экстремизма. При этом исходить из главного – самым опасным для 
России сценарием развития событий может стать дестабилизация, раз-
вал существующих светских режимов, возникновение межгосударст-
венных конфликтов, приход к власти религиозных экстремистов. 

«Мир и политика», М., 2010 г., № 2, с. 87–98. 



 69

З. Ашимова, 
кандидат политических наук (Казахстан) 
КАЗАХСТАН В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ  
ПРОЦЕССОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
После распада СССР на территории Центральной Азии в 

рамках границ бывших союзных республик образовалось пять су-
веренных государств – Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан. Ни одно из них независимо в таком 
виде никогда не существовало. Республики региона объединяет 
унаследованная от СССР структура народного образования, науки, 
культуры и административного управления. Их соединяет связан-
ная транспортная и энергетическая инфраструктура. Центрально-
азиатские народы разговаривают на близкородственных языках и 
развиваются на основе общего культурно-исторического наследия. 

Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что  
Центральная Азия – это относительно недавно возникший между-
народный регион, который еще не имеет четкой и внутренне не-
противоречивой системы международных институтов и организа-
ций, ведь на определение границ Центральной Азии по-своему 
влияет каждый из крупных внерегиональных международных фак-
торов (Россия, США и государства ЕС, Китай, Индия, исламские 
страны).  

Примечательно, что в начале XXI в. центральноазиатские 
государства сумели преодолеть катастрофический спад в экономи-
ке, последовавший за распадом Советского Союза. Более того, во 
всех странах на протяжении уже ряда лет наблюдался устойчивый 
экономический рост, позволивший в отдельных странах превзойти 
суммарные показатели советского времени.  

Однако даже на фоне довольно успешного развития других 
центральноазиатских государств достижения экономического рос-
та Казахстана выглядели еще более значительно. Сегодня ВВП 
Казахстана значительно превышает совокупный ВВП четырех 
других стран Центральной Азии. Поэтому казахстанское руко- 
водство обоснованно стало говорить о том, что наше государство 
приобрело все возможности для превращения экономической мо-
щи Казахстана в ресурс развития всего региона. Для реализации 
подобной задачи помимо создания прецедента успешного преодо-
ления инерции постсоветского спада и улучшения имиджа  
Центрально-Азиатского региона в целом официальная Астана  
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приступила к реализации стратегии расширения двустороннего и 
многостороннего сотрудничества с соседями. 

Так, одним из логических шагов по развитию интеграцион-
ных процессов в Центральной Азии явилась инициатива со сторо-
ны Казахстана в лице президента Н.А. Назарбаева. Как подчеркнул 
H. Назарбаев, сейчас даже крупнейшие государства осознают, что 
в условиях глобализации жить изолированно от других попросту 
невозможно, поэтому Казахстан приветствует межгосударствен-
ные объединения в качестве равноправных сообществ, отношения 
внутри которых строятся на взаимном уважении и учете интере-
сов. Следовательно, итогом приложения дипломатических усилий 
Астаны явились усилия по созданию Центрально-Азиатского сою-
за государств, так как многие общие характеристики развития и 
глубокая взаимозависимость делают страны Центральной Азии 
частью общего экономического и социокультурного пространства. 
В последующем в 1998 г. ЦАС был преобразован в Центрально-
Азиатское экономическое сообщество (ЦАЭС), а в 2001 г. в Орга-
низацию Центрально-Азиатского сотрудничества (ОЦАС). Через 
четыре года ОЦАС объединилась с другой организацией постсо-
ветских государств с более широким членством – ЕврАзЭС, что 
было связано с вступлением в последнюю Узбекистана. 

Следует отметить, что ряд исследователей полагает, что все-
таки главным «ключом к Азии» является Республика Казахстан. 
Еще в 1997 г. президент Казахстана Н.А. Назарбаев, заявляя об 
амбициях Казахстана по превращению страны, по аналогии с  
азиатскими тиграми, в «центральноазиатского барса», отдельно 
указал на отсутствие национального эгоизма в подобных устрем-
лениях. Глава государства тогда особо отметил прямую заинтере-
сованность казахстанцев в успехе модернизационных проектов у 
соседей по региону, заявив, что «он (Казахстанский барс) будет 
един в своих устремлениях, победах и неудачах со своими братья-
ми, вскормленными одной матерью, – Узбекским, Киргизским и 
другими центральноазиатскими барсами, и будет гордиться их 
ростом и достижениями». Тем самым с самого начала своего раз-
вития по намеченному в национальной стратегии «Казахстан-
2030» пути страна четко заявила о своем намерении способство-
вать по мере своих возможностей прогрессу по всему  
Центрально-Азиатскому региону.  

В выступлениях Н. Назарбаева в последние годы особо от-
мечалось значение реального превращения Казахстана в «регио-
нальный локомотив» экономического развития. По мнению главы 
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казахстанского государства, делая серьезные шаги, направленные 
на полноправное участие в глобальной экономике, наша страна со 
своей сильной рыночной экономикой и стабильной политической 
системой способна поддержать аналогичные устремления всего 
региона. К этому Казахстан обязывает не абстрактное желание по-
мочь кому-то, а четкое осознание того факта, что изолированного 
благополучия в «общем доме» не может быть по определению, а 
его подлинно успешное развитие невозможно без установления 
стабильности, безопасности и роста благосостояния у наших непо-
средственных соседей. В этой связи Н.А. Назарбаев подчеркнул, 
что «сегодня Казахстан располагает возможностями для внешних 
инвестиций, увеличить товарооборот, улучшить жизнь простых 
людей во всем регионе. Казахстан в свою очередь заинтересован в 
экономически и политически стабильной, процветающей  
Центральной Азии, чтобы иметь благоприятные внешние условия 
и емкие рынки сбыта продукции». 

Это связано с тем, что Казахстан занимает двойственное по-
ложение в системе международных отношений, так как относится 
одновременно к тюркоязычному миру и имеет религиозную общ-
ность с исламскими государствами, исторические корни и психо-
логические особенности национального духа, обусловливающие 
его принадлежность к Востоку. Однако Казахстан относится и к 
Западу, так как европринадлежность Казахстана обусловлена  
факторами демографического и политического свойства, характе-
ром построения светского государства. Оправданно желание 
Н.А. Назарбаева видеть Казахстан страной, развивающейся в соот-
ветствии с глобальными экономическими тенденциями, занима- 
ющей в системе мирового хозяйства пусть небольшую, но свою 
конкретную «нишу», и способной быстро адаптироваться к новым.  

Среди стран Центральной Азии Казахстан позиционирует 
себя как лидер, чье превосходство не вызывает особых вопросов. 
Официально это, понятно, не артикулируется, но все знают, кто 
сегодня главный в Центральной Азии. Кроме того, следует отме-
тить, что адаптированная концепция внешней политики Казахста-
на утверждает следующую стратегическую линию – «развитие ин-
теграционных процессов, в первую очередь в рамках ЕврАзЭС, 
ШОС. Однако тогда упор традиционно был сделан именно 
СВМДА, ОДКБ, ЦАЭС» на двустороннее сотрудничество, при ко-
тором главными партнерами Казахстана назывались Россия, Ки-
тай, страны СНГ, США, страны ЕС, а также Япония, Индия, Тур-
ция, Иран, а не сотрудничество Казахстана в рамках ЦАС. 
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Таким образом, следует заметить, что среди государств  
Центральной Азии особую роль играет Казахстан, пытающийся 
быть центральноазиатским лидером и сохранять баланс между 
крупными игроками в данном регионе – Москвой, Пекином, Ва-
шингтоном и др., однако более нацеленный на реализацию  
собственной многовекторной политики, чем на развитие целост-
ных взаимоотношений Центральной Азии с другими странами. 
Заинтересованность Астаны в поступательном развитии соседей 
основывается на понимании того, что успешное в долгосрочном 
плане экономическое развитие невозможно без благоприятного 
регионального окружения. Известно, что обстановка в окружаю-
щем ее регионе сказывается на оценке делового климата в каждой 
отдельной стране. Поэтому Казахстан имеет прямой интерес в том, 
чтобы в Центральной Азии присутствовали стабильность и благо-
получие. 

«Вопросы гуманитарных наук», М., 2010 г., № 1, с. 260–262. 
 
 
Ж. Ормонов, 
публицист 
(Ошский государственный университет, Киргизия) 
КИРГИЗИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 
 
Уровень жизни населения зависит от множества факторов, 

среди которых ведущее место принадлежит занятости населения. 
В свою очередь сама занятость также является функцией взаимо-
действия многих параметров и явлений, к примеру демографиче-
ской ситуации или миграции. Население Киргизской Республики в 
демографическом отношении сегодня молодое: 40% составляют 
дети и подростки, свыше 52% – лица трудоспособного возраста, 
8% – старше трудоспособного. В связи с этим наблюдается боль-
шая нагрузка на трудоспособное население, что объясняется уве-
личением относительного и абсолютного числа потребляющих, не 
производящих материальные блага. И это будет замедлять рост 
уровня жизни в целом, а также осложнять социально-
экономическую ситуацию в республике. 

Миграция населения, как правило, активизируется вследст-
вие ухудшения условий жизни. В постсоветский период развития 
страны миграция началась с оттока русскоязычного населения. 
Именно отъезд русскоязычного населения нанес значительный 
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ущерб местной промышленности, так как эта часть населения 
имела более высокую профессиональную подготовку. Со време-
нем характер миграционных перемещений заметно изменился.  
В 1990-е годы население эмигрировало в основном на постоянное 
место жительства в Россию, Германию, другие страны СНГ.  
В 1992–2003 гг. из Киргизской Республики (КР) эмигрировало, 
согласно официальным данным, более 500 тыс. человек. Отрица-
тельное сальдо составило около 350 тыс. человек. Еще больше 
усилилась миграция после мартовских событий 2005 г. Неопреде-
ленность в социально-экономическом развитии, массовые митинги 
населения с различными требованиями к власти, низкий уровень 
жизни населения стали причинами отъезда теперь уже не только 
русскоязычного, но и коренного населения – киргизов, в другие 
страны, в основном в Российскую Федерацию и Казахстан. 

Начиная с середины 2008 г. число эмигрировавших в другие 
страны, по официальным данным, снизилось до 15%. Однако, по 
прогнозам специалистов, это временное явление. Сейчас трудовая 
миграция регулируется законодательно, т.е. теперь предполагается 
больше внимания обращать на ее качество, направления, виды, а 
также формы экономического, социального, культурного влияния 
на жизнь местных сообществ. Острая актуальность проблемы вы-
зывает множество дискуссий, в которых высказываются различ-
ные мнения о том, способствует или препятствует временная тру-
довая миграция развитию регионов. Безусловно, необходимость 
«заграничных заработков» возникла задолго до 24 марта 2005 г., 
когда произошла смена власти в республике.  

Особенно напряженная ситуация в социально-экономиче-
ском плане сохраняется в южных областях: в сельских районах 
Баткенской – 11%, Нарынской – 11,3, Чуйской – 9,4%, и 
г. Бишкеке, где общий уровень безработицы превышает республи-
канский. Использование трудовых ресурсов зависит также от по-
ловозрастной структуры экономически активного населения. На-
пример, из Киргизстана на заработки выезжают 60% мужчин и 
40% женщин. При этом сфера занятости такова: 75% занимаются 
челночной миграцией; 16% –  строительством; остальные работа-
ют в других сферах деятельности. Мигрирует из Киргизстана 
обычно высокообразованное население, которое владеет языком 
«принимающей» страны. Однако чаще всего мигранты занимаются 
малоквалифицированным трудом, занимая невостребованную ни-
шу российского рынка труда. С точки зрения увеличения доходов 
населения нас, прежде всего, интересует влияние трудовой мигра-
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ции на экономику страны и социальную жизнь населения. Эконо-
мисты и политики, говоря о трудовой миграции, чаще всего отме-
чают наличие денежных поступлений на родину, что содействует 
активизации экономики, улучшает положение эмигрантских домо-
хозяйств. Сумма валютных переводов зависит от численности  
мигрантов, размеров их доходов и склонности к сбережению в пе-
риод их пребывания за рубежом, а также от их связи с семьями. 
Как правило, трудовые мигранты из Киргизстана стремятся пере-
слать на родину как можно большую часть своих доходов. Кроме 
этого, трудовая миграция стала стратегией выживания всего обще-
ства. 

Особую актуальность для Киргизской Республики имеет ис-
следование занятости населения в горных районах. Дело в том, что 
население горных местностей адаптировано к суровой зиме и до-
полнительным бытовым трудностям. Уклад жизни горцев и их 
менталитет также отличаются от тех, кто живет в городах и рав-
нинных сельских местностях. Горные районы и местности в силу 
их особой значимости для нашей республики (свыше 90% терри-
тории занимают горы) будут оказывать существенное влияние на 
общее состояние экономики, а также содержание и форму местно-
го самоуправления. Это обусловливается сравнительно стабильной 
и достаточно инертной к преобразованиям структурой производ-
ства и основного капитала; ограниченностью финансовых и мате-
риальных ресурсов для быстрой переориентации экономики. Это в 
свою очередь накладывает отпечаток и на деятельность органов 
местного самоуправления, которая в меньшей степени, чем в дру-
гих местах, направлена на саморазвитие территории на базе про-
фессионального определения интересов и эффективных методов 
управления, а также долговременных капитальных вложений, что 
объяснимо, так как регулирование инвестиционной занятости во 
многом определяется вложениями. Здесь создание специальных 
условий для отдачи инвестиций затруднено. К тому же наше госу-
дарство в настоящее время не имеет достаточной финансовой базы 
для инвестирования. 

Переход к рыночным отношениям внес коррективы и в  
вопросах снабжения продукцией производственно-технического 
назначения и сбыта производственной продукции. Сейчас по сути 
снабжение перестало быть проблемой. Проблемой является не от-
сутствие нужной продукции и оборудования, а отсутствие денег на 
их покупку, т.е. общие для всех финансовые проблемы. 

«Диалоги о науке», СПб., 2010 г., № 1, с. 65–67. 
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Светлана Рязанова, 
политолог 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ 
 
При исследовании идеологических систем постсоветской 

Центральной Азии и порожденных ими мифологий закономерно 
приходишь к выводу о том, что Узбекистан в ряду стран с процве-
тающей архаикой в мировоззрении – скорее подтверждение пра-
вила о неизбежности такого расцвета в определенные периоды, 
чем исключение из него. Спектр мифологических построений в 
узбекском варианте не столь широк, как в Туркменистане, и даже 
более узок, чем у киргизских соседей. Можно сказать, что у поли-
тической мифологии этой страны существует единственный век-
тор, определяющий все остальные параметры развития политиче-
ского сознания, апелляция и к легендарному прошлому, и к 
историческому наследию. Основным источником формирования 
представлений об узбекском феномене стали книги и выступления 
президента страны, дающие представление о специфике офици-
ального политического мышления в Узбекистане. 

Практически в каждом тексте прошлое предстает в качестве 
идеального образца, вечного и неизменного архетипа узбекской 
цивилизации в обозримой перспективе. Ислам Каримов в одной из 
своих книг признает тот факт, что именно обращение к традиции 
стало стержнем государственной политики в сфере духовности:  
«С первых же дней обретения Узбекистаном независимости мы 
поставили перед собой высокую цель возродить культуру прошло-
го, восстановить национальные ценности, доброе имя незаслужен-
но репрессированных людей, воспитывать национальное созна-
ние». Для системы политических взглядов традиция играет роль 
энергетического начала и универсальной формы одновременно, 
именно она служит отправной точкой любого начинания. Частое 
упоминание этого делает официальные тексты похожими на  
заклинания: «Мы действуем, веря в свои силы, свои богатства и 
возможности, опираясь на тысячелетнюю историю и культуру, на 
своих чистых духом великих предков». 

Архаическое по форме обращение к предкам в менталитете 
современного Узбекистана должно стать, по мнению идеологов, 
ядром национального мировосприятия: «В течение четырех лет мы 
заложили духовный фундамент нашего великого будущего, возро-
дили национальные ценности, всемерно способствовали тому, 
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чтобы священные имена наших великих предков заняли достойное 
место в сознании народа». Мифологическое кровное родство 
предков-демиургов и грядущих поколений призвано выполнять 
роль оберега во всех социальных изменениях: «Народ наш с боль-
шой надеждой смотрит на будущее независимого государства.  
В основе этой надежды лежит наше богатое историческое насле-
дие: исторический опыт строительства справедливого общества, 
несметные природные богатства, ниспосланные нам Аллахом, и, 
наконец, духовный потенциал молодого поколения, в жилах кото-
рого течет кровь великих предков».  

Обращение к прошлому объявляется панацеей от всех  
проблем в сферах общественной жизни, что, видимо, неизбежно на 
ранних этапах становления независимых государств: «Экономиче-
ские реформы могут лишь тогда получить успешное развитие, ко-
гда наш народ по-настоящему осознает себя свободным, когда он 
освободится от тисков нужды и зависимости, выпрямится, вздох-
нет полной грудью, тогда, когда будут возрождены дух и обычаи 
предков, наши славные традиции. Только высокообразованные, 
крепкие и сильные духом люди могут осилить путь обновления и 
прогресса. Духовность нашего народа, восходящая истоками к 
мыслям и стремлениям великих предков, служит мощным фунда-
ментом экономических преобразований». И само будущее объяв-
ляется полностью детерминированным прошлым: «У нас есть ве-
ликая история и великое духовное наследие. Исторические корни 
нашего народа и государства очень глубокие, фундамент строяще-
гося прекрасного здания очень прочен. Взгляд нации, имеющей 
великую культуру, на свое будущее с надеждой – дело совершенно 
естественное». Так социальное время превращается в замкнутый 
круг, а история смыкается с преданием. 

Предполагаемая перспектива развития при таком подходе 
превращается в заранее установленный факт, обусловленный всей 
логикой существования этноса. Даже элементы модернизации об-
щества объявляются изначально присущими менталитету послед-
него: «Сегодня с полной убежденностью могу сказать, что избран-
ный нами путь – правильный и целесообразный. Теперь нас никто 
не собьет с этого пути – пути независимости и свободы. Если мы 
пойдем по этому пути – наш народ достигнет своей цели, испол-
нятся наши вековые мечты». Именно поэтому реформы для узбек-
ских идеологов в значительной мере становятся синонимом  
национального возрождения: «Корень всех изменений, происхо-
дящих сейчас в нашей жизни, – нравственное пробуждение наро-
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да. То, что наш родной язык приобретает свои истинные права, 
занимают достойное место в жизни и национальные традиции и 
обычаи, извечные наши ценности, все это позитивно сказывается 
на настроении людей. Узбеки все более осознают свою самобыт-
ность. Хотя и повторюсь, но считаю нужным сказать о возрожде-
нии Навруза, мусульманских праздников». Государственная  
самоидентификация осуществляется только через призму истори-
ческого наследия: «Два года независимости стали периодом глу-
бокого познания нашей древней истории, осмысления своего места 
в современном мировом процессе». Поступательное движение в 
истории становится возвратным: «Возрождение духовности и 
культуры народа, возвращение ему его подлинной истории и са-
мобытности приобретают сегодня решающее, определяющее зна-
чение для успешного продвижения вперед на пути обновления и 
прогресса нашего общества». 

Соответственно все лидеры прошедшего периода истории 
приобретают черты непогрешимости во всех своих действиях. 
Правители и ученые прошлого выступают в качестве духов-
хранителей, своеобразных пенатов узбекского независимого госу-
дарства: «Те великие перемены, происходящие сегодня в нашем 
мышлении, жизни и судьбе, мы осуществляем, опираясь на духов-
ность таких великих наших предков, как Улугбек». Форма про-
славления последнего делает его похожим на Ленина, поскольку 
оба деятеля в разные периоды истории наделялись бессмертным 
существованием. Те, кто придумал данный идеологический ход, не 
задумываются о том, что подобное утверждение в скрытом виде 
содержит указание на невысокий потенциал современных полити-
ческих деятелей страны, что, на наш взгляд, не отражает действи-
тельного состояния дел. 

Однако не только Тамерлан и Улугбек, но и печально из-
вестный Ш. Рашидов объявляется значительным государственным 
деятелем, способствующим процветанию страны. Думается, 
стремление обелить последнего не является определяющим для 
идеологии. Скорее наоборот: помещенность в прошлое не допус-
кает никакой дискредитации легендарных и исторических персо-
нажей. Точно так же все явления современного отрезка истории 
могут быть восприняты лишь через призму событий прошлого: 
«Большим событием в культурной жизни нашего народа являются 
создание нашими учеными-историками шеститомной “Истории 
Узбекистана”, выход в свет множества брошюр о периоде и куль-
туре Темуридов. Эти произведения столь же удовлетворяют  
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потребность в изучении современных исторических процессов, 
сколь и требуют продолжения научных исследований». Общество 
Узбекистана призывают смотреть на мир «из глубин тысячелетий» 
и сделать обращение к прошлому наиболее приемлемой формой 
легитимации социальных явлений: «Наше братство проверено са-
мой историей, окроплено кровью наших предков, когда они вместе 
отражали нашествия общих врагов». 

Символичным, на наш взгляд, является название одной из 
речей Каримова – «Единство прошлого и будущего». Все истори-
ческие отрезки в ней накладываются друг на друга, уничтожая ис-
торию как процесс, повторяя архаическое мифовосприятие тради-
ционной культуры. Только в его границах может полностью 
приниматься следующая установка: «Мы должны оставить Родину 
молодому поколению свободной и процветающей, чтобы оно про-
должило великие дела и намерения своих предков». Прошлого и 
будущего нет, время спрессовано в настоящем, где реализуются и 
архаические образцы предков, и планы новых поколений. К таким 
представлениям добавляется трактовка собственной территории 
как культурного центра региона: «Есть еще одна причина повы-
шенного внимания к Узбекистану. Дело в том, что наша республи-
ка занимает центральное место в Среднеазиатском регионе». Как и 
в других аналогичных системах, центральное положение страны 
наделяется самостоятельной ценностью. Неоспоримая сакраль-
ность центра становится в речах узбекского президента одним из 
главных факторов консолидации нации: «Может, кое-кому пока-
жется преувеличением, но я скажу так: любовь к родной земле у 
нас поднята до уровня культа. Никто эту землю по своей воле не 
покидал. Те же, кто вынужден был уехать, ныне возвращаются». 
Подразумевается, что желание быть вместе со своим народом 
должно перевесить любые попытки политически дифференциро-
вать общество: «Сейчас у нации, у народа одно требование: необ-
ходимо прекратить всевозможные политические игры...» Как и в 
политических мифологиях соседей по региону, архетип единства 
все-таки присутствует, в очередной раз доказывая сходство мифо-
логий всех времен и культур. Наиболее четко он проявляется в  
сакрализации территории проживания: «Чувство Родины, перехо-
дящее к нам как священное наследие от наших великих предков, 
пусть превратится в настоящую веру, истинную святыню для на-
ших детей, сегодняшнего и грядущего поколений».  

Примечательно, что и в этом случае имеет место апелляция к 
традиции: «Древние караванные пути проходили по нашей земле. 
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В наших древних городах, на шумных и красочных базарах на 
протяжении многих веков звучала самая разноязыкая речь. В тор-
говых и культурных связях между странами мира узбекская земля 
издревле служила своеобразным мостом. И сегодня Узбекистан 
занимает в Средней Азии центральное место. Он обладает авто-
номными энергетическими и водными системами. Он во многом 
является связующим звеном между республиками региона, его  
сотрудничество с зарубежными странами приобретает все более 
широкий размах». Столь же значимыми представляются в новой 
узбекской мифологии и культурные достижения страны: «Весь 
мир знает, что наша древняя и богатая история, творческий гений 
наших великих предков и оставленное ими бесценное культурное 
наследие внесли большой вклад в мировую цивилизацию и спо-
собствовали ее прогрессу». Тем самым претензии на центральное 
место в регионе трансформируются в притязания на роль культур-
ного центра всего мира: «Исторический опыт, преемственность 
традиций – все это должно стать теми ценностями, на которых 
воспитываются новые поколения. Не случайно наша культура ста-
ла центром притяжения для всего человечества: Самарканд, Буха-
ра, Хива – места паломничества не только ученых и ценителей ис-
кусства, но всех людей, которых интересуют история и 
исторические ценности». 

Миф об Узбекистане как центре превращается в миф о стра-
не-демиурге, т.е. субъекте, который не только является воплоще-
нием космического начала в мире, но и готов транслировать  
последнее, играя роль посредника и даже основы социального бы-
тия для соседних цивилизаций: «Сегодня весь мир признает, что 
край, называемый Узбекистаном, т.е. наша Родина, является одной 
из колыбелей не только восточной, но и мировой цивилизации. 
Эта древняя и священная земля взрастила великих ученых, мысли-
телей, политиков, полководцев. На этой земле закладывались и 
развивались основы религиозных и светских наук. Построенные 
еще до нашей эры и позже сложные гидросооружения, памятники 
старины, не потерявшие своей красоты и величественности, свиде-
тельствуют о том, что здесь с древнейших времен были высоко 
развиты земледелие, ремесла, культура, зодчество и искусство 
градостроительства. Уцелевшие в безжалостных испытаниях вре-
мени надписи и рисунки на камнях и сегодня хранящиеся в биб-
лиотеках более 20 тыс. рукописей, в которых запечатлены десятки 
тысяч научных трудов по истории, литературе, искусству, этике, 
философии, медицине, математике, физике, химии, астрономии, 
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архитектуре, земледелию, – это поистине бесценное духовное бо-
гатство и гордость наша. Мало найдется в мире народов, обла-
дающих таким большим наследием. И потому-то я смело могу ска-
зать, что немногие страны мира могут сравниться с нами в этом 
отношении». 

Заведомо западные по происхождению феномены общест-
венной жизни объявляются порождением родной страны: «Из ис-
тории известно, что модель сформировавшихся в Средние века в 
нашем крае рыночных отношений в свое время оказала огромное 
влияние на развитие европейских стран». Узбекский народ объяв-
ляется чуть ли не родоначальником гуманистической традиции: 
«Скажите, где еще имеется такое разнообразие гуманистических 
ценностей, как у нас? Можно ли перевести на другой язык такие 
слова, как “андиша”, “мурувват”, “мехр-окибат”, “орият”, “ибо ва 
хаё”, “мулозамат”? Можно долго перечислять такие термины, вы-
ражающие гуманистические качества нашего народа, привести 
множество примеров». То же касается и основных характеристик 
демократического общества – они признаются абсолютно созвуч-
ными узбекской традиции: «Права человека и демократия пол- 
ностью соответствуют национальным и государственным интере-
сам Узбекистана, свободолюбивому менталитету и психологии 
нашего народа». 

Актуальность культа предков своего народа Каримов ни-
чтоже сумняшеся приписывает и другим государствам: «В Узбе-
кистане с благодарностью относятся к тому, что во Франции, Ве-
ликобритании, Германии, других странах Запада интерес к лично-
сти Амира Темура не ослабевал никогда. Еще в XV в. здесь ему 
был сооружен памятник с выразительной и глубоко символичной 
надписью: “Освободителю Европы”. Сегодня уже нельзя игнори-
ровать тот факт, что именно он пресек движение диких орд в глубь 
Европы, надолго приостановил и другие агрессивные экспансии. 
Мы с гордостью осознаем, что дух просвещенного Мавероуннах-
ра, расцвет науки и искусства в эпоху Темуридов оказали благо-
творное влияние на процесс европейского возрождения, содейст-
вовали общемировому прогрессу. Амиру Темуру принадлежат 
мудрые слова: “Совет, благоразумие, обдуманность вдесятеро по-
лезнее в политике, чем сила оружия”. На современном языке это 
означает не что иное, как решение спорных вопросов путем поли-
тического диалога и превентивной дипломатии. Историческая 
миссия Амира Темура состоит еще и в том, что благодаря его 
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свершениям, пожалуй, впервые в истории государства Азии и Ев-
ропы увидели себя в едином геополитическом пространстве».  

Акцент на великих деяниях прошлого может натолкнуть не-
доброжелателей на мысль, что в настоящем ничего достойного в 
научном плане страна предложить не может. Видимо, во избежа-
ние риска произвести подобное впечатление президент заявляет: 
«Исторически сложилось так, что на пороге XXI в. в Республике 
Узбекистан сформирован интеллектуальный потенциал, который 
по своему уровню развития, инновационным открытиям, возмож-
ностям превосходит сегодня многие развивающиеся страны мира, 
а во многом и не уступает экономически развитым странам». И 
сразу же снова возвращается к достижениям прошлого, видимо, 
считая апологию современной узбекской научной мысли не очень 
убедительной: «Без преувеличения можно сказать, что фундамент 
уникального и прекрасного здания нашей науки, интеллектуально-
го потенциала был заложен много веков назад. Мы вправе с гордо-
стью говорить о том, что отечественная наука восходит к очень 
древним временам, имеет глубокие и мощные корни. На протяже-
нии столетий она надежно служит узбекской нации, всему челове-
честву в познании тайн природы, в медицине, философии, право-
ведении, теологии, литературоведении и языкознании». Поистине 
такие теоретические построения можно считать свидетельством 
«возвращения к истокам». 

Вполне естественным для новой мифологии представляется 
и включение Узбекистана в континуум развитых государств мира: 
«Богатые природные ресурсы нашей страны, выгодное геополити-
ческое положение, благоприятный климат создают все необходи-
мые предпосылки для интеграции Узбекистана в мировую хозяй-
ственную систему. По сути, он является мостом, связывающим 
Запад с Востоком и Север с Югом. Отсюда и палитра наших кон-
тактов. Она распространяется практически на все континенты». 
Часть этих условий, судя по узбекской идеологии, уже реализова-
на: «Узбекистан является самой крупной страной региона и зани-
мает особое географическое и геополитическое положение в бога-
той природными и людскими ресурсами Центральной Азии. 
Обладая огромным природным, минерально-сырьевыми и интел-
лектуальным потенциалом, Узбекистан уже сегодня является  
одним из важных экономических и торговых партнеров многих 
стран – членов Европейского союза». 

В речах узбекского президента целая цепочка аргументов, 
призванных засвидетельствовать исключительность страны и ее 
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перспектив, с тем чтобы она могла занять достойное место в миро-
вом сообществе. Широко используемая идея трактовки страны как 
центра мира предполагает и использование архетипа единства, ко-
торый может быть представлен в терминах «консолидация», «не-
делимость» и т.п. Акцент на единение всего населения страны ста-
новится лейтмотивом многих текстов, представленных на 
официальном сайте узбекского правительства. В связи с этим  
четко формулируется и первоочередная задача политической дея-
тельности – «обеспечить единство нации, всего народа Узбекиста-
на». Нельзя сказать, что само единство трактуется механистиче-
ски, но зато оно в полной мере наделено характеристиками 
тотальности, всеохватности: «Сегодня каждый настоящий сын 
Отечества ощущает себя неотъемлемой частицей Родины и гор-
дится этим». Идея индивидуальности полностью поглощается при-
зывом к сопричастности, соучастию, точно так же, как образ ло-
кального конфликта стирается на фоне панорамы неделимого 
народа: «Ныне мы объединены, ощущаем себя неделимым наро-
дом, не обращаем внимания на мелкие склоки». Идеалом для лю-
бого гражданина Узбекистана становится включение в социальный 
механизм: «Быть достойными сыновьями и дочерьми такого наро-
да, служить, отдав всего себя ради его благосостояния и великого 
будущего, – это и есть настоящее счастье для каждого из нас.  
И этим можно только гордиться».   

Узбекская нация – тоже монолитное объединение этносов, 
что, очевидно, не предполагает учета этнической индивидуально-
сти других народов: «Другой урок, вынесенный из минувших че-
тырех лет независимости, заключается в том, что узбекская нация, 
на протяжении веков терпевшая гнет, остававшаяся разрозненной 
и хрупкой, начала формироваться как единая и монолитная, по-
настоящему обрела чувства национальной гордости и самосозна-
ния, присущие великому и свободному народу». Даже изначально 
разделенные для демократизации системы ветви власти в Узбеки-
стане должны функционировать слитно: «С особым удовлетворе-
нием хочу сказать еще одно: в других краях, и прежде всего в Рос-
сии, президент, правительство и парламент конфликтуют между 
собой, борются друг с другом за свой авторитет. Наши же высшие 
органы управления и власти выполняют свой долг перед народом в 
дружбе и согласии». Таким образом, идеал политического мышле-
ния для узбекских политологов можно сформулировать следую-
щим образом: «Единодушие и единомыслие народа – это великая 
победа всех нас». 
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Стремление к единению распространяется и на остальные 
субъекты Центрально-Азиатского региона. Основным мотивом 
этого становится привычный для посттоталитарного мышления 
образ внешней угрозы: «Надо всем нам понять одну простую ис-
тину: нас пытаются взорвать изнутри. Вот почему я так настойчи-
во говорю о том, что для нашего благополучия и будущего необ-
ходимо единство не только народа Узбекистана, но и 
взаимопонимание, сотрудничество и единство народов, живущих 
на территории Казахстана и Средней Азии. Вот почему для всех 
нас жизненно важное значение приобретает реализация в сознании 
каждого человека, живущего на этой земле, святого понятия – 
Туркестан наш общий дом. И нам всем вместе надо его беречь». 

Хочется обратить внимание на то, что мифологическое 
представление о собственной «правильности» и обращенности в 
автохтонную культуру перевешивает заложенные мусульманским 
мировоззрением элементы универсализма в восприятии мира и 
человека, предполагающие объединение мировой уммы: «Базовые 
моменты, принципы, на которых строится будущее нашего госу-
дарства, – это, разумеется, традиции, национальные особенности, 
это менталитет народа, это все, что связано с историей народа и 
его культурой в сочетании с достижениями мировой цивилизации. 
Понятия вроде “исламская цивилизация” либо иные, окрашенные в 
религиозные или национальные тона, нас настораживают, словно 
несут в себе какую-то угрозу». Другими словами, панисламизм не 
является привлекательным для узбекских лидеров – не из-за воз-
можных конфликтов с христианским миром, а как разрушающий 
значимость конкретного государства. 

Стремление отгородиться от процессов консолидации, ви-
димо, касается только мусульманского мира: «Благодаря начав-
шемуся реформированию и обновлению нашей общественной 
жизни открылись мощные пласты духовной культуры, резко изме-
нившие народную психологию в сторону патриотизма, националь-
ной гордости, открытости для всего мира. Это первый признак 
мощи Духа народа, который настолько ярок и самобытен, что не 
только не страшится интеграции, а напротив, стремится быть  
органической частицей мирового сообщества». Этому есть под-
тверждение, показывающее, что узбекская политическая элита го-
това к встраиванию лишь в такие течения и структуры, где за ней 
может быть сохранена ведущая роль, что не противоречит особен-
ностям мифологического мышления: «Исторически принадлежа к 
семье тюркских народов, наш народ решительно отверг соблазны 
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пантюркизма и шовинистическую идею “Великого Турана”. Для 
нас Туран – это символ культурной, а не суперполитической общ-
ности тюркоязычных народов региона. Кроме того, общие куль-
турные, исторические и антропологические корни объединяют нас 
и с таджикским народом, что дает нам полное право считать свою 
культуру в какой-то мере уникальным для Центральной Азии син-
тезом тюркской и персидской культур. Обладая таким достоянием, 
Узбекистан может и должен стать инициатором культурной инте-
грации стран Центральной Азии. Сочетая в себе высокий, по ре-
гиональным меркам, уровень урбанизации, индустриализации и 
обеспеченности научно-техническими кадрами, с одной стороны, с 
глубоким традиционализмом уклада и образа жизни, Узбекистан 
может также выступать в качестве посредника в диалоге Востока и 
Запада, символом духовной связи многих цивилизаций». Логиче-
ским следствием этого построения, как и в других идеологиях 
Центральной Азии, становится представление о собственных уни-
кальности и величии. 

Иногда уникальными объявляются даже те характеристики, 
которые явно присутствуют и в других обществах: «Узбекистан на 
протяжении своей многовековой истории был и остается одним из 
уникальных государств, где издревле сложился и динамично раз-
вивался многонациональный состав населения». Как видно из при-
веденного текста, в скромности его автора (или авторов) обвинить 
достаточно сложно. Однако это не предел самовосхваления узбек-
ского лидера. В его выступлениях встречаются и более яркие при-
меры такого жанра: «Какое это великое счастье, что на карте мира 
сегодня появилось государство Узбекистан!» С одной стороны, 
радость в связи с обретением независимости для лидера государ-
ства вполне понятна. Однако и подтекст, отражающий высокий 
статус нового государственного образования, здесь очевиден. Не-
даром узбекские политики и идеологи полагают, что они создали 
«одну из самых демократичных в мире систем представительской 
власти». Это относится и к правовому творчеству в стране: «Закон 
“О гарантиях прав избирателей” практически не имеет аналогов в 
самых развитых демократических странах мира». 

Утверждение беспрецедентного величия страны завершает 
создание мифа о новой державе узбеков: «Самое большое богатст-
во – это наш трудолюбивый многонациональный народ. У нас – 
великая история. У нас – великие традиции. Не надо этого стес-
няться, не надо бояться, а надо смело говорить: да, Узбекистан 
гордится своей историей, своими добрыми традициями. В наших 
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жилах течет кровь великих предков, внесших весомый вклад в ми-
ровую цивилизацию. На этой земле жили великие мыслители,  
которые проповедовали великие ценности гуманизма и человеко-
любия, мир и согласие, добро, справедливость». Традиционное 
мифопредставление о внешней угрозе также используется для 
поддержания подобного имиджа: «И пусть те наши недруги, кото-
рые до сих пор еще не поняли или не желают понимать этой исти-
ны, которым не по душе наша свобода и независимость и которые 
до сих пор еще живут в плену иллюзий, усвоят раз и навсегда:  
никто и ничто не сможет стать преградой на пути продвижения 
вперед нашей страны, которую благословил Аллах, на пути строи-
тельства мирной жизни в одном ряду с развитыми, процветающи-
ми странами». 

Архаический образ постоянной борьбы Хаоса и Космоса 
представлен как противоборство великого узбекского государства 
и его злобных недоброжелателей: «Раз существует жизнь, государ-
ство, народ, то всегда будут злые, завистливые силы, которым не 
по душе мир и спокойствие, и они будут стремиться силой устано-
вить свое господство, нарушить мирную жизнь народа. Это – 
жизнь. Это – горькая правда жизни. Ее никто не может отрицать. 
Это можно видеть не только в нашей истории и жизни, но и на 
примере истории и жизни других народов». Этот мотив особенно 
заметен в последних опубликованных выступлениях, называющих 
уже конкретных представителей хаотического начала: «Сегодня 
наш регион стал объектом устремлений различных экстремист-
ских сил и центров, стремящихся осуществить экспансию религи-
озного экстремизма и международного терроризма, свернуть стра-
ны региона с демократического, правового и светского пути 
развития... Чрезвычайно важно организовать работу по повыше-
нию бдительности людей, активности общественности стран ре-
гиона по предотвращению этих угроз». И здесь предлагается при-
вычная схема решения проблемы: «Хочу особо подчеркнуть, что 
важнейшим условием безопасности в регионе является дальней-
шее укрепление многовековых духовных и культурных связей раз-
личных наций и этносов, населяющих Центральную Азию». 

К мифологическим образам стоит отнести и идеал правите-
ля, воплощенный в действующем президенте. Именно он выступа-
ет стержнем существующей политической системы, обеспечи-
вающим прогрессивную эволюцию с одновременным сохранением 
традиций. Трансформации негативного характера напрямую свя-
заны с генерирующей и сохраняющей функциями правящей лич-
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ности: «Однако нам следует признать и то, что эти бедствия, об-
рушившиеся на нашу республику и наш многострадальный народ, 
в известной степени явились результатом потери авторитетного, 
опытного руководителя». Как и в древневосточных культурах, 
глава узбекского государства предстает воплощением архетипиче-
ского принципа единства страны: «Священный долг каждого ру-
ководителя – вожака народа – состоит в заботе о людях, их объ- 
единении на основе нашей политики, в сплочении их на пути к 
благородным целям». 

Апология лидера страны традиционна по форме, воспроиз-
водящей восточные представления о правителе. Не хотелось бы 
приводить длинную цитату, но в ней подтверждается этот факт 
наиболее наглядно: «Неувядаемое научно-духовное наследие, ос-
тавшееся от таких гениев, как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, 
Ибн Сина, Мухаммад аль-Хорезми, Бахоуддин Накшбанд, а также 
передовые традиции государственности, идущие от великого Ами-
ра Темура, стали ныне для славных сынов этой земли руко- 
водством к действию. Эти качества находят наглядное воплощение 
в деятельности выдающегося политического лидера нашей эпохи – 
Президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова... Дос-
тойно восхищения то, что первый Президент Республики Узбеки-
стан с самого начала своей деятельности осуждал и отвергал лю-
бые формы проявления ереси, решительно пресекая наглые 
вылазки экстремистских группировок, которые стремились нару-
шить мир и свободную жизнь этой великой страны Центрально-
Азиатского региона. Таким образом, проявив себя зрелым полити-
ком, он доказал непоколебимость своей веры и глубокое проник-
новение в сложнейшие вопросы сохранения мира и безопасности. 
Аллах указал ему путь спасения от постоянно растущей и обре-
тающей опасную форму нестабильности, оков невежества и друго-
го зла... Ислам Каримов является знаменем прогрессивных сил не 
только Узбекистана, но и всей Центральной Азии в борьбе за мир-
ное и свободное развитие. Он делает все возможное во имя этих 
благородных целей... Вот уже десять лет, несмотря на неизбежные 
трудности в процессе социально-экономических, военно-
политических, духовно-просветительских реформ, Президент Ис-
лам Каримов прилагает титанические усилия для возрождения бы-
лого величия Узбекистана, демонстрируя всему миру высокий по-
тенциал, достоинство, честь и славу, религиозное и культурное 
своеобразие нации. Он ведет народ Узбекистана, сбросившего 
оковы угнетения, к свободной жизни, к подлинной независимости, 
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к свободе слова и совести, к цивилизованным рыночным отноше-
ниям, к демократии XXI в. ... За десятилетний период независимо-
го развития Узбекистана Ислам Каримов осуществил грандиозной 
важности преобразования: оздоровил и стабилизировал состояние 
экономики, коренным образом реформировал систему образова-
ния, увеличил поток иностранных инвестиций. Самое главное, он 
освободил свою страну от бездуховности и невежества советского 
тоталитаризма и вывел ее на простор современной цивилизации... 
Сегодня уже весь мир хорошо знает, что Президент Ислам Кари-
мов как глава государства в момент, когда только начали прогля-
дывать признаки опасности, исходившей от реакционных сил, му-
жественно выступил и один на один противостоял надвигавшейся 
катастрофе. Он призвал всех религиозных деятелей республики 
встать с ним в один ряд. Даже занимая самый высокий пост в го-
сударстве, он считал себя рядовым гражданином, везде и всюду 
стремился быть со своим народом». 

В такой ситуации как вполне естественный принимается тот 
факт, что «полностью, коренным образом изменилась сама суть 
государства. Оно стало главным инициатором и координатором 
проводимых реформ, основным проводником новых идей в обще-
ственной жизни, став на первом этапе наиболее активной силой 
обновления общества». Эта идея неоднократно воспроизводится в 
текстах разной природы, превращаясь тем самым в своеобразное 
политическое заклинание, помогающее оправдать ряд особенно-
стей процесса реформирования.  

 
*     *     * 

Идеологии центральноазиатских государств в аспекте мифо-
творчества – не исключение, а правило. Они подтверждают не 
только живучесть мифологической формы, но и ее актуальность в 
политическом пространстве. Традиционное начало оказывается не 
столько моделирующим, сколько основополагающим для данного 
региона, определяющим вектор и параметры развития политиче-
ской системы. «Новая», по времени происхождения, мифология 
может приобретать причудливые и уродливые формы, на самом 
деле подчиняясь логике регионального хронотопа в частности и 
мифа как способа мировоззрения в целом. 

«Архаическая мифология в политическом  
пространстве современности»,  

Пермь, 2009 г., с. 280–304. 
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Юлия Кудряшова, 
кандидат исторических наук 
КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНАЯ САМОБЫТНОСТЬ  
ТУРЦИИ КАК ФАКТОР, СТАВЯЩИЙ ПОД  
СОМНЕНИЕ ЕЕ ИДЕНТИЧНОСТЬ СО СТРАНАМИ ЕС 
 
С давних времен в европейской цивилизационной системе 

существует некоторая общая идентичность. Именно здесь сфор-
мировались идеи прав человека и гражданина, личной свободы, 
плюрализма и демократии. Здесь произошел проанализированный 
Максом Вебером всеобъемлющий процесс рационализации, поро-
дивший восприятие римского права, схоластику и гуманизм,  
современную науку и капитализм, просвещение и секуляризацию, 
эмансипацию индивидуума от церковной и государственной опе-
ки, эмансипацию женщин. Разделение духовной и светской власти 
в позднем Средневековье было самой ранней исторической фор-
мой разделения властей и политического плюрализма. Помимо 
религии, философии, науки, литературы, музыки, архитектуры и 
живописи европейская идентичность охватывает политическую 
культуру, основанную на идеалах достоинства и свободы лично-
сти, так же как и равных правах. Это культура государства всеоб-
щего благосостояния, стремящегося к социальной справедливости. 
Общая идентичность включает также экономическую культуру 
частной собственности и предпринимательства, культуру свобод-
ных рынков и профсоюзов, устойчивой денежной единицы и за-
конную защиту рабочего от эксплуатации работодателем, а также 
потребителя от картелей или монополий.  

Что касается христианской идентичности, то в Европейской 
конституции отсутствуют какие-либо ссылки на религию, наобо-
рот, Договор о Европейском союзе признает культурное и регио-
нальное разнообразие стран-членов. Современная европейская 
культура включает также разнообразные сильные исламские тече-
ния. Европейские ценности носят надрелигиозный характер и вы-
работаны элитами Европы путем их выделения из всех религиоз-
ных традиций. Согласно официальной версии, религиозные 
традиции в своей основе едины, поэтому плодотворный диалог 
между ними возможен на основе общечеловеческих ценностей, в 
том числе соблюдения прав человека. 

Если проанализировать статистические данные, становится 
очевидно, что утверждение о том, что Европейский союз является 
христианским клубом, неверно. Среди населения 25 стран – чле-
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нов Союза не более 30% христиан, активно участвующих в рели-
гиозной жизни. При этом в Евросоюзе проживает 20 млн. мусуль-
ман. Таким образом, ислам – вторая по значимости религия среди 
европейцев. Помимо этого, в ЕС почти 2 млн. евреев и около  
1 млн. буддистов и приверженцев прочих конфессий. 

Тем не менее в Европе преобладают антимусульманские  
настроения, усиленно поддерживаемые церковью. Отчасти это 
объясняется тем, что темпы рождаемости среди мусульман вдвое 
превышают те же показатели у европейцев. Таким образом, демо-
графические проблемы Европы не позволяют ей вступать в слиш-
ком тесные отношения с активно размножающимся мусульман-
ским миром без риска утратить свое цивилизационное единство. 
Большинство европейцев до сих пор не может смириться с тем 
фактом, что доминирование христианской, преимущественно бе-
лой общности, на европейской части континента неизбежно начи-
нает уступать разнородному и многоэтничному населению, пред-
ставленному в первую очередь мусульманами. С другой стороны, 
живущие по соседству мусульмане имеют значительно более низ-
кий жизненный уровень, чем европейцы. Это, в свою очередь, 
приводит к миграции мусульман в страны Европейского союза, 
что вызывает растущее чувство недовольства среди европейцев и 
довольно часто служит причиной возникающего отторжения и да-
же враждебности. Ускоренная иммиграция ведет к тому, что в са-
мом Евросоюзе коренные европейские народы могут стать нацио-
нальными меньшинствами. В настоящий момент в Германии и 
Франции проживает по 3 млн. мусульман, в Англии – 1,5 млн., в 
Нидерландах – 500 тыс. 

После трагедии 11 сентября 2001 г. живущие в Европе му-
сульмане все чаще сталкиваются с дискриминацией. Наряду с не-
гативным отношением населения европейские средства массовой 
информации стали изображать мусульман внутренними врагами.  
К тому же процесс сближения сторон осложняется тем, что на 
скудные знания об исламе влияют предрассудки. Для решения 
данной проблемы остро ощущается необходимость ассимиляции 
как способа предотвращения ухода представителей мусульманско-
го меньшинства в свои общины, в результате которого они оказы-
ваются отрезанными от остального общества. Как следствие, му-
сульмане утрачивают веру в торжество закона, что способствует 
активизации экстремистских организаций. 

При этом остается фактом, что проблемы интеграции, вы-
званные дальнейшим расширением Европейского союза, становят-
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ся все многочисленнее, а политическая идентичность Европы все 
более размытой. Процесс расширения ЕС ведет к эскалации разли-
чий внутри данного образования. Теперь уже неясно, какие страны 
и в каком смысле могут быть названы частями Европы. Тем са-
мым, расширение и интеграция ЕС входят во все большее проти-
воречие между собой. В свое время канцлер Германии Гельмут 
Коль отмечал, что идеологией европейской интеграции являются 
общие европейские ценности и религиозное единство. Более того, 
Папа Римский Иоанн Павел II неоднократно призывал европей-
ских политиков включить в проект Евроконституции упоминание 
о христианских корнях европейской культуры (изначально оно там 
было). Согласно мнению приверженцев данной идеи, вторжение в 
это пространство носителей иных ценностей вполне допускается, 
но только при условии, что они будут признавать первичность ев-
ропейской христианской этики, культуры, местных политических 
институтов, отказавшись от тех элементов своей традиции, кото-
рые им противоречат. Например, от обычая кровной мести или от 
фактического многоженства. 

На этом фоне разгорелась дискуссия о несовместимости 
культур, препятствующей вступлению Турции в ЕС. Эта страна на 
протяжении веков разделяла судьбу Европы, что было признано во 
второй половине XX в., когда она стала членом НАТО, Совета Ев-
ропы, ОБСЕ и Европейской сети исследований и разработок для 
индустрии. 

Принадлежность Турции к Европе доказывает также подпи-
сание соглашения об ассоциации с ЕЭС. Здесь стоит упомянуть об 
отказе в аналогичных отношениях Марокко, обоснованном гео-
графическим расположением страны вне европейского континен-
та. Однако не в последнюю очередь проблема вступления Турции 
в ЕС была осложнена распадом коммунистического блока в Вос-
точной Европе. В процессе расширения Анкара оказалась отодви-
нутой на задний план в результате появления большой группы 
кандидатов на вступление. Хотя некоторые восточноевропейские 
страны были экономически менее развиты, чем Турция, в сфере 
политики и культуры они рассматривались как неотъемлемая 
часть Европы. Таким образом, в отношениях Анкары и Брюсселя 
возникло культурное измерение, прежде отсутствовавшее. Вполне 
оправданно, что сложившаяся ситуация вызывает негативную  
реакцию со стороны руководства страны. «Я исхожу из того, что 
ЕС – это не культурное, религиозное или экономическое объеди-
нение, а сообщество государств, объединенных общими ценностя-
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ми», – отмечал премьер-министр Турции Эрдоган. По его мнению, 
европейские лидеры, упорно отказывавшиеся назвать сроки начала 
переговоров о вступлении Турции, исповедовали двойные стан-
дарты. Эрдоган подчеркивал, что в его стране последовательно 
проводятся реформы с целью соответствия европейским стандар-
там и она является образцом реальной демократии в исламском 
мире в противовес прочим мусульманским странам. 

Основатель республики Кемаль Ататюрк создал в 1923 г. го-
сударственную модель, базирующуюся на принципах, заботливо 
взращенных западными демократиями. Со времен Ататюрка Тур-
ция является светской страной и фактически прервала культурные 
связи с мусульманскими странами. Символом этого разрыва стало 
введение латинского алфавита. Кроме того, главные мечети стра-
ны были превращены в музеи. В отличие от Ирака и Сирии в Тур-
ции имеется действующая парламентско-демократическая консти-
туция. В отличие от Ирана в Турции существует четкое разделение 
между государством и мечетью. Председатель ВНСТ Арынч под-
черкивал, что Турция хотя и мусульманское, но светское совре-
менное государство, которое имеет полное право стать частью Ев-
ропы. В Турции 98% населения исповедуют ислам, при этом 
культура турецкой нации от поэзии и философии до музыки и ар-
хитектуры – светская. Находящаяся у власти в Турции умеренно 
исламистская партия выступает против шариата и придерживается 
лаицизма. Она осуждает экстремизм и религиозный фанатизм. Да-
же активные турецкие исламисты выступают за основные демо-
кратические ценности: свободу вероисповедания, собраний, пред-
принимательства, слова и выбора одежды. По словам министра 
иностранных дел Гюля, правительство Турции доказало, что в му-
сульманском обществе можно построить государство, основанное 
на европейских ценностях, демократии, уважении прав человека и 
свободы. Действительно, власти Турции приняли законы, гаранти-
рующие соблюдение прав человека и национальных меньшинств, 
запрет пыток в тюрьмах, отмену смертной казни, ограничение ро-
ли армии в политике, ликвидацию дискриминации женщин.  
В свою очередь, отчет Еврокомиссии игнорировал потенциальные 
проблемы, связанные с культурным и религиозным наследием 
Турции. В нем отмечалось, что проводящиеся в стране реформы 
являются «важным сигналом, демонстрирующим настрой большей 
части турецкого руководства на приближение к ценностям и стан-
дартам Европейского союза». Представители Еврокомиссии под-
черкивали, что «Турция, в которой большинство населения испо-
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ведует ислам, могла бы стать значимым образцом приверженности 
таким фундаментальным принципам, как свобода, демократия, 
уважение прав человека и господство закона». 

Однако политическая культура Турции все еще сильно отли-
чается от той, что существует на Западе. Процесс модернизации, 
начатый Кемалем Ататюрком, осуществлялся с помощью автори-
тарных средств. Хотя Турция является с тех пор чисто светским, 
легитимированным свободными выборами национальным госу-
дарством, в основе этого достижения лежит довольно сильное 
принуждение со стороны армии. Как следствие, в Турции отсутст-
вует развитое гражданское общество, западным является лишь 
внешний стиль жизни, а именно: рыночная экономика, техника, 
демократические процедуры.  

Свободе вероисповедания в Турции все еще противостоит 
антиплюралистическое и репрессивное отделение мечети от госу-
дарства. Турция, являвшаяся центром мусульманского миpa в те-
чение 300 лет, не могла быть деисламизирована. Новая республи-
канская идеология, лишив ислам цементирующей роли, увеличила 
разрыв между различными слоями общества. Ислам наводил мос-
ты между многочисленными социальными группами, так как он 
служил общим языком для высших и низших классов. Поэтому 
после основания Турецкой Республики ислам не исчез из общест-
венного сознания, он лишь ушел в подполье. Вслед за окончанием 
Второй мировой войны он начал медленно возрождаться. Это  
подтверждается возрастанием числа совершивших хадж, учрежде-
нием исламских партий, возобновлением изучения Корана и араб-
ского языка, растущим интересом молодежи к религиозным куль-
там, в том числе к совместной молитве, высоким процентом 
женщин с покрытой головой. Требования разрешить ношение ис-
ламской одежды и обучение в религиозных школах демонстриру-
ет, что значительная часть населения Турции – верующие, соблю-
дающие религиозные предписания. Однако следует отметить, что 
исламские группировки оказывают незначительное влияние на ту-
рецкое общество, так как они в основном разрозненны, у них от-
сутствуют контакты друг с другом и реальный лидер. 

Турция – страна с собственной культурой и идентичностью, 
на которые наложили отпечаток прошлое кочевников Центральной 
Азии, ислам, традиции древних народов Малой Азии. Несмотря на 
то что она всеми силами старается представить себя светским го-
сударством, менталитет ее общества остается мусульманским. Об-
раз жизни, культура общения, традиции, трудовая этика и принци-
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пы социальной жизни турок сильно отличаются от европейских. 
Согласно исследованиям турецкой организации «Женщины за  
соблюдение прав женщин», на востоке страны половина женского 
населения неграмотна, в восточных провинциях до сих пор преоб-
ладают ранние браки и многоженство, бывают случаи принуди-
тельного замужества, распространены домашнее насилие и убий-
ства женщин за измену. Кроме того, турецкому населению 
свойственна патриархально-клановая структура семьи и зависи-
мость от общины. Подобная прочная модель снижает негативное 
влияние неопределенности, которая становится следствием глоба-
лизации общества, но, с другой стороны, общинный образ жизни 
ограничивает индивидуализм, являющийся основным принципом 
европейского самосознания. 

Особенно сильные позиции у ислама в провинции. 40% ту-
рецкого населения проживают в сельской местности, но даже в 
крупных городах от 3 млн. жителей сохраняется традиционный 
образ жизни, хотя ему и бросает вызов набирающая темпы инду-
стриализация. Это объясняется тем, что мигрирующие в города 
турецкие крестьяне приносят с собой сельские ценности, в том 
числе строгие исламские традиции. Более того, непрекращающий-
ся рост влияния исламистов и периодические вспышки насилия 
указывают на то, что исламское возрождение нашло благодатную 
почву не только среди жителей отсталых сельских районов и  
городских трущоб, но также среди активистов запрещенных рели-
гиозных организаций, таких как Хизбуллах, Исламский фронт  
борцов Великого Востока (IBDA-C), Организация исламистских 
активистов (IHO). Таким образом, значительные социально-
экономические перемены, в частности возрастающая урбанизация, 
стали одной из причин упрочения влияния ислама в политической 
и социальной жизни Турции. 

В целом при анализе религиозного фактора в отношениях 
Турции с ЕС становятся очевидными неверное восприятие и непо-
нимание турецкого ислама в Европе. Ислам сплачивает турецкую 
нацию, но страна придерживается религиозной терпимости, и ту-
рецкий демократический режим стоит на страже светского поряд-
ка в стране. Приблизительно 4 млн. турок живут в европейских 
странах, большинство из них имеют двойное гражданство.  
В настоящее время турецкие инвесторы и предприниматели соз-
дают в этих странах новые рабочие места для немцев, голландцев, 
французов и принимают активное участие в их внутренней поли-
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тике. Турецкие граждане избраны в центральные и местные зако-
нодательные органы ряда европейских государств.  

Однако большинство иммигрантов приехало из бедного  
отсталого юго-востока Турции. Они имеют недостаточный уро-
вень образования и относятся к низшим социально-экономическим 
слоям общества, что заставляет их замыкаться в своих небольших 
общинах. Вместе с тем их потомки демонстрируют более высокую 
способность к адаптации, что проявляется в профессиональном 
разграничении, выборе места жительства в соответствии с дохода-
ми, а не по соседству с турецкой общиной. Тем не менее вслед за 
окончанием экономического бума в Европе к ним стала проявлять-
ся враждебность со стороны прохристианских партий, но основная 
часть интегрировавшегося турецкого населения все равно предпо-
читает остаться. 

Вышеизложенные факторы объясняют причины раскола ев-
ропейской политической элиты, вызванного мощным дипломати-
ческим наступлением Турции с требованием объявить дату начала 
переговоров о вступлении в ЕС. Оптимисты утверждают, что при-
соединение Турции придаст Евросоюзу новые возможности, скеп-
тики отмечают, что эта мусульманская страна просто подомнет 
под себя христианскую Европу. Параллельно с массовой кампа- 
нией в поддержку Турции, которую ведут руководители ряда ев-
ропейских стран, звучат протесты последовательных противников 
смешения цивилизационных ценностей. 

Однако бывший президент Франции Жак Ширак надеялся, 
стимулируя европейские устремления Анкары, удержать ее от 
сползания в исламизм. Он предупреждал об опасности проявления 
неуважения к стране, которая, обладая самобытной культурой, уже 
более 80 лет является светским государством; неприятие ее в Ев-
ропейском союзе может привести к войне религий, цивилизаций и 
культур. Бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди ут-
верждал, что Турция поможет Европе достичь мира и безопасно-
сти. Благодаря ее преимущественно мусульманскому населению и 
перспективам на Среднем Востоке эта страна в будущем сможет 
обеспечить действительно международную роль ЕС, который ста-
нет весомым игроком на Ближнем Востоке, расширит свое геопо-
литическое влияние в Азии. По мнению правительства ФРГ, необ-
ходимо теснее сотрудничать с Турцией, поскольку она может 
стать не только мостом между Западом и мусульманским миром, 
но также служить образцом для некоторых стран Ближнего и 
Среднего Востока. 
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В целом сторонники принятия Турции, в основном левые и 
умеренно-консервативные силы, либерально настроенная общест-
венность, настаивают на том, что когда она будет внутри ЕС, на 
нее станет легче оказывать влияние. Помимо этого, открыв двери 
для Анкары, Европа покажет мусульманскому миру, что она сво-
бодна от расистских предрассудков и не является христианским 
клубом, а, отвергая Турцию, можно, наоборот, подтолкнуть ее к 
радикальному исламу. Выступая в мае 2003 г. на встрече в Берли-
не, посвященной культурному измерению расширения ЕС, быв-
ший комиссар по вопросам расширения Ферхойген заявил, что в 
Европе все религии должны быть представлены в равной степени; 
ислам принадлежит европейской истории, традициям и культуре; 
следует поддержать правительство, демонстрирующее, что в му-
сульманской стране возможны демократия и господство закона. 
Таким образом, светская Турция должна стать стратегическим 
форпостом Европы в регионе, где процветает исламский фунда-
ментализм, а ее пример может вдохновить остальной мусульман-
ский мир на развитие демократии, что станет существенным вкла-
дом в победу над международным терроризмом. Приняв Турцию, 
Европейский союз подтвердит, что исламскому обществу могут 
быть присущи не только светское государство, но и нормы совре-
менной либеральной демократии. В результате в Европе укоренит-
ся современный, умеренный и демократический ислам в противо-
вес радикально настроенным арабским диаспорам. В итоге можно 
сделать вывод, что, поддерживая вступление Турции в состав ЕС, 
европейские страны по-прежнему видят в ней некий буфер между 
Европой и нестабильными регионами Азии. 

Вместе с тем эти аргументы противостоят активному сопро-
тивлению населения ЕС, которое весьма осторожно относится к 
принятию огромной мусульманской страны с богатой историей 
военных завоеваний. Кульминацией споров на данную тему стало 
высказывание председателя Конвенции по будущему Европы 
Жискара д'Эстена, что Турция – неевропейская страна и ее вступ-
ление в ЕС было бы концом Европы. По его словам, «люди, под-
держивающие принятие Турции, – противники ЕС, ее столица ле-
жит за пределами Европы, 95% ее населения живет вне Европы». 
«Наши законы и наша система управления привычны для евро-
пейцев, Турция же страна с другой культурой, другим стилем жиз-
ни и подходом к решению проблем. Принятие такой страны в  
Союз неизбежно породит внутренние проблемы, а наша задача 
сейчас – интеграция, а не решение внутренних проблем, – считает 
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Жискар д'Эстен. – Кроме того, в случае вступления Турция за счет 
своих демографических показателей станет самым большим госу-
дарством – членом ЕС, а это значит, что у нее будет больше всего 
мест в Парламенте, и мы снова придем к противостоянию Востока 
и Запада». Официальный Брюссель, правда, сразу же отверг заяв-
ление д'Эстена. Пресс-секретарь Еврокомиссии Жан-Кристоф  
Филори подчеркнул, что Жискар д'Эстен озвучил лишь свое част-
ное мнение, которое совершенно не совпадает с мнением руково-
дства ЕС, не может идти и речи о том, чтобы лишить Турцию ста-
туса кандидата на вступление. В свою очередь, премьер-министр 
Дании – страны, председательствовавшей на тот момент в ЕС, – 
заявил, что Турция должна рассматриваться на тех же основаниях, 
что и другие страны-кандидаты.  

В настоящее время в странах Европейского союза все чаще 
слышны мнения, что членство Турции в этой организации будет 
неодолимым бременем для Европы. Но главная проблема заклю-
чается в том, что для многих европейских политиков появление в 
рядах ЕС исламской Турции означает крах самой европейской 
идеи. Ведь в результате 25% населения Евросоюза будут мусуль-
манами. Широкую известность получил так называемый «Мани-
фест Жака Делора», одного из проектантов общеевропейской  
конституции. В нем особо отмечалось, что все культурные, поли-
тические и иные традиции Турции идут вразрез с самим духом Ев-
ропы, который зиждется на христианстве. Бывший глава француз-
ского правительства Жан-Пьер Раффарен также сомневался в том, 
что государства Европы готовы к тому, что «в светское русло 
вольется поток ислама». 

Консервативные круги и правые политические силы усмат-
ривают непреодолимые цивилизационные различия между  
христианской Европой и мусульманской Турцией. К тому же они 
всерьез опасаются того, что иммигранты из Турции способны за-
топить все европейское сообщество. В результате они создадут 
изолированные мусульманские общины, что может стать основа-
нием для раскола общества в государствах, их принявших. Насе-
ление ЕС уже убедилось в том, что турки, и особенно курды, пере-
селившиеся в Европу, почти не поддаются ассимиляции и часто 
представляют собой почву для создания криминальных структур. 
При этом курды обладают более высокой экономической мотива-
цией, чем турки, и в отличие от последних совершенно не счита-
ются с законами стран пребывания. Как заметил бывший канцлер 
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ФРГ Гельмут Шмидт, концепцию мультикультурности трудно 
вписать в демократическое общество. 

Столкнувшись с этой проблемой, представители Христиан-
ско-демократической партии неоднократно заявляли, что Европей-
ский союз – цивилизованная организация и в ее пределах нет места 
Турции. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль настаивал на 
том, что Европейский союз основан на христианских принципах и 
не может принимать страны, которые их не разделяют. Г. Коль 
неоднократно заявлял, что Турцию не следует принимать в ЕС, так 
как эта страна принадлежит к иной цивилизации. Более того, со-
гласно отчету, представленному Европарламенту представителем 
датских христианских демократов, кемализм (официальная идео-
логия Турецкой Республики) утверждает гомогенность турецкой 
культуры и национализм. Подобную точку зрения разделяет лидер 
христианских социалистов Эдмунд Штойбер, который утверждает, 
что вступление Турции в ЕС уничтожит его и положит конец по-
литическому союзу Европы, так как у нее нет достаточной инте-
грационной мощи, чтобы «переварить» эту страну. Помимо этого, 
член фракции ХДС/ХСС Вольфганг Босбах указал, что принятие 
Турции в ЕС неминуемо повлечет импортирование проблемы тер-
роризма. Жители ЕС все сильнее опасаются возрастающей радика-
лизации неуправляемых объединений молодых мусульман. 

В связи с непрекращающимися дискуссиями о культурной 
принадлежности Турции к европейской цивилизации следует при-
вести мнение официального Ватикана на этот счет. Выражая мне-
ние значительной части клерикальных кругов внутри Евросоюза, 
Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что в случае вступления Тур-
ции ЕС потеряет свою европейскую идентичность. Он отметил, 
что Турции не место в ЕС, так как всю свою историю она была 
противником Европы, каковым останется и в будущем. Это ставит 
под угрозу основы европейской цивилизации, поскольку Европа – 
не географический, а культурный континент. Бене- 
дикт XVI подчеркнул, что Анкаре надо консолидироваться с му-
сульманским миром, в котором она займет достойное место. 

В свою очередь, государственный секретарь (глава прави-
тельства) Святого Престола кардинал Тарчизио Бертоне отметил, 
что Турция прошла долгий путь к демократии и уважению прав 
человека, тем самым давая понять, что Ватикан поддержит ее 
вступление в Евросоюз. Европа может согласиться с членством 
страны с преобладающим числом мусульман в обществе, пока ос-
новные правила сосуществования твердо соблюдаются, заявил 
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прелат. При этом Бертоне подчеркнул, что Турция является офи-
циально светским государством, но идеология воинствующего  
секуляризма может войти в столкновение с христианским насле-
дием, доминирующим в европейской культуре. Госсекретарь Ва-
тикана выступил с этими комментариями в поддержку призывов 
Патриарха Константинопольского Варфоломея I к турецкому пра-
вительству о признании автономии Православной церкви. 

Противоположно звучит мнение главы австрийской церкви 
кардинала Кристофа Шёнборна, заключающееся в том, что ЕС 
должен остаться христианской организацией, куда нет доступа му-
сульманским странам. Представитель Московской патриархии от-
мечал в этой связи, что почти перед всеми без исключения госу-
дарствами ЕС стоят проблемы социальной, политической и 
культурной интеграции национальных меньшинств. Реальная 
жизнь показывает, что улучшение материального положения им-
мигрантов не решает проблем их культурной адаптации, а порой 
даже способствует росту их этнорелигиозной самобытности. 

Таким образом, государства Европейского союза опасаются 
прежде всего массового наплыва турок, поскольку граница будет 
открытой, и значительного культурного влияния этой страны, на-
селенной 70 млн. мусульман. Категоричнее других европейских 
стран настроена Германия, где находится около 2 млн. турецких 
граждан, и это вызывает негативное отношение коренного населе-
ния. Тем не менее стабильное падение уровня рождаемости в ев-
ропейских странах означает и неминуемое увеличение потоков 
иммигрантов из Третьего мира. Учитывая этот факт, следует ожи-
дать, что возможное вступление Турции в ЕС приведет к неизбеж-
ному расширению круга средиземноморских государств, заяв-
ляющих о своей европейской идентичности и желающих стать 
членами Евросоюза. Безусловно, тесное соседство мусульманского 
и христианского миров может не только создавать разделения, но, 
преодолевая их, способствовать выработке модели мирного сосу-
ществования этих двух цивилизаций. Вполне может оказаться так, 
что вхождение Турции в Европейский союз заложит камень в ос-
нование моста между христианским и исламским мирами. Приня-
тие этой страны в ЕС может стать началом процесса постепенного 
сглаживания всех идейных противоречий, медленного стирания 
этнических и религиозных различий.  

Вместе с тем события на Ближнем Востоке ставят Старый 
Свет перед важным выбором. Европейским лидерам необходимо 
наконец решить, что предпочтительнее: единый, преимущественно 
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христианский, ЕС без Турции либо ЕС, охватывающий Европу, 
Ближний Восток и часть Азии, представленные Турцией. Выбор в 
пользу последнего значительно усилит влияние Евросоюза в ре-
гионе. Но при этом необходимо учитывать, что Турция станет 
наиболее выгодной мишенью для нанесения террористических 
ударов по западным интересам. 

Кроме того, если Турция действительно разочаруется в Ев-
ропейском союзе, она может откорректировать свою внешнюю 
политику. Это неизбежно будет означать важную победу для меж-
дународного терроризма, который пытается посредством своих 
акций максимально сократить в мусульманских государствах за-
падное присутствие, следствием чего становится прекращение 
деятельности в данном регионе гуманитарных организаций и ди-
пломатических миссий. В результате Запад утратит в лице Турции 
буфер между исламским фундаментализмом и Европой. Збигнев 
Бжезинский отмечал по этому поводу: «Турция, которая чувство-
вала бы себя отторгнутой от Европы, была бы в большей степени 
исламской Турцией. Следовательно, Америка должна использо-
вать свое влияние в Европе для того, чтобы способствовать приня-
тию Турции в Европейский союз, и настаивать, чтобы к ней отно-
сились, как к европейскому государству – при условии, если ее 
политика на международной арене не претерпит драматического 
поворота в исламском направлении». 

Опасения Запада по поводу потенциального укрепления по-
зиций ислама в Турции хорошо осознают в Анкаре и активно  
используют их для дипломатического нажима на ЕС. Порой вы-
сказывания турецкого МИДа приобретают форму мягкого ульти-
матума. «Если Евросоюз придумает какой-нибудь повод и после 
всех наших усилий скажет Турции “нет”, я уверен, что и Европа, и 
весь мир многое потеряют, – подчеркивал министр иностранных 
дел Гюль. – Если Турцию примут, выиграют и ЕС, и мирные уст-
ремления во всем мире. Это будет подарком мусульманскому ми-
ру. Когда я бываю в других мусульманских странах – Сирии, Ира-
не, Саудовской Аравии, – они выражают гордость по поводу того, 
что мы делаем. Если мы не хотим столкновения цивилизаций и 
хотим добиться примирения, то Турция должна занять свое место 
в ЕС». Тем не менее необходимо считаться с мнением рядовых 
граждан ЕС, которые на примере Франции и Голландии продемон-
стрировали отрицательное отношение к Европейской конституции, 
не в последнюю очередь опасаясь перспективы вхождения в Евро-
союз Турции. 
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Очевидно, что в эпоху глобализации культурные различия 
между государствами становятся все более очевидными. В усло- 
виях универсализации экономики, растущей взаимосвязанности 
государств небольшие страны и нации стремятся сохранить само-
бытность, подчеркивая свою идентичность, что находит отражение 
прежде всего в культурно-религиозных аспектах. Кроме того,  
проблемы взаимоотношений государств Европейского союза с му-
сульманскими общинами осложняются из-за слабой интеграции 
последних в местные общества. Это вызывает рост антиэмигрант-
ских и ксенофобских настроений. С другой стороны, различные 
экстремистские силы подталкивают человечество к противостоя-
нию христианской и мусульманской цивилизаций. Хотя религия и 
традиции не являются истинными причинами конфликта. Успеш-
ный межконфессиональный опыт Российской Федерации свиде-
тельствует о реалистичности мирного сосуществования и взаимно-
го обогащения различных культур. Напряженность на стыке 
христианской и мусульманской цивилизаций обусловлена в пер-
вую очередь социально-экономическими и политическими причи-
нами. 

Мировому сообществу и Европейскому союзу в частности 
необходимо создавать атмосферу терпимости и всячески поощрять 
познание иных культур на основе взаимности. Если общими уси-
лиями не будут разработаны основы равноправного межциви-
лизационного диалога, мир столкнется с новыми угрозами и  
конфликтами, последствия которых могут быть катастрофически-
ми. 

«Турция и ЕС: История, проблемы  
и перспективы взаимодействия», М., 2010 г., с. 216–229. 
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ПАКИСТАНЕ 
 
Пакистан занимает видное место в современном политиче-

ском мире. Достаточно велика его субъектная роль, ибо это круп-
ная по населению страна (175 млн. человек, шестое место на пла-
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нете), занимающая стратегически важное положение на стыке трех 
геополитических регионов (Южной, Западной и Центральной 
Азии). Пакистан является седьмым по счету государством, имею-
щим прошедшее испытания ядерное оружие, располагает мощны-
ми вооруженными силами, активен в сообществе мусульманских и 
развивающихся стран. Не менее значимо его положение как объ-
екта международных отношений. По мнению ряда неправительст-
венных международных организаций, к которому присоединяются 
отдельные политические деятели и аналитики, Пакистан входит в 
число нестабильных, так называемых провальных (failed), или не-
состоявшихся государств. Усиление позиций сил радикального 
исламизма и международного терроризма угрожает не только ему 
самому, но и его соседям, а гипотетически вероятный распад спо-
собен в корне изменить всю региональную геополитическую кон-
фигурацию. 

Долгое время объектная ипостась Пакистана не была столь 
значимой, как на современном этапе. Да и сегодня оценки его 
внутриполитического положения и вероятного будущего сильно 
разнятся. Перемены, тем не менее, очевидны и обусловлены тем, 
что страна в своем историческом развитии прошла несколько ру-
бежных этапов. 

Первый рубеж – раскол образовавшегося в 1947 г. государ-
ства, созданного для того, чтобы стать «родиной» для мусульман 
Южной Азии, на две части, иными словами, отделение в 1971 г. от 
Исламской Республики Пакистан ее восточного «крыла» и образо-
вание на его месте Народной Республики Бангладеш. Второй ру-
беж связан с гражданской войной в Афганистане на заключитель-
ном этапе «холодной войны» и превращением Пакистана в 
«прифронтовое» государство, арену приложения трех сил – Запа-
да, мусульманского мира и Китая – с целью борьбы с влиянием 
СССР и социалистического лагеря. Третий рубеж – провал курса 
на поддержку талибов в Афганистане и сепаратистов в индийском 
Кашмире и трансформация отдельных районов страны в очаг ис-
ламистского экстремизма и терроризма. Постепенное усиление 
объектной роли Пакистана меняло соотношение между внутрен-
ними и внешними детерминантами его международной политики, 
усиливая значение последних. На этом фоне трансформировались 
содержание, задачи и особенности внешнеполитического курса.  
И в то же время сохранялась немалая его преемственность, тради-
ционность. До первого рубежа всепоглощающим направлением 
внешней политики страны было индийское, определяемое «драмой 
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раздела», отягощенной кровавыми событиями массового переме-
щения людей через границу двух новых государств. К многочис-
ленным юридическим и гуманитарным проблемам, связанным с 
последствиями раздела колониальной империи, состоявшей из 
Британской Индии и подчиненных княжеств, добавились послед-
ствия спора по поводу принадлежности самого северного княже-
ства Джамму и Кашмир. Главными союзниками для Пакистана в 
роли соперника Индии выступали мусульманские страны и Запад, 
на первых порах Англия, а с середины 1950-х годов – США. К ним 
в начале 1960-х годов добавилась Китайская Народная Республи-
ка, вступившая в острую конфронтацию с Индией. 

Треугольник союзников не изменился и на втором этапе, а с 
начала 1980-х годов приобрел особое значение. Каждая из трех сил 
оказывала поддержку Пакистану, действуя самостоятельно, но 
достаточно согласованно. После вывода советских войск из Афга-
нистана и распада СССР в 1991 г. Пакистан для США и Запада 
отошел на задний план. Более того, между Исламабадом и Ва-
шингтоном выявились серьезные разногласия из-за пакистанской 
ракетно-ядерной программы. С середины 1990-х годов серьезно 
сократилась поддержка Пакистана и со стороны Китая, вставшего 
на путь улучшения отношений с Индией. Саудовская Аравия в  
целом поддерживала Исламабад в его политике в Афганистане, 
однако после превращения последнего не только в вотчину движе-
ния «Талибан», но и в опорную базу своих противников, экстре-
мистов из «Аль-Каиды», ее отношение к Пакистану стало более 
сдержанным. 

Низкие темпы экономического роста в Пакистане 1990-х го-
дов усугубили разбалансированность его социально-политической 
системы, основы которой были заложены в предшествующее, «аф-
ганское» десятилетие. Оставшись без привычных внешних опор, 
Пакистан почувствовал себя в изоляции. Выйти из нее помогли 
события 11 сентября 2001 г. Правитель страны генерал Первез 
Мушарраф сделал рациональный выбор, поддержав антитеррори-
стическую коалицию в войне против афганских талибов и «Аль-
Каиды». Внешнеполитическая ситуация для Пакистана вернулась 
после этого на исходные позиции. Исламабад получил поддержку 
США, стран НАТО, умеренных исламских режимов и Китая, 
столкнувшегося с угрозой для безопасности своего Северо-Запада 
со стороны уйгурских исламистов и сепаратистов, часть из кото-
рых окопалась в пакистано-афганском пограничье. Возвращение 
на «круги своя» не принесло Пакистану решения внутренних про-



 103

блем. Их обострение в 2007 г. привело к затяжному кризису и сме-
не режима управления с президентско-парламентского и полуво-
енного на гражданский, тяготеющий к чисто парламентскому ти-
пу. Внешнеполитический курс при этом сохранил отмеченные 
базовые черты. 

Внешняя политика осуществляется на основе Конституции 
Исламской Республики Пакистан, принятой в августе 1973 г. Из-
начально она была сводом законов парламентского типа, за основу 
был взят английский образец. Однако после военного переворота 
1977 г., когда на смену гражданскому правительству «архитекто-
ра» конституции 3.А. Бхутто пришел режим генерала М. Зия-уль-
Хака, государственный строй не раз претерпевал существенные 
изменения. Режим во главе с Мушаррафом после выборов 2002 г. 
провел через парламент 17-ю поправку к Конституции, предостав-
ляющую президенту право смещать правительство и распускать 
парламент, а также фактически выступать от имени государства и 
исполнительной власти в качестве верховного лица. После отстав-
ки Мушаррафа с поста президента в августе 2008 г. и избрания на 
этот пост А.А. Зардари, мужа убитой в результате террористиче-
ского акта в декабре 2007 г. Беназир Бхутто (в прошлом премьер-
министра), обострилась борьба за отмену поправки. Однако вплоть 
до осени 2009 г. этот вопрос в парламенте не обсуждался. Благо-
даря действующей поправке президент обладает более значитель-
ными полномочиями по сравнению с премьером, выполняя, в ча-
стности, многие важнейшие внешнеполитические функции. Как 
первое лицо страны он представляет ее на важнейших междуна-
родных форумах, совершает знаковые поездки за рубеж для пере-
говоров с другими главами государств и правительств.  

Облегчает распределение ролей между первыми лицами то 
обстоятельство, что и президент, и премьер принадлежали к одной 
партии – Пакистанской народной. Так как Асиф Али Зардари яв-
ляется главой партии, то премьер, Юсуф Раза Гилани, возглавляв-
ший коалиционное правительство, в состав которого входят пред-
ставители ряда других парламентских фракций, подчиняется ему 
по партийной линии, и такое положение сохранится в случае пере-
хода от президентско-парламентской к парламентской форме 
правления. Однако после отмены или существенного пересмотра 
17-й поправки роль президента должна уменьшиться, а премьера – 
возрасти. 

Что касается организации и институциональных форм внеш-
неполитического процесса, то Пакистан мало отличается в этом 
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отношении от других государств, особенно связанных с наследием 
британской колониальной системы. Официальная международная 
политика осуществляется через бюрократический аппарат феде-
рального уровня. В составе кабинета министров федерации (Паки-
стан состоит из четырех провинций, столичного округа Исламабад 
и территории племен федерального подчинения) действует Мини-
стерство иностранных дел во главе с министром. С весны 2008 г. 
тот пост занимает Шах Махмуд Куреши. Вторым членом в иерар-
хии является государственный министр по иностранным делам 
Малик Ахмад Хан. Оба они представители политической и соци-
альной элиты. Ш.М. Куреши с начала 1990-х годов был членом 
руководства Пакистанской народной партии. Молодой госминистр 
присоединился к правящей партии лишь в 2008 г. после избрания 
его в Национальное собрание в качестве независимого кандидата. 
Министр иностранных дел Пакистана не является, как, например, 
в Индии и ряде других государств, вторым по рангу министром, но 
входит в число ведущих представителей кабинета (наряду со спе-
циальными советниками в ранге министров, министрами обороны, 
финансов, торговли, информации и т.д.). 

Руководство аппаратом МИДа осуществляет секретарь по 
иностранным делам. Он принадлежит к числу профессиональных 
дипломатов, прошедших всю лестницу дипломатической службы. 
Секретарь по существу является вторым лицом в области внешней 
политики, своего рода первым заместителем министра иностран-
ных дел. Ему поручают ведение сложных переговоров, особенно в 
сфере отношений с Индией, кураторство процессов, связанных с 
очень важной для Пакистана Ассоциацией регионального сотруд-
ничества стран Южной Азии (СААРК, South Asian Association for 
Regional Cooperation). Среди занимавших в последнее время пост 
секретаря по иностранным делам выделяются такие дипломаты, 
как Абдус Саттар, бывший посол в СССР и ряде других госу-
дарств, Раджа Кхокхар и некоторые другие. При нынешнем прави-
тельстве этот пост занимает бывший посол в Китае Салман Башир. 

Министерство состоит из девяти управлений. Одно из них 
особое, инспекционное (аудита и специальных проектов). Его воз-
главляет специальный секретарь. Во главе других управлений сто-
ят заместители секретаря. Из этих обычных управлений шесть 
можно считать территориально проблемными, одно управление 
занято политическим планированием и еще одно – администра-
тивными делами. В структуре пакистанского МИДа имеются сле-
дующие территориально-проблемные управления (divisions): 
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– Северной и Южной Америки; 
– Европы; 
– Азиатско-Тихоокеанского региона; 
– Ближнего Востока и Африки;  
– Афганистана и Организации экономического сотрудниче-

ства; 
– Организации Объединенных Наций. 
Двусторонние связи установлены Пакистаном на уровне ди-

пломатических миссий со 110 государствами, но число посольств 
(миссий) в Исламабаде меньше – 83. Некоторые пакистанские по-
слы возглавляют дипломатические миссии в нескольких государ-
ствах, и, соответственно, не все из небольших государств поддер-
живают посольские службы в Пакистане. 

В ведении управления по американскому континенту нахо-
дится всего шесть посольств, но среди них, по сути, главное для 
внешней политики страны – в Вашингтоне. У европейского управ-
ления 21 посольство, в том числе в России и Украине. В Азиатско-
Тихоокеанское управление входит Восточная, Юго-Восточная и 
Южная Азия – 21 посольство, в том числе в КНР, Японии и Ин-
дии. Глава дипмиссии в Индии, как и в других государствах Со-
дружества наций (по происхождению британского), называется 
высоким комиссаром. Этот пост – один из самых важных в дипло-
матической иерархии. На Ближнем Востоке и в Африке у Паки-
стана 23 посольства. У послов этого управления наиболее распро-
странено «совместительство», т.е. присутствие в соседних и 
смежных государствах. При этом послы Исламабада аккредитова-
ны почти во всех арабских странах, разумеется, в Королевстве 
Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратах. С Из-
раилем дипотношения не поддерживаются, но в 2000-х годах име-
ли место официальные и неофициальные контакты. Организация 
экономического сотрудничества – один из значимых пакистанских 
региональных проектов (особое значение он имел в 1990-е годы). 
Это отражено и в названии управления, которое координирует ра-
боту девяти посольств – в соседнем Афганистане, а также Иране, 
Турции, Азербайджане и пяти центральноазиатских странах. 

Кроме двусторонних, территориальные управления занима-
ются международными организациями, многосторонней диплома-
тией. Управление АТР курирует вышеупомянутую СААРК, обра-
зованную в 1985 г. Оно же, по всей видимости, занимается 
приобретающей для Пакистана все большее значение Шанхайской 
организацией сотрудничества (ШОС). В 2005 г. страна получила 
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там статус наблюдателя и настойчиво стремится стать полноправ-
ным членом. 

Конституционные и идеологические, доктринальные основы 
внешнеполитического процесса в Пакистане выражены слабо.  
В Конституции 1973 г. в качестве одного из исламских содержится 
положение о необходимости поддерживать братские отношения с 
мусульманскими государствами, крепить единство на общеислам-
ской платформе. Официальные документы типа концепций внеш-
ней политики, национальной безопасности или обороны не при-
нимаются. Также не декларируется вопрос о применении или 
неприменении ядерного оружия. В основе принятия внешнеполи-
тических решений лежит идеология пакистанского национализма. 
Она базируется на трех «китах» – исламе, антииндийских настрое-
ниях, связанных в первую очередь с проблемой Кашмира, и на  
вере в силу армии, в доблесть и боевой дух опирающейся на нее 
нации. Большое значение для общественного мнения и государст-
венной идеологии имеют факт обладания ядерным оружием и 
осознание крайней важности геополитического положения страны. 

Самое непосредственное воздействие на формирование 
внешнеполитического курса оказывают организованные политиче-
ские силы, в первую очередь представленные в парламенте пар-
тии. При нынешнем режиме власти в Пакистане (как, впрочем, и в 
условиях предшествующего полувоенного устройства) в парла-
менте, который со времен Зия-уль-Хака называется распростра-
ненным в мусульманском мире арабским термином «маджлис-е 
шура» (совещательное собрание), периодически устраиваются 
слушания по отдельным вопросам внешней и внутренней полити-
ки. Федеральный парламент состоит из двух палат – нижней, На-
ционального собрания, и верхней, Сената. В дебатах, организуе-
мых главным образом в нижней палате парламента, принимают 
участие премьер и члены кабинета, в том числе министр ино-
странных дел. 

С мая 2008 г. после распада коалиции двух наиболее попу-
лярных в стране политических организаций – Пакистанской на-
родной партии (ПНП) и Пакистанской мусульманской лиги (ПМ/1) – 
в парламенте существует разделение на проправительственное 
большинство и значительное оппозиционное меньшинство. С осе-
ни того года оно было закреплено назначением спикером собрания 
руководителя парламентской фракции ПМЛ на официальный пост 
лидера оппозиции. Отметим, что спикером после выборов 2008 г. 
впервые стала женщина, представитель ПНП Фехмида Мирза. Она 
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активно выступала против нагнетания истерии в отношениях с 
Индией после кризиса, вызванного нападением группы террори-
стов из Пакистана на жителей крупнейшего индийского города 
Мумбаи (Бомбея) в ноябре 2008 г. 

Правящая сегодня в Пакистане партия, как правило, более 
решительно, чем оппозиция, настроена на борьбу с экстремистами 
из числа исламистов. И президент, и премьер-министр в разгар 
упомянутого кризиса пытались занять наиболее гибкую позицию 
по вопросу об ответственности Пакистана за злодеяние в Мумбаи, 
приведшее к гибели более 160 мирных жителей, в том числе ино-
странцев. Впрочем, и Мусульманская лига, которую возглавляет 
бывший премьер-министр Наваз Шариф, выступает против терро-
ризма, хотя делает это более осторожно и не всегда последова-
тельно. Объясняется это главным образом исторически сложив-
шимися связями ПМЛ с легальными происламскими силами, 
такими как основанная видным пакистанским богословом и обще-
ственным деятелем Абул Ала Маудуди организация «Джамаат-е 
ислами» (ДИ, Исламское общество). ДИ бойкотировала последние 
выборы в парламент и не представлена в нем. Другие проислам-
ские партии получили на выборах менее десяти мест. Ведущая 
среди них «Джамиат-е улама-е ислам» (ДУИ, Сообщество ислам-
ских богословов) по традиции более тяготеет к ПНП, чем к ПМЛ. 

Вопрос борьбы с терроризмом под флагом исламизма явля-
ется исключительно важной проблемой как внутренней, так и 
внешней политики страны на данном этапе. Подъем воинствующе-
го исламизма наблюдается в пограничной с Афганистаном широ-
кой полосе проживания восточных пуштунов, которые отличаются 
от западных пуштунов (афганцев) определенными диалектными 
различиями, а главное, иным историческим опытом и геополити-
ческими традициями. В расположенном по обе стороны от грани-
цы пуштунском ареале выделяется территория горских (горных) 
пуштунов, сохраняющих положение свободных племен, не платя-
щих каких-либо государственных налогов и сборов. Со стороны 
Пакистана она оформлена в виде вышеупомянутой Территории 
племен федерального подчинения (ТПФП), составной части феде-
рации. В зоне горских племен сильны тяга к обособлению, стрем-
ление создать свое государственно-политическое образование 
(«Свободный Пуштунистан»). Именно там появилась в 2004 г. ор-
ганизация экстремистов, известная как «Техрик-е Талибан Паки-
стан» («Движение талибов Пакистана»). Соединение местных тен-
денций к самостоятельности и изоляционизму с «Аль-Каидой» и 
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контролировавшим большую часть Афганистана в 1996–2001 гг. 
исламским движением «Талибан» привело к серьезным последст-
виям внутреннего и внешнего характера. 

Значительная часть ТПФП, особенно политические агентст-
ва (округа) Южный и Северный Вазиристан, оказалась под кон-
тролем экстремистов. Под их крылом, по данным американской 
разведки, укрылись лидеры «Аль-Каиды», без нейтрализации ко-
торых в США полагают невозможным решение проблемы между-
народного терроризма. В 2007–2008 гг. беспилотные самолеты 
американских ВВС совершали с афганской территории регуляр-
ные ракетные атаки на позиции «Аль-Каиды» и пакистанских та-
либов, нанеся существенный урон террористической сети.  

Происходившее при этом нарушение американцами воздуш-
ного пространства Пакистана болезненно воспринималось прави-
тельством и общественно-политическими кругами страны. Прези-
дент Зардари не раз обращался к Вашингтону с просьбой 
прекратить атаки, либо передать беспилотники пакистанцам и ис-
пользовать их совместно. С теми же требованиями выступали и 
неправительственные политические круги. Надежды в Пакистане 
на то, что со сменой администрации в Вашингтоне проблема будет 
разрешена, оправдались не в полной мере. При президенте 
Б. Обаме атаки продолжились, но с меньшей интенсивностью.  

Зона расселения пуштунских племен, правда, уже не сво-
бодных, а подпавших в начале XX в. под начало местных князей-
пуштунов Свата, Дира и Читрала, захватывает северные области 
Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП; княжества были 
ликвидированы и присоединены к провинции в 1970 г.). В этих 
местах, особенно в долине Свата, нашли питательную среду исла-
мистское движение за установление законов шариата и связанное с 
ним местное отделение пакистанских талибов. В феврале 2009 г. 
положение на северо-западе Пакистана оказалось столь запущен-
ным и угрожающим спокойствию местного населения, что обще-
ственное мнение в стране склонилось к политике уступок. Согла-
сие центрального правительства на мирное соглашение с талибами 
поддержали почти все политические силы. Причем президент, ко-
торый имел право принять это решение самостоятельно, вынес его 
на обсуждение обеих палат парламента и подписал указ, только 
заручившись практически всеобщей поддержкой законодателей.  

Однако надежды на умеренность талибов и сторонников ша-
риата не оправдались. Ревнители старины продолжили кампанию 
дискриминации женщин и борьбы с женским образованием, а экс-
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тремисты, собравшись с силами, заняли в конце апреля соседний 
со Сватом округ Бунер, расположенный всего в 150 км от Ислама-
бада. В начале мая пакистанская армия перешла в наступление 
против талибов. Спустя несколько дней после начала боевых дей-
ствий парламент на специальном заседании единодушно одобрил 
решения президента и правительства. Активные боевые действия 
быстро принесли ощутимые плоды. Экстремисты понесли сущест-
венные потери и, уклоняясь от прямых столкновений с войсками и 
полувоенными формированиями, оставили позиции в СЗПП. За-
метно уменьшились их активность, контроль и влияние и на тер-
ритории свободных племен. Армия развернула и в ТПФП масси-
рованные боевые действия, используя авиацию и тяжелую 
технику. Успехи пакистанской армии и всей государственной ма-
шины были высоко оценены за рубежом – в США, Афганистане, 
Индии и других странах. На этом примере видно, сколь тесно свя-
заны между собой пакистанская внутренняя и внешняя политика, а 
также насколько значимым оказалось господствующее в стране 
общественное мнение. 

Что касается последнего, то оно формируется посредством 
целого ряда инструментов, например, устной и уличной пропаган-
ды и агитации, кинофильмов, проповедей в мечетях и т.п. Наи-
большее воздействие, по-видимому, оказывают средства массовой 
информации, прежде всего телевидение. Число телевизоров в Па-
кистане быстро увеличилось за последние годы с 9 до 22 млн., в 
основном благодаря дешевым приемникам китайского производ-
ства. Практически все жители крупных городов имеют возмож-
ность смотреть телевизионные передачи. При этом пять государ-
ственных телеканалов соседствуют с 15 частными. Среди людей 
образованных и работающих в сфере профессиональных услуг 
весьма популярны частные телеканалы, такие как Гео Ньюс, Доон 
Ньюс, Аадж и др., входящие в давно возникшие концерны средств 
массовой информации. 

На втором месте по степени влияния на общественные на-
строения находится радио. Радиоприемники, в том числе транзи-
сторные, слушают не только в городах, но и в деревнях, располо-
женных в малодоступных, глухих местностях. Быстро выросла за 
последние несколько лет роль Интернета, численность пользова-
телей Сети перевалила за 20 млн. К этому надо добавить взрывной 
рост мобильных телефонов до 88 млн. штук. 

Только третье место среди СМИ занимают органы печатной 
информации. Грамотностью в Пакистане охвачено лишь 50–60% 
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взрослых жителей. Особенно низка она среди женщин (20–30%). 
Вместе с тем уровень пакистанской журналистики считается вы-
соким. Существует влиятельная пресса на английском языке (вто-
ром официальном после языка урду). Среди ежедневных газет вы-
деляется издающаяся в Карачи «Доон», основанная еще до 
образования Пакистана. К числу ведущих английских газет отно-
сятся ныне столичные «Ньюс» и «ДейлиТаймс». Среди газет на 
урду наиболее популярны «Джанг» («Борьба») и «Нава-и вакт» 
(«Новое время»). Имеется пресса на синдхи и других региональ-
ных языках, но их воздействие на настроения интеллигенции и 
общественное мнение в целом не так велико. 

Инструментами воздействия на общественные настроения 
пользуются, помимо политических партий и организаций, различ-
ные социальные слои, институциональные корпорации и профес-
сиональные группы. Среди последних стоит выделить сословие 
мусульманских богословов. Они располагают разветвленной сис-
темой религиозно-политических организаций, в том числе парла-
ментских партий, крупнейшие из которых названы выше. Помимо 
этого, в их распоряжении многочисленные храмы-мечети (масд-
жиды) и учебные заведения – медресе – начальные школы (макта-
бы) и духовные семинарии (дар-уль-улумы). Вместе с тем сосло-
вие клириков раздроблено на секты и школы, оно объединяется 
только перед лицом общей угрозы или единой цели. Последний 
раз объединение основных религиозно-политических сил, в том 
числе шиитских, произошло при президенте Мушаррафе в 2002 г. 
Их парламентский блок получил название «Муттахида маджлис-е 
амал» («Объединенный фронт действий»).  

Наиболее мощной институциональной корпорацией в Паки-
стане являются армия и вооруженные силы в целом. Роль военных 
в политической жизни страны освещена в целом ряде зарубежных 
и отечественных работ. Некоторые исследователи, в том числе па-
кистанские, полагают, что армия имеет исключительный вес в го-
сударственно-политической системе, превращая ее в военно-
авторитарную или даже военно-тоталитарную. Военные, как отме-
чалось выше, не раз устанавливали безраздельный или частичный 
контроль над управлением страной, и их воздействие на принятие 
внутри- и внешнеполитических решений нельзя не признать край-
не существенным или даже решающим. 

За время существования военных режимов в Пакистане сло-
жились сильные экономические корпорации, подчиненные офи-
церскому корпусу, как находящемуся на действительной службе, 
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так и отставному. При этом речь идет не о военной индустрии, а о 
промышленных и коммерческих предприятиях, декларирующих 
своей целью заботу о благополучии военнослужащих. Наибольшее 
число компаний контролируют «Военный фонд» («Фауджи фаун-
дейшн») и Армейский благотворительный фонд. Их дополняют 
фонды, принадлежащие ВВС («Шахин») и ВМС («Бахриа»). Об-
щегражданская бюрократия находится в менее привилегирован-
ном положении, хотя первоначально она имела унаследованный с 
колониальных времен статус «железного каркаса» государства. 
Сильный удар по ее позициям нанесла административная реформа, 
осуществленная в начале 1970-х годов правительством 
3.А. Бхутто. Бюрократы не имеют обособленной инфраструктуры 
и системы подготовки своих кадров. По выходе в отставку они в 
целом менее обеспечены материально, лишены ряда льгот и при-
вилегий, которые дает служба в вооруженных силах. Соответст-
венно гражданская бюрократия отличается меньшей сплоченно-
стью и способностью оказывать согласованное воздействие на 
политический процесс. 

Профессиональные дипломаты, разумеется, влияют прямо 
или косвенно на принятие решение во внешнеполитической облас-
ти. Отчасти они действуют исходя из своих корпоративных инте-
ресов, но чаще всего, как и положено профессионалам, ориенти-
руются на политическое руководство, проводя в жизнь его установки 
и решения. Пакистан не представляет собой исключение, с той 
точки зрения, что среди его дипломатических работников имеется 
определенная категория лиц из разведывательных органов. При 
этом главная разведывательная служба Пакистана входит в каче-
стве составной части в состав ВС. Это – Объединенная войсковая 
разведка (ОВР, InterService Intelligence, т.е. общая для всех трех 
видов войск разведка, часто ее название неточно переводят как 
«межведомственная»). Созданная в 1948 г., она в дальнейшем, 
особенно в 1980-е годы, приобрела характер не только военной, но 
и общенациональной службы, во многом в связи с доминирующим 
местом армии в управленческой системе. Директор ОВР со времен 
президента генерала Зия-уль-Хака «докладывает» в первую оче-
редь высшему политическому руководству. При этом сохраняется 
его непрямое подчинение начальнику штаба армии, который 
обычно является старшим по званию (полным генералом). Подчи-
ненность армейскому командованию подчеркивается и тем, что 
генерал-лейтенант, возглавляющий специальную службу ОВР по 
связям с общественностью (InterService Public Relations Director-
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ate), занимает одновременно пост главного представителя (споук-
смена) сухопутных сил. Помимо ОВР в Пакистане имеются Воен-
ная (собственно армейская) разведка, разведки ВВС и ВМС, и ряд 
гражданских учреждений, в первую очередь, Разведывательное 
бюро и Федеральное агентство расследований, которые часто так-
же возглавляются отставными военными. 

Разведывательное сообщество Пакистана, хотя и не пред-
ставляет профессиональной корпорации, наподобие американской, 
тем не менее имеет некоторые общие цели и может при опреде-
ленных условиях оказывать согласованное влияние на принятие 
политических решений, в том числе внешнеполитических, связан-
ных с национальной безопасностью, сохранностью ядерного ору-
жия и т.п. Значительной может быть его роль в том, что касается 
регионального измерения внешнеполитического курса, т.е. отно-
шений с соседями, в первую очередь с Индией, в которой распро-
странено мнение о прямом или косвенном (через своих отставных 
офицеров) участии ОВР в подготовке террористов и поддержке 
исламистских организаций типа «Джамаат-уд-дава» (пропаганди-
стско-благотворительного «Общества призыва»), «Лашкар-е тои-
ба» («Ополчения чистых», военизированной организации, связан-
ной с первой), «Джаиш-е Мухаммад» («Армии Мухаммада») и др.  

Определенное воздействие на внешнеполитический процесс 
могут оказывать и другие институционально-профессиональные 
корпорации, прежде всего судебная и адвокатская. Роль судебных 
органов в Пакистане достаточно значительна, но их влияние на 
внешнюю политику носит опосредованный характер. То же можно 
сказать о профессиональных журналистах, обозревателях ведущих 
изданий, а также о магнатах бизнеса и землевладельческой ари-
стократии. По мнению ряда исследователей и наблюдателей поли-
тического процесса, в стране к концу XX в. сложилась устойчивая 
правящая группа, известная под английским названием «истеб-
лишмент» (фундамент власти). Группа имеет неформальный ха-
рактер и состоит из 400–500 лиц, связанных кланово-семейными и 
социально-институциональными узами. Не все политические ли-
деры входят в эту группу, где ведущее место занимают «старей-
шины» – отставные генералы, послы, чиновники, главы крупных 
землевладельческих и предпринимательских кланов. «Истеблиш-
мент» выступает в качестве хранителя государственных традиций, 
пытается обеспечить стабильность в обществе и независимость 
внешнеполитического курса. 
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Наибольшими возможностями оказывать внешнее влияние 
на формирование международного курса Пакистана обладают 
США. Этот исторически сложившийся факт получил в начале 
XXI в. новое подтверждение. Как уже отмечалось, рубежным ста-
ло согласие Исламабада прийти на помощь Вашингтону и его со-
юзникам в борьбе с афганскими талибами осенью 2001 г. США 
воздействуют на принятие внешнеполитических решений Паки-
станом четырьмя основными способами. Первый – это давление по 
официальной линии посредством переговоров на высшем и высо-
ком уровнях. Особое значение имеют довольно редкие заезды  
американских президентов в Пакистан. Явно демонстративный 
характер носило, например, длившееся всего несколько часов пре-
бывание в Исламабаде президента Б. Клинтона в марте 2000 г.  
Целью визита было, с одной стороны, показать недовольство США 
многими аспектами внутренней и внешней политики страны, а с 
другой – заверить, что Вашингтон готов к улучшению отношений 
при изменении пакистанской позиции поддержки режима «Тали-
бан» в Афганистане. Состоявшееся спустя ровно шесть лет более 
продолжительное пребывание президента Дж. Буша было призва-
но продемонстрировать готовность США углублять дружествен-
ные отношения с Пакистаном, которому в 2004 г. американская 
администрация присвоила статус главного союзника вне НАТО в 
борьбе с терроризмом. При этом, хотя Америка отдавала безус-
ловный приоритет Индии (с ней в ходе того турне американского 
президента по Южной Азии было заключено соглашение о со-
трудничестве в ядерной области), Пакистану было обещано про-
должение разностороннего сотрудничества, особенно при условии 
большей его последовательности в «войне с террором».  

Многозначительными становились, как правило, визиты в 
Пакистан менее высокопоставленных лиц – госсекретарей 
(К. Пауэлла, К. Райс), их заместителей и помощников 
(Р. Армитэджа, Р. Ваучера, Дж. Негропонте), нынешнего спец-
представителя по Афганистану и Пакистану Р. Холбрука и др. Все 
визиты такого рода широко освещались и обсуждались в паки-
станских СМИ и оказывали немалое, зачастую неоднозначное воз-
действие на точку зрения профессиональных аналитиков, обозре-
вателей и общественное мнение в целом. 

К той же категории надо отнести визиты пакистанских руко-
водителей в США, как официальные, с которыми Вашингтон по-
сещали и президент Мушарраф, и президент Зардари, так и неофи-
циальные, связанные с участием пакистанских руководителей в 
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ежегодных сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 
Особый характер носил приезд Зардари в Вашингтон в начале мая 
2009 г. для участия в организованной Госдепартаментом встрече 
трех президентов – США, Пакистана и Афганистана. Второй спо-
соб влияния – использование обычных дипломатических каналов 
через американское посольство в Исламабаде и пакистанское в 
Вашингтоне. Послы США занимают обычно наиболее видное по-
ложение среди представителей дипломатического корпуса в паки-
станской столице. В период кризиса конца 2007 – начала 2008 г. 
посол А. Паттерсон принимала активное участие в разрешении 
внутренних коллизий. Существенной была ее роль и в период 
мумбайского кризиса ноября–декабря 2008 г. в отношениях между 
Пакистаном и Индией. 

Традиционно велико и значение фигуры пакистанского по-
сла в Вашингтоне. Этот пост на протяжении последних двух деся-
тилетий редко доставался профессиональному дипломату. Его за-
нимали женщины-политики и интеллектуалы (А. Хусейн, 
М. Лодхи) и отставные генералы (Дж. Карамат, М.А. Дуррани).  
В конце 2008 г. пакистанское посольство возглавил видный жур-
налист и политолог X. Хаккани.  

Третий канал воздействия США на внешнеполитический 
процесс в Пакистане состоит в широком использовании средств 
массовой информации для формирования общественного мнения и 
точки зрения профессионалов (политиков, военных и дипломатов) 
на мировые проблемы и всю гамму двусторонних и многосторон-
них связей, в которые вступает Пакистан. Анализируя содержание 
пакистанских газет, нетрудно прийти к выводу, что нет ни одной 
публикации в ведущих американских изданиях, типа «Нью-Йорк 
Таймс», «Вашингтон пост» и др., затрагивающей в той или иной 
мере Пакистан, которая бы не нашла немедленного отражения в 
пакистанских СМИ. 

Наконец, еще один инструмент воздействия проистекает из 
тесной взаимосвязи между внешней и оборонной политикой Паки-
стана. Имеются в виду прямые контакты между военными. Воен-
ные руководители США, включая главу Центрального командова-
ния (в регионе Ближнего и Среднего Востока) генерала 
Д. Петреуса и начальника Объединенного комитета начальников 
штабов адмирала М. Маллена, достаточно часто наезжают в Паки-
стан. Страну в 2009 г. посетил новый директор ЦРУ Л.  Панетта. 
Несколько раз приезжал в Исламабад за годы пребывания на посту 
главы военного ведомства Р. Гейтс. 
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Многие высшие военные руководители Пакистана получили 
образование либо повышали квалификацию в США и Великобри-
тании. Не является исключением и начальник штаба армии (с но-
ября 2007 г.) генерал А.П. Кияни. Как он, так и назначенный  
осенью 2008 г. на должность главы ОВР генерал-лейтенант 
А.Ш. Паша успели нанести визиты в США. Неформальные и фор-
мальные контакты между военными сказались на весьма тесной 
координации усилий двух государств по борьбе с экстремизмом и 
терроризмом в пакистано-афганском пограничье и способны весь-
ма действенно повлиять и на другие стороны внешнеполитическо-
го курса Пакистана. 

Помимо проблем безопасности и зависимости военной ма-
шины Пакистана от США Исламабад с Вашингтоном связывает 
также необходимость решать острые экономические проблемы. На 
фоне мирового финансового кризиса положение Пакистана осо-
бенно обострилось осенью 2008 г. Золотовалютные резервы стра-
ны уменьшились до такой степени, что он, по сути, оказался на 
грани банкротства. Вашингтон содействовал тому, что МВФ сроч-
но предоставил Пакистану кредит в 7,6 млрд. долл. Условия, на 
которых предоставлялся заем, долго не устраивали Исламабад, но, 
не получив действенной поддержки от Саудовской Аравии и Ки-
тая, он был вынужден согласиться. Предоставленные Фондом 
транши (к осени 2009 г. получено уже 4 млрд. долл.) помогли 
стране выйти из внешнеэкономического кризиса, хотя и не решили 
дpyгиe хронические проблемы с экономикой. Новая демократиче-
ская администрация США добилась одобрения Конгрессом эконо-
мической помощи Пакистану в размере 7,5 млрд. долл. на пять лет 
(по 1,5 млрд. долл. в год). Вашингтон также помог Исламабаду 
образовать после выборов 2008 г. неформальную международную 
организацию «Друзья демократического Пакистана». В апреле 
2009 г. в Токио «друзья» собрались на свою вторую конференцию, 
где Пакистану была обещана помощь в 5,28 млрд. долл. 

Проведению Пакистаном определенного курса во внешних 
делах содействуют другие развитые страны – Япония, Англия, 
Франция, Германия, Италия, Канада. Все они крупные торговые 
партнеры и доноры, «друзья» Пакистана.  

Традиционно наибольшие возможности влиять на пакистан-
ский внешнеполитический процесс имеет Великобритания. Она 
располагает наработанными неформальными связями. Немалое 
значение имеет пакистанская диаспора в Англии, одна из самых 
многочисленных в мире. Впрочем, наличие колонии выходцев из 
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Пакистана на Британских островах создает не только плюсы для 
двусторонних отношений, но и минусы, так как среди представи-
телей молодого поколения британских пакистанцев встречаются 
сторонники исламистской идеологии и террористической практи-
ки. Именно они стояли за взрывами в лондонском метро летом 
2005 г., унесшими жизни десятков мирных граждан. Проблемой 
внутренней безопасности, по-видимому, объясняется заметное 
внимание, которым Пакистан пользуется в Англии. Визиты в Па-
кистан в 2006 г. совершили наследник британского престола 
принц Чарльз и в то время премьер-министр Т. Блэр. Обеспечить 
расположение мусульман, в том числе пакистанских, считается 
сегодня важной задачей не только администрацией США во главе 
с Б. Обамой, но и английским правительством, в котором большую 
активность проявляет министр иностранных дел Д. Милибанд. 

Серьезными рычагами воздействия на пакистанскую внеш-
нюю политику обладают также мусульманские государства, в пер-
вую очередь Саудовская Аравия и ОАЭ. Каналы воздействия на-
поминают западные, но они менее открыты и в большей мере 
ограничены дипломатическими средствами. Особое место занима-
ет воздействие на политиков и другие значимые фигуры в паки-
станском «истеблишменте» на неформальном уровне. Следует 
иметь в виду, что первые лица Пакистана часто посещают Саудов-
скую Аравию в целях религиозного паломничества, для соверше-
ния хаджа или умра (малого хаджа). В саудовском королевстве и 
эмиратах, прежде всего в Дубае, нашли себе приют в годы изгна-
ния бывшие премьер-министры Наваз Шариф и Беназир Бхутто. 
Связи Н. Шарифа и его семьи с саудовскими властями считаются 
более тесными, чем у семейства Бхутто. 

Наряду с послами США послы Саудовской Аравии являются 
влиятельными персонами в Исламабаде. Особенно большой вес 
приобрел находившийся на этом посту в течение девяти лет, 
вплоть до мая 2009 г., А.А. Ассери. Вместе с тем, короли Саудов-
ской Аравии и другие первые лица государства нечасто приезжают 
в Пакистан. Памятным остается визит короля Фейсала в 1975 г., 
незадолго до его гибели. Имя короля увековечено в названии 
третьего по величине города страны Фейсалабада. У семейства 
Бхутто со времен Зульфикара Али установились тесные связи с 
президентом ОАЭ Шейхом Заидом ан-Нахайяном. Беназир Бхутто 
в годы изгнания имела два пристанища – в Дубае и Лондоне. Не 
случайно, в частности, и то, что инициативу создания форума 
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«друзей Пакистана», призванного помочь правительству ПНП, 
помимо США и Англии проявили именно Эмираты. 

Определенным влиянием в Пакистане пользуется издающая-
ся в ОАЭ на английском языке газета «Халидж Таймс». Она рас-
считана в первую очередь на многочисленную колонию выходцев 
из Пакистана и других стран Южной Азии, пребывающих времен-
но или постоянно в странах Залива (по-арабски – аль-халидж). По-
сле прихода к власти умеренных исламистов в Турции возросла 
степень влияния этой страны на Пакистан. Президент Турции 
А. Гюль приезжал в Исламабад в разгар внутриполитического кри-
зиса в декабре 2007 г. В дальнейшем Анкара организовала у себя 
серию регулярных встреч президентов Турции, Пакистана и Афга-
нистана. 

У Ирана тоже есть свои рычаги воздействия. Они происте-
кают из недовольства проамериканской политикой Исламабада, 
которое испытывает значительная часть пакистанской обществен-
ности и влиятельных лиц. Тегеран может рассчитывать на под-
держку представителей шиитской общины, весьма многочислен-
ной в Пакистане (15–25% мусульман, составляющих 97% 
жителей). В то время как мусульманская солидарность усиливает 
позиции Ирана, его скрытое соперничество с Саудовской Аравией 
и поддержка шиитов при их столкновениях с суннитами в самом 
Пакистане и соседнем Афганистане ослабляют иранские возмож-
ности. B то же время энергетические богатства Ирана служат при-
влекательным для Пакистана обстоятельством. В течение многих 
лет обсуждается проект сооружения газопровода из Ирана в Паки-
стан и далее в Индию. На первых порах, очевидно, будет построе-
на ветка, соединяющая Иран с Пакистаном. Тегеран привлекателен 
для Исламабада и с точки зрения сотрудничества в Афганистане. 
Иранцы могут при этом играть на пакистано-индийских противо-
речиях, пугая Исламабад перспективой быть «обойденным с тыла» 
Индией. 

Пакистано-иранское сотрудничество в ядерной области, по 
всей видимости, прекратилось после того, как генерал Мушарраф 
отправил в отставку «отца» пакистанской ядерной бомбы А. Кадир 
Хана в 2001 г. и вслед за разоблачениями возглавляемой там под-
польной сети по продаже ядерных материалов и технологий в на-
чале 2004 г. Вместе с тем, вклад Пакистана в создание основ ядер-
ного военного потенциала Ирана несомненен, и не исключено, что 
какие-то связи по этой линии сохранились в условиях продолже-
ния Пакистаном своей ядерной программы. 
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Китай пользуется традиционным уважением и симпатией в 
Пакистане. Там считают, что в отличие от США, не раз подводив-
ших Пакистан, КНР никогда этого не делала. Высоко оценивают 
пакистанцы экономическую помощь Пекина. В отличие от амери-
канской она оставляет ощутимый материальный результат – с ки-
тайской помощью построены заводы тяжелого машиностроения, 
военные предприятия, две атомные электростанции, высокогорное 
Каракорумское шоссе, соединяющее Исламабад с Урумчи, глав-
ным городом Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, а в 
самое последнее время – новый глубоководный порт Гвадар. До 
более 7 млрд. долл. вырос объем торговли, ведущейся главным 
образом морским путем, и намечены новые широкие инвестици-
онные планы. Все без исключения пакистанские руководители 
считали своим долгом наносить регулярные визиты в КНР и при-
нимать у себя представителей Поднебесной. Особенно часто, че-
тыре раза за год пребывания на посту, посещал Китай нынешний 
президент Зардари, причем он ограничивался чаще всего встреча-
ми на несоответствующем ему по рангу уровне и ставил при этом 
цели углубления экономического сотрудничества. Bыcшee китай-
ское руководство обычно совмещает свои посещения Пакистана с 
визитами в Индию, действуя в этом смысле, как американцы, но 
оказывая Исламабаду подчеркнутое внимание в соответствии с той 
ролью, которую тот играет в китайской политике по формирова-
нию вокруг себя «большой Восточной Азии».  

Воздействие Индии на принятие внешнеполитических реше-
ний Исламабадом ограничено застарелыми спорами и разногла-
сиями. Но культурная и языковая общность позволяет индийским 
средствам массовой информации легко проникать на территорию 
Пакистана. Исключительно популярно там индийское кино. В по-
граничной полосе идет соревнование телевизионных программ 
двух стран. Объем торговли между соседями вырос к концу 2000-х 
годов до 2 млрд. долл., и торгово-экономические связи преврати-
лись в элемент взаимовлияния. Определенное воздействие индий-
ская сторона оказывает не только по дипломатическим каналам, но 
и по неофициальной линии, благодаря общению между рядовыми 
гражданами (поддерживается регулярное, хотя и не слишком 
оживленное автобусное и железнодорожное сообщение) и пред-
ставителями общественно-политических, деловых и профессио-
нальных кругов. Индия старается использовать происходящие на 
ее территории (особенно в западной части страны) громкие терро-
ристические акты для давления на Пакистан и ослабления его по-
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литики поддержки сепаратистских настроений в штате Джамму и 
Кашмир и разыгрывания «мусульманской» карты.  

Возможности Российской Федерации влиять на внешнюю 
политику Пакистана достаточно ограничены, но могут в перспек-
тиве усилиться. Этому должно способствовать совпадение точек 
зрения на терроризм, угрозу наркоторговли и т.п. Согласованная с 
США позиция Москвы по афганской проблеме могла бы открыть 
шлагбаум для ее сотрудничества с Исламабадом в сферах регио-
нальной безопасности и двустороннего сотрудничества, а также 
привести к росту взаимной торговли, которая пока не превышает 
400–500 млн. долл.  

Внешнеполитический процесс в Пакистане имеет много об-
щих черт с аналогичными процессами в других государствах.  
С точки зрения правовых и институциональных форм он особенно 
близок к организации системы внешнеполитических связей в 
странах с демократическим устройством, унаследовавших опреде-
ленные черты британского парламентаризма. Характерным отли-
чием при этом можно считать гипертрофированную роль армии, 
военной корпорации, в принятии решений в области как внутрен-
ней, так и внешней политики. Структурные слабости, характери-
зующие сегодня состояние пакистанского государства, определя-
ют повышенную роль иностранных факторов в определении и 
осуществлении внешнеполитического курса. Исследование кон-
кретного механизма воздействия извне на пакистанский внешне-
политический процесс требует серьезных дополнительных усилий. 
Что касается внутренних факторов, то они в большей степени от-
крыты для анализа и в целом были рассмотрены выше. Общий вы-
вод, помимо уже отмеченного сверхвлияния военных и силовых 
структур, сводится к констатации зависимости внешнеполитиче-
ских решений от сложившихся в Пакистане традиций и идеологи-
ческих установок. Соотношение между внутренними и внешними 
детерминантами в дальнейшем будет зависеть от успеха в преодо-
лении страной острой кризисной ситуации. Понятно, что чем сла-
бее государство изнутри, тем сильнее оно подвержено внешнему 
воздействию и, соответственно, существенней зависимость поли-
тических игроков на решающей для вопроса о власти внутренней 
«площадке» от их позиций на внешнем поле. Острый кризис в Па-
кистане тесно связан с ситуацией в Афганистане, и справиться с 
ним помогло бы позитивное развитие положения там, а также ди-
намика и направленность перемен в регионе и мире в целом. Но 
при всех условиях сохранится тесная взаимосвязь между внутрен-
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ними и внешними факторами, определяющими внешнеполитиче-
ский процесс в Пакистане, которую поддерживают глобальная ин-
формационная среда, кроссгосударственные политические, эконо-
мические и гуманитарные контакты. 
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РОССИЙСКО-АРАБСКОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ФОРМИРОВАНИЕ  ВЗАИМНЫХ  ИНТЕРЕСОВ 
 
Арабские страны Северной Африки и Ближнего Востока 

(САБВ) в научной экономической литературе и аналитических об-
зорах международных организаций обычно рассматриваются как 
единая региональная общность. За последние 30 лет эти государ-
ства накопили богатый и чрезвычайно ценный опыт социально-
экономического развития и сотрудничества, как на региональном, 
так и на глобальном уровне. Оценка возможностей и перспектив 
дальнейшего развития и взаимодействия представляет для России 
безусловный научный и практический интерес. 

Несмотря на растущее в мире внимание к региону, до сих 
лор нет четкого анализа происходящих в нем экономических, со-
циальных, интеграционных и других процессов. Данная группа 
стран изучается главным образом с точки зрения политики, поли-
тологии, геополитического фактора, влияния добывающейся в 
этих странах нефти на международные экономические отношения, 
национальную хозяйственную динамику и возможные перспекти-
вы усиления сотрудничества с третьими странами с целью увели-
чения своего углеводородного импорта и/или его диверсификации. 
Собственно экономические закономерности, предпосылки, тен-
денции, объективные факторы, обстоятельства как внугристрано-
вого социально-экономического развития, так и эволюции (коли-
чественной и качественной) внешнеэкономических связей в 
регионе САБВ остаются, как правило, за пределами внимания и 
российских, и зарубежных исследователей. В то же время уровень 
и, главное, темп роста их национальных экономик обеспечивают 
возможность достаточно широкого спектра взаимодействия с по-
тенциальными партнерами. 



 121

Втягиваясь в современный цивилизационный поток, эти 
страны стремятся преодолеть состояние отсталости, обрести по-
средством диверсификации оптимальную формулу социально-
экономического развития, которая бы обеспечивала рациональное 
совмещение достижений научно-технического прогресса (НТП) с 
национальной культурой, религиозной идеологией, исторической 
памятью. На этой основе страны данной группы стремятся изме-
нить (диверсифицировать) свои внешнеторговые связи и расши-
рить участие в системе международных экономических отно- 
шений. 

Сближению государств САБВ с третьими странами объек-
тивно способствует ряд центростремительных факторов и тенден-
ций общемирового характера, прежде всего интернационализация 
и глобализация мирового хозяйства. Эти процессы подталкивают 
указанные страны к усилению и расширению внешнеэкономиче-
ских связей с целью получения ими экономических выгод и ослаб-
ления негативных последствий глобализации. Каждое из госу-
дарств в отдельности и все вместе они ставят своей задачей более 
эффективно противостоять растущему экономическому и полити-
ческому давлению промышленно развитых государств, в том чис-
ле на мировых рынках, стремятся более последовательно и незави-
симо проводить внешнеэкономическую политику, изменить свою 
роль в МРТ и мировой торговле. Интенсификация конкуренции на 
интегрирующихся глобальных товарных и финансовых рынках, 
особенно в сочетании глобализации с широкомасштабной либера-
лизацией хозяйственной жизни, что стало основным содержанием 
неолиберальной модели глобализации, означает неизбежные риски 
для стран САБВ, уступающих в конкурентной борьбе более силь-
ным государствам. Они совместными усилиями стремятся укре-
пить свои конкурентные позиции, так как потенциал нейтрализа-
ции рисков, вследствие недостаточного уровня их развития, 
существенно более ограниченный, чем у развитых стран. 

Страны САБВ расположены на стыке трех частей света, на 
значительном пространстве, протянувшемся от Атлантического 
побережья через районы Северной Африки вдоль Средиземномор-
ского побережья, берегов Красного моря, Арабского (Персидско-
го) залива Юго-Западной Азии до Индийского океана.  

Площадь, занимаемая странами Северной Африки и Ближ-
него Востока, составляет в совокупности свыше 9 млн. км2 (около 
10,5% территории Земли). Наиболее крупными странами региона 
являются североафриканские – Марокко и Алжир. Саудовская 
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Аравия – крупнейшее государство Аравийского полуострова – пре-
восходит по населению и территории все прочие аравийские госу-
дарства. Количество и плотность населения стран Северной Афри-
ки и Ближнего Востока незначительны. На их территории в 
совокупности проживает чуть более 120 млн. человек (почти 2% 
мирового населения), т.е. имеются трудовые ресурсы (в основном 
низкоквалифицированные). В то же время специфика (и общая 
проблема) региона такова, что большинство нефтедобывающих 
стран активно прибегает к использованию в национальных эконо-
миках иностранной рабочей силы. 

Регион имеет разнообразный потенциал минеральных при-
родных ресурсов и большое количество месторождений, неравно-
мерно распределенных между странами. Здесь открыты различ-
ные, в том числе крупные, месторождения самородной серы и 
фосфатов, обнаружены железная руда и руды цветных и редких 
металлов (свинца, цинка, хрома, марганца, алюминия, вольфрама, 
молибдена и др.), встречается золото. Во многих районах имеются 
глины, кварцевые пески, гипс, доломиты, мрамор, залежи асфальта 
и известняка. Запасы гипса, агалита и некоторых других природ-
ных веществ настолько значительны, что практически не поддают-
ся учету. Также имеется уголь (бурый и каменный). Многие виды 
минерального сырья имеют промышленное и даже мировое значе-
ние. Однако главным природным богатством арабских стран ре-
гиона САБВ, безусловно, являются нефть и газ, что в значитель-
ной степени предопределяет место и роль региона в МРТ и 
мировой торговле. Основные, наиболее крупные и перспективные, 
месторождения углеводородных ресурсов расположены в нефте-
газовом бассейне Персидского залива. Природные ресурсы нефте-
добывающих стран САБВ изучены весьма слабо (например, Ку-
вейта, ОАЭ, Катара и др.), а запасы некоторых открытых (асфаль-
та, извести) до настоящего времени точно не определены. Поэтому 
проведение геологоразведочных работ, в том числе совместными 
усилиями государств субрегиона, может привести к открытию но-
вых месторождений полезных ископаемых. 

Характерная черта субрегиона – ограниченность и крайняя 
неравномерность межстранового распределения водных ресурсов 
и как следствие – сельскохозяйственных угодий. Ирак – единст-
венная страна на Востоке, по которой протекают весьма много-
водные реки. Но около 80% территории арабских стран, в том чис-
ле региона САБВ, представляют собой пустыни, и 55% их 
населения страдают от частичной либо хронической, причем все 
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более острой, нехватки воды. В значительной степени это связано 
с быстрым ростом численности населения региона, а также плохим 
состоянием внутренней водной инфраструктуры в большинстве 
стран. Притом проблема не ограничивается лишь нехваткой воды. 
Стремительно ухудшается ее качество – значительная часть воды 
уже сейчас непригодна для употребления человеком. Создание же 
предприятий для опреснения морской воды, особенно тех, где 
применяются современные передовые технологии, обходится 
крайне дорого. Проблема водных ресурсов с каждым годом при-
обретает все большую значимость. Как заявил министр водных 
ресурсов Египта Махмуд Абу Зейд, к 2025 г. 90% арабских стран, 
в том числе САБВ, могут оказаться за чертой «бедности водными 
ресурсами». Для того чтобы этого не произошло, необходима вы-
работка единой арабской стратегии водопользования. 

Проблема воды в регионе САБВ тесно связана с другой, не 
менее важной проблемой – продовольственной. Почвы в странах 
субрегиона бедны минеральными и органическими веществами и 
ограниченно пригодны для возделывания, что наряду с незначи-
тельным количеством естественных источников воды предопреде-
ляет скудость растительного мира. Среднегодовое количество 
осадков незначительно, неравномерность выпадения осадков по 
годам очень велика. Особенности климата связаны со сложностью 
и высотой рельефа. 

Таким образом, Северная Африка и Ближний Восток пред-
ставляют собой единый территориально-географический ком-
плекс, для которого характерна специфическая однородность при-
родных условий и связанных с ними общих проблем. Это в 
значительной мере предопределяет необходимость субрегиональ-
ного сотрудничества для их решения. 

Регион САБВ представляет собой единый национально-
культурный и социально-демографический комплекс, что сущест-
венно облегчает контакты между его субъектами хозяйствования. 
Население этнически однородно: около 90% жителей этих стран 
составляют арабы, 10% населения – это представители иных на-
циональных и этнических групп. Арабы, независимо от страны 
проживания, считают себя принадлежащими к единой нации. 
Арабские страны САБВ объединяет общность языка – арабского, – 
а также культуры и традиций, прежде всего религиозных. 

Ислам представляет собой мощный фактор: 90% населения 
(арабы и не арабы) исповедуют эту религию (существуют две ос-
новные ветви ислама – шииты и сунниты, а также большое число 
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направлений, школ, сект и т.д.), 10% принадлежат к другим кон-
фессиям, главным образом христианским, так как они официально 
разрешены. Следует отметить, что приверженцы ислама составля-
ют большинство населения в 40 странах мира (в общей сложности 
к мусульманам относят себя около 1,5 млрд. человек), а в ряде го-
сударств являются значительным и влиятельным меньшинством. 
Более 50 млн. мусульман проживают на так называемом «ислам-
ском севере», т.е. в России и странах Центральной Азии. В резуль-
тате процесса глобализации крупные мусульманские общины поя-
вились в Европе и Америке. В конце 1970-х годов приверженцы 
ислама составляли 15–16% населения планеты, в 2000 г. – 20%, а к 
2025 г., по оценкам ООН, их доля возрастет до 30%. Ислам пред-
ставляет собой самую быстрорастущую по числу последователей 
религию, что связано во многом с демографическими факторами, а 
некоторые исследователи даже связывают это с тем, что ценности 
и характеристики классической арабо-мусульманской культуры 
можно признать релевантными тем требованиям, которые предъ-
являют современные глобализационные изменения. С культурной 
точки зрения степень языковой и религиозной общности САБР 
контрастирует в лучшую сторону по сравнению с ЕС и АСЕАН. 

Вместе с тем в целом арабский мир отличается чрезвычай-
ной пестротой. Это проявляется в имеющихся различиях природ-
но-географического, этнодемографического, лингвистического и 
конфессионального (внутримусульманского) характера, в истори-
ко-культурных особенностях, в уровне экономического и социаль-
но-политического развития населяющих эти территории народов. 
При этом отличаются между собой не только арабские страны 
Азии и Северной Африки – Магриба, но и внутри каждого из этих 
субрегионов также имеются различия. Неоднородность региона 
САБВ оказывает значительное влияние на развивающиеся здесь 
интеграционные тенденции. Арабские страны Северной Африки и 
Ближнего Востока занимают особое место в системе мирового хо-
зяйства, а геоэкономические соображения, как правило, играют 
огромную роль в создании региональной экономической интегра-
ционной группировки, в том числе с точки зрения возможностей 
роста ее экономического влияния в отношениях с другими субъек-
тами МЭО. Страны этой группы прежде всего стремятся диверси-
фицировать свою международную «нефтяную», и в целом сырье-
вую, специализацию в МРТ.  

Самая богатая нефтью страна, как в мире, так и в исследуе-
мом регионе, – Саудовская Аравия. Ее доказанные запасы «черно-
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го золота» на конец 2005 г. составляют 264 211 млрд. барр., т.е. 
примерно 1/3 от доказанных мировых запасов. Всего в Саудовской 
Аравии насчитывается около 77 месторождений нефти и газа. 
Крупнейшим месторождением является Гавар – самое большое в 
мире месторождение нефти на суше. В Кувейте сосредоточено 
101,5 млрд. барр. нефти, т.е. примерно 9% доказанных мировых 
запасов. В этой стране почти 90% разведанных запасов приходится 
на месторождение Бурган–Эль-Ахмади–Магва (9,1 млрд. т). В сау-
довско-кувейтской Нейтральной зоне добываемая нефть делится 
между двумя странами поровну. 

Неизменным с 2000 г. остается потенциал ОАЭ – 97,8 млрд. 
барр. (около 8% мировых запасов нефти), что оставляет страну в 
числе пяти богатейших нефтяных держав планеты. В Абу-Даби 
месторождения значительно меньше названных выше, но выделя-
ются, например, Мурбан–Бу-Хаса (395 млн. т) и Умм-Шаиф  
(293 млн. т). Нефтяные запасы ОАЭ в 2007–2008 гг. – после введе-
ния новой технологии добычи – пересмотрены и стали вышe.  

Государства Северной Африки в целом менее богаты неф-
тью, а ее запасы здесь значительно дифференцируются. По оцен-
кам, в Ливии подтвержденные запасы нефти весьма значительны и 
составляют 39 126 млрд. барр. В Алжире запасы нефти в сравне-
нии с крупнейшими обладателями этого вида углеводородного 
топлива относительно невелики – 11 350 млрд. барр., но достаточ-
ны, чтобы обеспечить на нынешнем уровне добычу в течение при-
мерно двух десятилетий. Тунис же обладает незначительными за-
пасами – 0,308 млрд. барр. В Мавритании поиски нефти велись с 
1960-х годов, однако в те годы были признаны бесперспективны-
ми. С 1990-годов они возобновились, и на 2005–2006 гг. было за-
планировано начало добычи углеводородного сырья на офшорном 
месторождении Шингетти, расположенном в 80 км юго-западнее 
столицы Нуакшота. Потребности в капиталовложениях составля-
ют, по оценкам, 500 млн. долл. Ежедневно планируется извлекать 
75 тыс. барр. сырья, для чего будет пробурено шесть скважин и 
установлена платформа, с которой нефть планируется загружать 
непосредственно в танкеры. 

Однако ресурсный потенциал арабских стран САБВ не огра-
ничивается только наличием нефти и газа. В то же время значение 
других видов минерального сырья не имеет сколько-нибудь важ-
ного значения. 

Определенную роль в регионе всегда играли также сообра-
жения безопасности, в частности, связанные с претензиями США 
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на военное присутствие, арабо-израильскими конфликтами и т.п. 
Однако решение этого вопроса в значительной степени упирается 
в имеющиеся геополитические особенности. А геополитическое 
положение региона в мире как раз и определяется значительными 
ресурсами имеющегося здесь углеводородного сырья. Поэтому 
факторами внешне- и внутриэкономического развития данных 
стран в настоящее время выступают необходимость создания про-
тивовеса внешним политическим факторам и укрепление безопас-
ности в регионе (субрегионе). Помимо этого, территориальное 
расположение на стыке трех континентов и наличие морских вы-
ходов обусловливают традиционно важную роль стран региона в 
торговле между Европой и Азией, значительно возросшую с от-
крытием Суэцкого канала. 

Необходимо отметить, что в последние три десятилетия  
XX в. геополитическое и экономическое значение арабских стран 
стремительно возросло. Можно выделить несколько факторов, ко-
торые в совокупности подняли экономическое значение этой 
группы государств в системе мирового хозяйства: возникновение 
энергетического кризиса и скачкообразное повышение цен на 
нефть в 1973–1974 и 1979–1980 гг., нарастание в тот же период 
антиколониального движения, обострение арабо-израильского 
противостояния. Значительную роль сыграл и резкий переход ряда 
арабских стран, прежде всего Саудовской Аравии и Объединен-
ных Арабских Эмиратов, а также и других государств Ближнего 
Востока, от состояния многовековой стагнации к сравнительно 
более высокому уровню экономического развития и возможности 
оказывать финансовую помощь арабо-мусульманскому миру. 
Арабский Восток превратился в один из регионов, имеющих мощ-
ный финансовый потенциал и крупные резервы развития и укреп-
ления прогрессивных тенденций, в том числе и взаимного хозяй-
ственного сотрудничества. 

Таким образом, арабские страны, в недрах которых залегают 
43,9% мировых доказанных запасов нефти и 15,5% природного 
газа, переместились в последние десятилетия с периферии в фокус 
мировой экономики, играют важную роль в обеспечении ее ста-
бильности, прежде всего топливно-энергетической, и воздейству-
ют на широкую гамму актуальных международных и региональ-
ных проблем. Роль этой группы государств весьма значительна, 
особенно в контексте происходящих глобализационных процессов, 
формирования транснациональных экономических взаимосвязей, 
возникновения новых параметров МЭО. Причем есть основания 
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полагать, что по мере сокращения мировых углеводородных запа-
сов важность стран САБВ в мировой экономике и политике может 
возрастать. 

 
Российско-арабские отношения:  
Необходимость и возможность развития 
 
Одним из направлений усиления интеграции арабских стран 

в систему мирового хозяйства и содействия их социально-
экономическому прогрессу выступают, на наш взгляд, развитие  
и углубление хозяйственного взаимодействия этой группы госу-
дарств с третьими странами, в частности с Российской Федера- 
цией. Значительная заинтересованность в таком сотрудничестве 
имеется у обеих сторон, что предопределяется наличием общих 
экономических интересов по ряду позиций. 

Прежде всего, обращает на себя внимание геоэкономическая 
значимость нефтяного фактора, а также наличие у обеих сторон 
других невозобновляемых природных ресурсов. Объемы добывае-
мых странами Персидского залива углеводородных источников,  
к числу крупнейших экспортеров которых относится также Рос-
сия, напрямую воздействуют на формирование конъюнктуры и 
цен на мировом рынке. Поэтому налицо заинтересованность в уве-
личении доходов от нефтяного и газового экспорта, способствую-
щего обеспечению социальной стабильности как в России, так и в 
большинстве арабских стран – экспортеров нефти. В этой связи 
возникает необходимость в совместном, или, по крайней мере, од-
нонаправленном, воздействии на динамику мировых цен на нефть. 
Это дало бы возможность общими усилиями проводить политику, 
позволяющую мировой и национальным экономикам приспосо-
биться к периоду «пика производства нефти», и способствовало бы 
установлению цен, не зависящих от лоббистской политики стран-
потребителей и от спекуляций ведущих биржевых игроков. В ус-
ловиях обостряющейся «ресурсной борьбы» в мировом масштабе 
и для арабских стран, и для России важно также обеспечить стра-
тегический контроль над собственными невозобновляющимися 
природными ресурсами, так как природная рента должна оставать-
ся в нефтедобывающих странах. Необходимость выработки еди-
ной позиции по важнейшим проблемам, как то: обеспечение эко-
логической безопасности, координация действий в условиях 
нефтяного саботажа, внешнего давления и др. – также содействует 
экономическому сближению России и стран САБВ. 
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К числу благоприятных обстоятельств можно отнести, по 
мнению специалистов, и то, что в сложившихся условиях россий-
ская и арабская экономики занимают место примерно в одной и 
той же технологической «нише», для которой характерны повы-
шенная трудоемкость, невысокая производительность, недоста-
точная наукоемкость и применение «грубых» технологий. Объек-
тивная необходимость расширения и переосмысления взаимного 
сотрудничества тесно связана с происходившими в последнее де-
сятилетие изменениями в России и в арабских странах. Многочис-
ленные изменения, произошедшие в России в 1990-х годах, откры-
ли новые возможности для инвестиций и бизнеса и расширили 
перспективы взаимного российско-арабского сотрудничества.  

Арабские страны со своей стороны в последние два десяти-
летия тоже пережили целую серию не менее значимых экономиче-
ских преобразований, в основу которых заложены коренная ре- 
структуризация и реформирование экономики, активизация част-
ного сектора и вхождение в мировой рынок, что позволяет реали-
зовать большой скрытый потенциал этих стран и ведет к расшире-
нию сферы торгово-экономического взаимодействия с внешним 
миром. Сейчас они во многом рассматривают партнерство с рос-
сийскими компаниями как выгодную возможность снижения сте-
пени экономической зависимости от Запада. Арабские страны 
САБВ весьма заинтересованы в развитии и усилении торговых и 
иных хозяйственных взаимосвязей с Российской Федерацией и 
продолжают рассматривать Россию в качестве важного партнера, 
причем далеко не только в нефтегазовом секторе. Во многом это 
связано с тем, что ряд отраслей промышленного производства в 
странах САБВ (тяжелая и горнодобывающая отрасли, объекты ин-
фраструктуры, металлургия) «привязаны» к российским в силу 
использования еще советских оборудования, технологий и запас-
ных частей. В частности, заинтересованность в сотрудничестве с 
РФ для арабского мира определяется наличием российского ядер-
ного потенциала. Арабские потребители оборудования и техноло-
гий вполне удовлетворены их экологическими характеристиками, 
что совпадает с практикой, принятой в России. Кроме того, араб-
ские национальные хозяйства из-за особенностей местной рабочей 
силы нуждаются в инвестиционных товарах, обладающих боль-
шим запасом прочности, долговечных, относительно простых и в 
то же время достаточно эффективных с производственной точки 
зрения, т.е. отличаются теми параметрами, которые всегда обеспе-
чивались советскими, а затем и российскими производителями. 
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К тому же арабские рынки обладают достаточными финан-
совыми ресурсами, чтобы сотрудничать с российскими поставщи-
ками разнообразной продукции, осуществлять ее импорт и тем са-
мым поддерживать российские предприятия, выпускающие нуж-
ные арабам изделия. 

Немаловажное значение для содействия взаимовыгодному 
сотрудничеству имеет и тот факт, что в историческом и цивилиза-
ционном планах Россия рассматривается арабскими странами не 
как исключительно европейское государство с гегемонистскими 
устремлениями, направленными против арабов (у России нет по 
отношению к арабским государствам колониального прошлого, 
внеэкономического принуждения и т.п.). Новым свидетельством 
этого явился первый визит Генерального секретаря Организации 
Исламская конференция А. Бельказиза в РФ в январе 2003 г. и 
встреча В.В. Путина с Генеральным секретарем Лиги арабских го-
сударств Амром Муссой в 2007 г. «В отличие от прошлых десяти-
летий у нас нет ни идеологических, ни экономических, ни каких-
либо других противоречий», – уточнил президент. Отношения с 
арабами у России, как он выразился, «либо хорошие, либо очень 
хорошие», и в этом всегда очень помогает сотрудничество с ЛАГ. 
С другой стороны, «Россия – это одно из немногих государств, по-
литику которого отличает понимание реалий нашего региона», – 
подчеркнул Амр Муса. Он также отметил развитие отношений 
России и арабского мира и необходимость совершенствовать эти 
отношения как в политической, так и в экономической, инвести-
ционной областях. 

В этом же направлении высказывается и посол миссии ЛАГ 
в России Сайд Аль Барами: «Россия – дружественная арабам и му-
сульманам страна. Между арабами и Россией на протяжении всей 
истории не было никакой вражды или войн. В России проживают 
более 20 млн. мусульман. Мы считаем, что они образуют своего 
рода мост между Россией и арабским и исламским миром в раз-
личных областях: экономической, культурной, и в цивилизации в 
целом. Мы, естественно, заинтересованы в безопасности России, 
ее неприкосновенности и территориальной целостности и в том, 
чтобы она оставалась великой державой, влияющей на мировую 
политику. У России большие интересы в арабском и исламском 
мире. Мы высоко ценим ее позицию по отношению к справедли-
вым требованиям арабов и надеемся, что ее роль будет более оп-
ределенной и действенной. Миссия Лиги сотрудничает в России и 
координирует свои действия с Советом арабских послов, прилагая 
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максимум усилий к тому, чтобы укреплять и развивать дружеские 
отношения и сотрудничество между Россией и арабскими государ-
ствами в различных областях общественной, экономической и 
культурной жизни».  

Россия и арабские страны имеют также одинаковые или 
близкие позиции по основным международным экономическим 
отношениям – как региональным, так и глобальным. Для России 
важность рассмотрения аспектов и перспектив сотрудничества с 
арабскими странами, в том числе в контексте усиления интеграци-
онных тенденций в арабском мире, также имеет самостоятельную 
значимость. К тому же в последнее время создаются политические 
предпосылки для активизации деловых контактов со странами 
Ближнего Востока и Северной Африки. По словам министра ино-
странных дел России С. Лаврова, отношения с арабским миром – 
один из стратегических векторов политики России. Аккредитация 
представителя России, первой неарабской страны, в Лиге арабских 
государств также призвана упрочить взаимные интересы. 

Существует несколько экономических причин такого поло-
жения. Прежде всего, нельзя не отметить, что мусульманский мир – 
это более 1 млрд. потребителей, в том числе техники и технологий. 
А Россия традиционно имела свои рынки сбыта этой продукции в 
арабских странах САБВ. Поставки готовой продукции, в том числе 
машиностроения и др., дали бы возможность загружать отечест-
венные производственные мощности и содействовали бы разви-
тию национальной экономики, в том числе обрабатывающей про-
мышленности. 

В исламском мире происходит интенсивное движение миро-
вых капиталов, и российская сторона заинтересована в налажива-
нии многогранного партнерства с арабскими государствами, пре-
жде всего странами ССАГПЗ, обладающими значительным 
инвестиционным потенциалом. Уже сейчас имеются возможности 
для создания ряда успешных инвестиционных проектов в произ-
водственной сфере, осуществляемых на частном уровне в форме 
совместных предприятий по выпуску, например, многих нефтехи-
мических товаров, бурового оборудования и др. Через страны Се-
верной Африки и Ближнего Востока проходят важнейшие воздуш-
ные и сухопутные коммуникации, а через Египет – Суэцкий канал. 

Исламский мир – это десятки межгосударственных органи-
заций, самой влиятельной из которых является созданная в 1969 г. 
Организация Исламская конференция, насчитывающая 57 госу-
дарств, в том числе по два из Европы и Латинской Америки, и 
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шесть государств СНГ. Важным шагом на пути углубления отно-
шений России с мусульманским миром стало участие В.В. Путина 
в работе конференции ОИК в октябре 2003 г. в Малайзии. Еще в 
начале августа 2004 г., находясь с официальным визитом в Малай-
зии, президент России выступил с новой инициативой: он заявил о 
намерении России присоединиться к Организации Исламская кон-
ференция, на первых порах в качестве наблюдателя. Подобное со-
трудничество может значительно усилить значимость РФ в ислам-
ском мире. Существует и такой научный и практический аспект 
интересов России к арабским государствам, как процесс модерни-
зации данной группы стран. Втягиваясь в современный цивилиза-
ционный поток, они стремятся преодолеть состояние отсталости, 
найти на путях модернизации оптимальную формулу развития, 
которая бы обеспечивала рациональное совмещение достижений 
научно-технического прогресса с национальной культурой, рели-
гиозной идеологией, исторической памятью. Исследование этих 
процессов, на наш взгляд, важно не только с точки зрения углуб-
ленного понимания формирующейся общественно-государ-
ственной модели в арабских странах, и, в частности, в странах 
ССАГПЗ, но и возможного вычленения закономерностей поступа-
тельного развития на этапе модернизаций, их экстраполяции на 
другие страны и регионы, в том числе Россию.  

Значение исламского фактора для Российской Федерации 
объясняется также поликонфессиональным характером Российско-
го государства. Мусульманское сообщество России включает 
представителей ряда коренных народов нашей страны, живущих 
на ее территории более 1,5 тыс. лет и давно принявших ислам. 
Численность российских мусульман, по оценке, достигает 20 млн. 
человек, а с учетом иммигрантов – более 25 млн. В Российской 
Федерации действует более 40 духовных управлений.  

Таким образом, интерес к сотрудничеству с этой группой го-
сударств у Российской Федерации имеется. Он сформировался и 
динамично развивался еще в советский период и имеет определен-
ную историю. 

«Междисциплинарные исследования  
Арабского Востока: Ежегодник РЦДН»,  

М., 2010 г., с. 111–127.  
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Григорий Kосач,  
доктор исторических наук 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ  
В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
 
Королевство Саудовская Аравия, как гласит конституцион-

ный акт, – «арабское исламское государство», «стремящееся к реа-
лизации надежд арабской и исламской наций». Его «арабо-
исламская» самоидентификация определяет основные сферы сау-
довской внешней политики – арабский мир и сообщество мусуль-
манских стран. Равным образом королевство «укрепляет отноше-
ния с дружественными государствами», что означает его 
взаимодействие и с немусульманскими странами. Термин саудов-
ской риторики «дружественные государства» вводит в круг меж-
дународного взаимодействия Саудовской Аравии ее «стратегиче-
ского партнера» – Соединенные Штаты, Европейский союз, 
Японию, Китай, Индию, Россию, ЮАР и ведущие страны Латин-
ской Америки. 

С начала 1990-х годов (после освобождения Кувейта от 
иракской оккупации) Саудовская Аравия определяет себя в каче-
стве «одного из ведущих элементов нового глобализирующегося 
миропорядка». Кувейтский кризис, по словам саудовского полито-
лога, доказал, что с уходом в прошлое разделявших оба полюса 
мирового развития противоречий мир вступил в эпоху, когда в 
большей мере, чем ранее, его развитие будут определять «принци-
пы мира, справедливости и права». Это подтверждает дееспособ-
ность саудовского внешнеполитического курса, ибо «эти принци-
пы отвечают положениям мусульманской веры». Отныне королев-
ство должно содействовать ведущемуся в мире «поиску наиболее 
адекватной формулы международного взаимодействия». 

Саудовское участие в этом поиске отталкивается от такой 
мысли: внешняя политика королевства – это курс «консервативно-
го государства». Ее «консервативность» состоит в опоре на «выте-
кающие из мусульманской доктрины принципы», направленные на 
достижение максимально возможного единства действий арабских 
и исламских стран. Речь идет о «солидарности», «взаимопомощи» 
и «совещательности». Их применение на практике (что обычно 
резюмируется как «умеренность») должно содействовать отказу 
государств арабо-исламского мира от силового вмешательства во 
внутренние дела друг друга. Другой стороной этой «консерватив-
ности» выступает устремленность к тому, чтобы в процессе ста-
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новления «нового миропорядка» сутью «адекватной формулы ме-
ждународного взаимодействия» выступала «защита интересов 
арабо-мусульманского сообщества». Речь идет о мировом рынке 
нефти (где Саудовская Аравия играет роль крупнейшего произво-
дителя и поставщика углеводородного сырья), деятельности в ме-
ждународных банковско-финансовых структурах и организациях 
(включая ВТО, членом которой королевство стало в 2005 г.), а 
также в урегулировании региональных (в арабо-мусульманском 
мире и на Ближнем Востоке) конфликтов. 

Саудовская Аравия входила в мировую и региональную по-
литику в эпоху «холодной войны». Действия страны в окружаю-
щем ее региональном пространстве (как и ее международные со-
юзнические связи) оправдывались складывавшейся в регионе и 
мире ситуацией. А это заставляло ее выдвигать в I960–1970-е годы 
(правление короля Фейсала) соответствовавшую духу эпохи кон-
цепцию внешней политики. Считая арабо-мусульманское сообще-
ство центральным звеном системы международных отношений, 
эта концепция исходила из конкретного факта: ближайшим сосе-
дом сообщества выступает мир «людей Писания» – государства 
Запада. Они были «христианскими» (что отличало их от «атеисти-
ческого» Советского Союза) вне зависимости от приверженности 
их «политического класса» либерализму, демократии или светским 
идеалам. Провозглашавшаяся же «христианскими» Соединенными 
Штатами «моральная ответственность» за «защиту свободного 
мира» рассматривалась в королевстве как совпадение интересов 
этой державы и Саудовской Аравии, совместно противостоящих 
проникновению в арабо-мусульманский мир «деструктивного 
влияния советского коммунизма». Третьим же элементом системы 
международных отношений провозглашался блок «коммунизма и 
сионизма». Ему инкриминировались стремление к «разрушению 
исламской веры» и создание «перманентной угрозы» не только 
«мусульманскому», но и «христианскому» сообществам. Саудов-
ским вкладом в отражение этой «угрозы» стала созданная в сен-
тябре 1969 г. Организация Исламская конференция (ОИК).  

Такое видение мира было порождением эпохи биполярно-
сти, предполагавшей, что как Соединенные Штаты в глобальном 
масштабе, так и Саудовская Аравия на региональном уровне про-
тивостоят Советскому Союзу и его ближневосточным «союзни-
кам». В различное время в этот список входили насеровский Еги-
пет, баасистские Сирия и Ирак, а также «марксистско-ленинский» 
Южный Йемен. Тесные же американо-израильские отношения 
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квалифицировались саудовским «правящим классом» как одно из 
наиболее ярких проявлений «пагубных империалистических уст-
ремлений» в политике Соединенных Штатов (и «христианского» 
Запада в целом). 

Развитие процесса глобализации, вехами которого стали со-
бытия международного и регионального масштаба – крушение Со-
ветского Союза, предшествовавшие ему (или последовавшие за 
ним) события (кувейтский кризис, начало инициированного в 
Мадриде ближневосточного мирного процесса, военные операции 
в Афганистане и Ираке), требовало переакцентировки этой кон-
цепции. Однако в силу причин внутреннего и внешнего характера 
процесс ее пересмотра оказался длительным. Пришедший в 1982 г. 
к власти король Фахд, преемник Фейсала на саудовском троне, 
должен был найти ответ на вызов, брошенный режиму внутренней 
оппозицией, объединившейся вокруг традиционных для офици-
альной идеологии религиозных лозунгов. Обвиняя истеблишмент 
в отходе от «чистоты» ислама, в коррупции и проведении проза-
падного курса, саудовская оппозиция использовала дискурс, вы-
глядевший как исключительная монополия этого истеблишмента.  

Эпоха конца 1970-х – начала 1990-х годов была отмечена 
нараставшей нестабильностью на всем пространстве Ближнего и 
Среднего Востока. Иранская «исламская» революция сделала шах-
ский режим достоянием истории. Советское военное присутствие 
в Афганистане создавало опасения в связи с возможностью корен-
ного изменения соотношения сил в масштабе региона. Граждан-
ская война в Ливане (при участии Организации освобождения Па-
лестины (ООП) и Израиля) могла привести к новому витку арабо-
израильской конфронтации. Ирано-иракская война 1980–1988 гг. 
заставила Саудовскую Аравию добиваться создания Совета со-
трудничества арабских государств залива (ССАГЗ) – организации, 
призванной обеспечить стабильность региона, расположенного в 
непосредственной близости от обеих противоборствующих  
сторон. 

Крушение биполярной системы международных отношений 
также не внесло немедленных корректив в саудовский внешнепо-
литический курс. В стране по-прежнему функционировала система 
патронировавшейся государством религиозной благотворительно-
сти ради поддержки стремившихся изменить сложившуюся в мире 
систему отношений, действуя под исламскими лозунгами. Вплоть 
до сентября 2001 г. Саудовская Аравия ориентировалась на под-
держку движения «Талибан» и палестинских сторонников ради-
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кальной исламской идеи, содействие деятельности благотвори-
тельных фондов на постсоветском и постъюгославском прост-
ранстве. Это был способ решения важнейшей внутренней задачи – 
поиска ответа на вызов апеллировавшей к исламу оппозиции (тес-
но связанный с необходимостью противостояния советскому/рос-
сийскому «империализму»). Саудовский «правящий класс» решал 
ее, «выталкивая» фундаменталистских противников за пределы 
страны. Первоначально – в «оккупированный» советскими вой-
сками Афганистан. Затем – в Боснию и Косово, подвергшиеся 
«сербской агрессии». И наконец – на территорию «жертвы русско-
го вероломства», Чечни. Саудовские граждане пополняли ряды 
«воинов джихада», составив абсолютное большинство среди тер-
рористов, совершивших 11 сентября 2001 г. нападение на США.  
С 2003 г. террористическая деятельность, осуществляемая разбро-
санными по территории королевства ячейками «Организации Аль-
Каиды на Аравийском полуострове», стала частью саудовской по-
вседневности. 

В августе 2005 г., после смерти короля Фахда, на саудовский 
трон был возведен Абдалла бен Абдель Азиз. Процессу переос-
мысления задач внешней политики королевства был придан новый 
импульс, хотя тенденция к этому возникала уже в последние годы 
правления Фахда. Это переосмысление находило свое выражение 
и в изменении саудовского дискурса. Обращаясь в день праздника 
разговенья 2005 г. к миру, нынешние лидеры государства – король 
Абдалла и наследный принц Султан – приветствовали не только 
граждан арабо-мусульманских стран, своих «братьев по вере», но 
и «братьев по человечеству» – всех, не исповедующих ислам. 
Встретившись в феврале 2006 г. с участниками Фестиваля нацио-
нального наследия и культуры «Аль-Джанадарийя», саудовский 
монарх говорил: «...мусульманская нация сталкивается с попыткой 
атаки на ее достояние – шариат, символы и сам смысл ее жизни». 
Речь шла о печально знаменитой «войне карикатур». Но, продол-
жал король, «атака была бы не столь жестокой», если бы «сыновья 
и мыслители этой нации разъяснили миру, что подлинным лицом 
ислама являются терпимость и справедливость». Сама же «атака» 
стала возможной потому, что «миру» неизвестен «подлинный об-
раз ислама». 

Новая интерпретация основ саудовского внешнеполитиче-
ского курса означала, что речь более не идет о системе междуна-
родных отношений, разделенной по принципу религиозной или 
идеологической принадлежности. Она начинала рассматриваться 
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как единство, в рамках которого арабо-мусульманский мир – эле-
мент всемирного содружества наций. Задача укрепления междуна-
родного антитеррористического сотрудничества, повышения роли 
Саудовской Аравии в этом процессе и в дальнейшем выдвигалась 
как приоритетное направление внешней политики королевства. Ее 
решение не было бы возможным без коренного изменения образа 
страны в глазах мирового сообщества. Действуя в этом направле-
нии, саудовский монарх выступал в роли защитника ислама и все-
го арабо-мусульманского мира. Тем самым королевство вновь 
стремилось подчеркнуть свой статус центрального звена этой час-
ти международного сообщества. 

Развивая курс на поддержание межрелигиозного диалога, 
король Абдалла способствовал проведению в ноябре 2008 г. в 
Нью-Йорке (в рамках ООН) Конгресса-диалога религий и цивили-
заций. Короткая речь короля Абдаллы была эмоциональной. «Лю-
ди, – говорил он, – на протяжении веков выясняли различия между 
религиями и культурами, что и приводило их к фанатизму, к раз-
рушительным и кровопролитным войнам. Ныне же настало время 
извлечь уроки из прошлого, как и объединиться вокруг общих для 
всех нас высших принципов морали». Движение в этом направле-
нии – приоритет саудовской внешней политики. Выступив 24 мар-
та 2009 г. на открытии новой сессии Консультативного совета, ко-
роль Абдалла подчеркнул: внешнеполитический курс королевства 
должен опираться на «диалог в масштабе всего мирового сообще-
ства». Если при этом, по его словам, «войны и противоречия при-
вели к появлению понятия “столкновение цивилизаций”, если в 
“столкновение цивилизаций” были вовлечены религии, если это 
“столкновение” вызвало к жизни экстремизм», Саудовская Аравия 
должна взять на себя ответственность общечеловеческого и ис-
ламского характера», «выдвинув цивилизованный проект выхода 
из морально-политического тупика». Таким «проектом» стала сау-
довская инициатива «диалога религий и цивилизаций». 

Идея «диалога» как основы современных международных 
отношений в полной мере распространяется и на саудовский под-
ход к вопросам стабильности мирового рынка нефти. Открыв в 
середине ноября 2005 г. в Эр-Рияде здание постоянной резиденции 
генерального секретариата Международного энергетического фо-
рума, саудовский монарх заявил: целью политики королевства в 
этой сфере должна стать «гармонизация отношений между произ-
водителями и потребителями» нефти. Саудовская точка зрения в 
связи с этим заключалась в необходимости поиска решений урегу-
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лирования ситуации в отношениях между странами – производи-
телями и государствами – потребителями углеводородов, которые 
содействовали бы «адекватному распределению ответственности» 
между обеими сторонами в интересах «поддержания стабильности 
мировой экономики». Эта позиция оставалась неизменной и в 
дальнейшем, став особенно очевидной после начала мирового  
финансового кризиса. Приняв участие в состоявшемся в ноябре 
2008 г. в Вашингтоне саммите G-20 (постоянно действующим чле-
ном этой организации Саудовская Аравия является с момента ее 
создания в 1999 г.), король Абдалла отметил, что вклад Саудов-
ской Аравии в преодоление кризиса будет состоять в «содействии 
стабилизации мирового рынка нефти» 

Региональный уровень саудовской внешней политики (ее 
арабо-мусульманское направление) красноречиво свидетельствует 
о значении новых внешнеполитических подходов королевства.  
В Мекке 7–8 декабря 2005 г. состоялся III внеочередной саммит 
стран ОИК. Его участниками стали 57 государств – членов этой 
организации и пяти государств, имеющих статус наблюдателей 
(включая Россию). В работе саммита (что было новым явлением в 
деятельности ОИК) приняли также участие делегации ООН и Ев-
ропейского союза. Обратившись к участникам саммита, король 
Абдалла подчеркнул: «Собравшись здесь, мы вспоминаем ту эпо-
ху, когда мусульманская цивилизация стала маяком, свет которого 
обогатил другие цивилизации духом терпимости и уважения». Од-
нако сегодня, заметил он далее, «идеи этой великой цивилизации 
похищены преступными дьявольскими бандами». Но мусульман-
ский мир может вновь «вступить в эпоху славы», «опираясь не на 
взрывчатку и кровопролитие», а на «внутренние преобразования», 
соответствующие «потребностям современного мира». Речь шла о 
«перестройке исламского дома», которая привела бы к появлению 
в нем «мусульманских изобретателей, мусульманских промыш-
ленников, мусульманской технологии, осознающей свое место в 
мире, стремящейся к знанию и труду мусульманской молодежи». 

Документом саммита стала Мекканская декларация, текст 
которой был подготовлен саудовской делегацией. Идея реформы 
мусульманского мира была в этом документе превалирующей. 
«Исламская нация» должна подвергнуться «самореформирова-
нию». Связанная с этим процессом практика предполагала «стать 
ответом тем, кто призывает к самоизоляции, ненависти и крово-
пролитию, – террористам». Искоренение терроризма означало бы, 
что страны ОИК идут «по пути общечеловеческой цивилизации», 
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«расширяют сферу политического участия, утверждают суверени-
тет закона, уважают права человека, содействуют развитию соци-
альной справедливости, прозрачности, борьбе с коррупцией и со-
зданию институтов гражданского общества». Исламская цивили-
зация, подчеркивалось в Мекканской декларации, «не может не 
быть неотъемлемой частью всемирной цивилизации». Это поло-
жение оправдывалось авторами декларации ссылками на «подлин-
ную сущность ислама», вытекающую из принципа «умеренности», 
не совместимого с «терроризмом и фанатизмом».  

Тот же принцип провозглашался саудовским «правящим 
классом» и в качестве основы предложенного им решения проблем 
Афганистана, Ирака и Палестины. Признав в 2001 г. Хамида Кар-
зая в качестве главы афганской переходной администрации  
(в дальнейшем и президента), Саудовская Аравия стала одним из 
ведущих финансовых доноров постталибского Афганистана. Курс 
королевства, направленный на содействие реконструкции этой 
страны, не подвергся переменам и в дальнейшем. Как заявил в ян-
варе 2010 г. саудовский министр иностранных дел Сауд Аль-
Фейсал, «мы создали Саудовский инвестиционный фонд, который 
уже многие годы работает в Афганистане. Мы продолжим нашу 
работу в этой стране, содействуя созданию инфраструктуры и ока-
зывая гуманитарную помощь. В Афганистане королевство являет-
ся одним из ведущих инвесторов». 

Основной опасностью, грозящей региону Ближнего Востока 
в ситуации все еще сохраняющейся нестабильности в Ираке, с 
саудовской точки зрения, выступала возможность дезинтеграции 
северного соседа Саудовской Аравии. Но Ирак – не более чем 
пример внутренней хрупкости ближневосточных государств, об-
щества которых состоят из не спаянных едиными интересами эт-
нических, конфессиональных и региональных групп. Это обстоя-
тельство определяло саудовскую позицию неприятия силовой 
акции против режима С. Хусейна. Вместе с тем Саудовская Ара-
вия приветствовала появление в 2005 г. постоянной иракской Кон-
ституции, создавшей легитимную основу для деятельности при-
знанного королевством правительства. Этот документ должен был 
содействовать достижению национального примирения как усло-
вия сохранения территориального единства Ирака. Поддержав ре-
шение нынешней администрации США о выводе американских 
войск с территории Ирака, саудовский «правящий класс» счел не-
допустимым поспешное осуществление этого шага в условиях, 
когда иракское правительство неспособно в полном объеме кон-
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тролировать ситуацию в стране. Приоритетный характер палестин-
ской проблемы для регионального уровня саудовской внешней 
политики очевиден. Ее эволюция (включая создание Израиля и 
формирование ООП) становилась, с одной стороны, поводом для 
выдвижения Саудовской Аравией собственных форм организации 
регионального пространства, с другой – определяла ее противо-
стояние советским региональным «союзникам». В наиболее оче-
видной степени это проявило себя после Арабо-израильской вой-
ны в июне 1967 г. Хартумская встреча в верхах стран – членов 
ЛАГ (сентябрь 1967 г.) стала поворотным пунктом в развитии сау-
довской политики на ближневосточной арене. Поражение «про-
грессивных» арабских стран позволило провозгласить в суданской 
столице идею «ликвидации последствий агрессии», сводившуюся 
к «выводу израильских войск с арабских территорий, оккупиро-
ванных в ходе июньской войны». Превращение Саудовской Ара-
вии в финансового донора Египта, Сирии и ООП оттесняло араб-
ские «прогрессивные режимы» от положения ведущих региональ-
ных «центров силы», призывавших к уничтожению еврейского 
государства.  

Сегодня королевство не готово вступить в прямые контакты 
с Израилем, что не исключает для него естественности процесса 
признания еврейского государства (де-факто или де-юре) другими 
арабскими государствами, в том числе и его союзниками по 
ССАГЗ. Установление связей с Израилем станет для Саудовской 
Аравии возможным только тогда, когда в арабо-мусульманском 
геополитическом пространстве сформируется «критическая масса» 
стран, признавших еврейское государство и сумевших доказать 
собственным гражданам прагматическую выгоду осуществленного 
ими шага. 

Важнейшим приоритетом саудовской внешней политики по-
следних лет явилось решение задачи, направленной на исключение 
или, по крайней мере, сужение воздействия (рассматривавшегося 
королевством как «деструктивное») внерегиональных сил на эво-
люцию межарабских и ближневосточных отношений. Речь шла об 
Иране (поддерживаемом Сирией), противостояние которому раз-
вивалось на политическом поле ПНА (после вооруженного мятежа 
ХАМАС в июне 2007 г. в секторе Газа и введения международных 
санкций в отношении этого палестинского региона) и в Ливане  
(в связи с позицией шиитского движения «Хизбалла» в отношении 
формирования правительства Саада Харири). В ноябре 2009 г. 
саудовско-иранское противостояние было перенесено и в грани-
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чащие с Йеменом саудовские провинции, где действовали «просо-
чившиеся» на территорию королевства сторонники зейдитского 
движения «Аль-Хуси». Провозгласив в ходе кувейтского саммита 
ЛАГ (январь 2009 г.) курс на достижение «межарабского прими-
рения» и претворяя его в жизнь, король Абдалла в значительной 
мере содействовал восстановлению взаимодействия между Сау-
довской Аравией и Сирией. Итогом этого курса «умеренности» 
стало достижение саудовско-сирийского взаимодействия, необхо-
димого для формирования в ноябре 2009 г. ливанского правитель-
ства «национального единства» во главе с С. Харири. Однако ко-
ролевство продолжает считать, что стабильность в Ливане 
невозможна, пока «у движения “Хизбалла” (вооружаемого Ира-
ном) больше оружия, чем у ливанской армии». Сохраняя отноше-
ния с движением ХАМАС (но соблюдая санкции в отношении сек-
тора Газа), Саудовская Аравия настойчиво подчеркивает 
необходимость достижения «палестино-палестинского примире-
ния», указывая, что это укрепит «безопасность арабского регио-
на», исключив влияние на него «внешней силы», под которой под-
разумевается Иран.  

Наконец, королевство рассматривает себя как последова-
тельного защитника интересов «арабо-мусульманского сообщест-
ва», считая необходимым превратить регион Ближнего Востока в 
зону, свободную от оружия массового поражения. Это требует, с 
одной стороны, активизации усилий международного сообщества, 
направленных на то, чтобы с помощью переговоров заставить 
Иран отказаться от возможного обладания ядерным оружием (но 
не лишить его возможности использовать ядерную энергию в мир-
ных целях), с другой – распространить контроль МАГАТЭ на из-
раильские ядерные объекты. Вопрос о зейдитских «инфильтран-
тах» из Йемена требовал иного похода, далекого от 
«умеренности». В течение двух последних месяцев 2009 г. и нача-
ла 2010 г. саудовская армия вела с ними бои в горных районах на 
юге королевства, едва ли не повторив действия войск антиталиб-
ской коалиции в 2001 г. в афганских горах Тора-Бора. Посетив  
2 декабря 2009 г. передовые позиции армии, король Абдалла гово-
рил о «защите родины и народа от порочных и растленных наем-
ных террористов». Но из его слов также вытекало, будто, «отражая 
агрессию», Саудовская Аравия сражается не только за себя, но и за 
«истинный смысл мусульманской веры» и за «всех живущих на 
Земле». 
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Именно так Саудовская Аравия реализует свой нынешний 
внешнеполитический курс на ближневосточной арене и в глобаль-
ном масштабе.  

«Свободная мысль», М., 2010, № 2, с. 41–54. 
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР  
В СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ 
 
В современном мире влияние ислама на общество не только сохра-

няется, но и возрастает. Остановимся на основных причинах возрастания 
влияния исламского фактора на современные геополитические процессы. 
Главная причина, по нашему мнению, – неуклонное возрастание эконо-
мического потенциала мусульманских стран. В балансе мировой эконо-
мики он достиг исключительно больших масштабов. В настоящее время 
исламские регионы располагают наиважнейшими источниками энергоре-
сурсов и капиталами (особенно в нефтедобывающих странах). Без них 
мир сегодня уподобился бы парализованному организму, так как энерго-
ресурсы относятся к числу наиважнейших стратегических факторов не 
только экономического, но и военного потенциала современных госу-
дарств. В этом плане мы можем назвать исламские страны генераторами 
мировой экономики. Нищие, в прошлом пустынные регионы Ближнего 
Востока, Северной Африки превратились в самые мощные сырьевые базы 
мирового значения.  

Только в бассейне Персидского залива находится две трети из раз-
веданных запасов нефти. В конце XX в. доходы аравийских государств от 
экспорта нефти достигали более 100 млрд. долл. в год, т.е. «золотого мил-
лиарда». Капиталы нефтедобывающих государств мусульманского Вос-
тока, хранящиеся в мусульманских банках, приносят им большие диви-
денды и являются важным ресурсом развития экономики не только их 
стран. Только пять нефтедобывающих стран мусульманского Востока – 
Саудовская Аравия, Кувейт, Ливия, Эмираты Персидского залива, Иран – 
имеют активы в зарубежных банках на сумму более 500 млрд. долл. Час-
тично эти астрономические прибыли используются многими нефтедобы-
вающими странами Ближнего Востока и Северной Африки для поддер-
жания существующих режимов и форм правления и в определенной 
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степени способствуют усилению исламского фундаментализма и радика-
лизма. 

Понятия «исламский фундаментализм» и «исламский радикализм» 
иногда в научной и особенно публицистической литературе ошибочно 
рассматривают как синонимы. По существу, они с противоположных сто-
рон отражают один и тот же объект. Анализируя эти понятия, академик 
Е.М. Примаков пишет: «Для понимания будущего мусульманского мира 
и его взаимоотношений с остальной частью человечества особенно важно 
делать различия между исламским фундаментализмом и исламским экс-
тремизмом. Первый, как и любой другой религиозный фундаментализм, 
ратует за религиозное воспитание, соблюдение религиозных традиций в 
быту. Второй ставит своей целью распространение силой, в том числе и на 
другие страны, исламской модели государства, исламских правил поведе-
ния в обществе и семье. Именно насильственным путем». 

Бесспорно, в настоящее время нефтедобывающие мусульманские 
страны своим экономическим потенциалом оказывают значительное 
влияние на формирование мировой политики и международных отноше-
ний. Именно возрастающее влияние «исламского фактора» очень беспо-
коит США и другие западные страны. Об этом свидетельствуют агрес-
сивные действия против нефтедобывающих мусульманских стран или 
другие акции вмешательства под всякими надуманными предлогами со 
стороны западных держав, особенно США. Если в прошлом США дейст-
вовали под девизом доктрины Монро «Америка для американцев», то в 
современных условиях в стратегической линии их политики главное ме-
сто занимает тезис, согласно которому весь мир является вотчиной США 
и должен находиться в зависимости от влияния американских властей. Не 
считаясь ни с какими нормами международного права, они навязывают 
свою политику другим суверенным государствам с позиции силы. Агрес-
сия против Ирака под предлогом якобы спасения человечества от оружия 
массового уничтожения, производимого режимом С. Хусейна, является 
ярким примером подобной политики. Надуманный повод для свержения 
неугодного режима С. Хусейна прикрывал истинную цель США и их со-
юзников – стремление завладеть богатейшими месторождениями нефти. 
Афганские события также показывают, какую выгоду извлекают запад-
ные страны из борьбы с терроризмом. 

Политика с позиции силы базируется на мощи американской дер-
жавы. США действуют так, как в свое время безнаказанно вел себя Древ-
ний Рим. Попытки установления однополярного мирового господства 
имели место в мировой истории и раньше. Однако известно, какими пла-
чевными результатами они завершались. В современном мире нельзя дей-
ствовать в подобном формате без негативных последствий для самих себя. 
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Для США они уже очевидны. Против кровавой агрессии США в отноше-
нии Ирака сегодня протестует сам американский народ. Не случайно, что 
одним из первых обещаний нынешнего президента США Б. Обамы было 
обещание вывести войска из Ирака. Кроме того, агрессия США против 
Ирака привела к росту мусульманской идентификации, усилению тенден-
ций мусульманской солидарности против западных стран. 

Другим существенным по значимости объективным компонентом 
«исламского фактора» мы считаем рост численности мусульман в мире. 
По формальному статистическому стандарту мусульмане по своей чис-
ленности занимают второе место в мире после христиан. Мусульман в 
мире более 1 млрд., а христиан – около 1,5 млрд. Темпы стремительного 
роста численности мусульманского населения по сравнению с представи-
телями других конфессий имеют свои причины.  

Во-первых, в мусульманских странах очень высокая рождаемость 
и, соответственно, расширенное воспроизводство народонаселения по 
сравнению с регионами других конфессий, в частности, с христианским 
миром. Социальная доктрина и мораль ислама поощряют семьи с боль-
шим количеством детей. Ислам осуждает искусственное прерывание бе-
ременности. И все это несмотря на низкий уровень жизни во многих му-
сульманских странах. 

Во-вторых, увеличению мусульманского народонаселения способ-
ствует канонизированное в Коране многоженство (полигамия). Иногда в 
таких семьях количество детей от одного отца доходит до 100 и больше. 
Число полигамных браков в мире ислама возрастает в связи с улучшением 
за последнее время материального благосостояния некоторых категорий, 
они становятся правилом, образом жизни. К примеру, Бен Ладен является 
17-м ребенком (из 52-х) полигамной семьи своего состоятельного отца. 

B-третьих, численность мусульман в мире значительно возрастает 
за счет прозелетизма. Прежде всего речь идет о племенах Центральной и 
Южной Африки, которые до недавнего времени придерживались перво-
бытных верований. В современных условиях богатые мусульманские 
страны оказывают им материальную помощь, но только при условии 
принятия ими ислама. К этому процессу подключаются также исламские 
миссионеры, которые бесплатно обучают их основам ислама. Такое явле-
ние характерно не только для Африки, но и для других континентов пла-
неты, в том числе и для Америки. В США численность местных мусуль-
ман достигает более 1 млн. В большинстве это представители  
афроамериканцев, считающие ислам своей исторически традиционной 
религией. Этот процесс обусловлен рядом факторов экономического, 
миссионерского и идеологического характера. В других мировых религи-
ях прозелетический процесс в подобных масштабах практически отсутст-
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вует. Перенаселенность, нищета и безработица в большинстве африкан-
ских стран являются причинами возникновения исламского прозелетизма, 
а также миграции мусульман из этих стран в европейские и другие бога-
тые государства. 

В настоящее время численность мусульманского населения только 
в Западной Европе возросла более чем на 20 млн. Согласно немецкому 
Центральному институту исламских архивов, в Европе сегодня насчиты-
вается примерно 33,4 млн. мусульман, и эта община ежегодно увеличива-
ется на 6,5%. В России проживают 25 млн. мусульман, представленных 
коренными народами Поволжья, Урала, Сибири, Северного Кавказа, вы-
ходцами из Средней Азии и Закавказья.  

Аналогичные процессы роста численности мусульманского насе-
ления происходят не только в Европе, но и Азии, Австралии, Америке. В 
США проживают примерно 6 млн. мусульман, 4 млн. из которых пред-
ставляют эмигранты и их потомки. Из 2 млн. миллионов американцев, 
принявших ислам, большую часть составляют афроамериканцы. Первая 
известная мусульманская религиозная община в США была организована 
в Россе (Северная Дакота) в 1990 г. В 1934 г. в Айове была основана пер-
вая мечеть. По различным оценкам, численность иностранных студентов-
мусульман в американских университетах колеблется от 200 до 800 тыс. 
человек. 

Вместе с исламскими миграциями в эти страны проникает атрибу-
тика ислама. Строятся культовые здания, открываются мусульманские 
учебные заведения, центры пропаганды ислама, создаются всевозможные 
исламские организации, начиная от мирных просветительских и культур-
ных, кончая радикальными и экстремистскими. Так называемый «мигра-
ционный ислам» влияет на усиление исламского фактора не только в 
странах проживания мигрантов, но и в мире в целом. Сегодня он превра-
тился во влиятельную силу социально-политической жизни западных 
стран, создавая иногда очаги радикального религиозного фундаментализ-
ма. Религиозный экстремизм сегодня угрожает западным странам изнут-
ри. Нередко действия радикалистов порождают конфликты этноконфес-
сионального противостояния. Прошедшие недавно террористические 
акты в Англии, Испании, Франции, других странах Европы подтверждают 
эту нарастающую тенденцию. «Так, например, в ФРГ имеется 112 ислам-
ских центров. При центре в Мюнхене действует экспериментальная шко-
ла, в которой обучаются дети из 14 стран. Обучение ведется на арабском и 
немецком языках. Центры много делают и для обеспечения членов му-
сульманских общин продуктами питания в соответствии с правилами ша-
риата. Существуют специальные животноводческие фермы, скотобойни и 
магазины, торгующие этими продуктами. 
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Постоянное присутствие мусульманских общин в странах Запада, 
их участие в общественно-политической и научной жизни способствуют 
лучшему взаимопониманию между Западом и Востоком»: с одной сторо-
ны, этот аспект способствует росту этноконфессиональной толерантности, 
межкультурной коммуникации. Однако, с другой стороны, среди мусуль-
манских общин появляются радикальные исламские группировки. Таким 
образом, можно считать мусульманские миграции важной характеристи-
кой современных геополитических трансформаций. Если мусульманское 
население будет расти и развиваться такими темпами, а такие объектив-
ные условия пока сохраняются в мире и имеют тенденцию к росту, то 
численность последователей ислама через 50 лет дойдет до 2 млрд. 

В-четвертых, к элементам «исламского фактора» относится геогра-
фическая среда мусульманского мира. Обширный исламский ареал охва-
тывает пространство от берегов Тихого океана – Индонезии, Филиппин, 
Китая на Востоке, до самых западных берегов африканского континента, 
Атлантического океана, т.е. опоясывает Восточное полушарие планеты. 
Географическое положение является важной геополитической характери-
стикой «исламского мира». Мусульманский мир занимает очень удобные 
регионы земного шара с богатейшими природными ресурсами, климати-
ческими условиями, центрами древних цивилизаций, превосходными зо-
нами отдыха, транспортными связями между Западом и Востоком и т.д. 
Все это в конечном итоге способствует укреплению позиций ислама, 
взаимовлиянию различных цивилизаций Востока и Запада, росту между-
народного влияния исламской идеологии и образа жизни.  

Наряду с объективными элементами, по нашему мнению, «ислам-
ский фактор» включает в себя и определенные субъективные характери-
стики. Речь идет об отношении мусульман к канонам своей религии. По-
лагаем, что количественный показатель приверженцев религии носит 
скорее формальный характер. Как нам известно, в мировой практике не 
проводились переписи лиц по конфессиональной принадлежности. Дан-
ные, приводимые в современной литературе, научно совершенно не обос-
нованы и не соответствуют действительности. В основе подобной стати-
стики заложен формальный, традиционный теологический метод деле-
ния стран мира на буддистские, христианские, исламские. К примеру, 
Англия – христианская страна, и все население формально причисляется к 
христианам. Такой статистический подход распространяется и на другие 
страны. И этим неверным методом пользуются церковные иерархи. По-
этому мы считаем, что количественные показатели не являются важней-
шими. Важнее, какое место в сознании, психологии и быту людей занима-
ет вера, как относятся верующие к своим религиозным обязанностям, 
соблюдению религиозной догматики и культа.  
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Следует отметить, что последователи ислама более добросо-
вестно относятся к соблюдению своих религиозных обязанностей. 
В то же самое время последователи христианства или буддизма 
соблюдают религиозные предписания зачастую индифферентно, 
без особого энтузиазма и активности. Особенно это характерно 
для христианской молодежи. Это объясняется тем, что в сознании 
молодых людей происходит смена взглядов. На место старых тра-
диций приходят новые, рожденные современными реалиями жиз-
ни. Из года в год сокращается количество храмов, теологических 
учебных заведений, уменьшаются численность богословских фа-
культетов и контингент их учащихся. Такие известные на весь мир 
в прошлом исключительно богословские учебные заведения, как 
Кембридж, Сорбонна и многие другие, в настоящее время превра-
тились в центры мировой науки и культуры. Такое положение ха-
рактерно в основном для западных христианских стран. Исключе-
нием является православие в России и бывшем постсоветском 
христианском пространстве, где имеются свои особые региональ-
ные черты, порожденные политическими или иными конъюнктур-
ными причинами временного характера. 

В мусульманском мире мы наблюдаем иную акциденциаль-
ную картину. Мусульмане во всем мире проявляют тесную привя-
занность к своей религии независимо от того, где бы они ни про-
живали. Этому есть много объективных и субъективных причин, о 
которых было сказано выше. Фактом является то, что численность 
убежденно верующих мусульман составляет более половины чис-
ленности всех верующих в мире, вместе взятых. Таким образом, 
реальный количественный и качественный перевес мусульман в 
мире непосредственно оказывает исключительно важное влияние 
на формирование мировой политики и на урегулирование между-
народных отношений.  

Нельзя забывать такого важного момента, что мусульман-
ский мир – это условное понятие. В этом мире между самими 
странами с различными течениями внутри самого ислама, в прово-
димой ими внешней и внутренней политике, в формах государст-
венного правления пока еще сохраняются серьезные противоре-
чия. Имеют место различные позиции при подходе к решению 
отдельных международных проблем, даже при рассмотрении во-
просов, имеющих прямое отношение к миру ислама. Иракские со-
бытия, в отличие от предшествовавших в мусульманском мире, 
выявили заметную тенденцию исламской солидарности против 
агрессивного курса США и их союзников. Агрессию США и их 
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союзников в этой кампании не поддержали даже такие партнеры 
США, как Саудовская Аравия и Турция. 

К основным субъективным факторам можно отнести и саму 
природу вероучения ислама. В мусульманском обществе ислам 
считается универсальной теорией, симбиозом религиозного и 
светского. Ни в одной мусульманской стране, за исключением 
Турции, ислам и его организации не отделены от государства, 
школы от мечети. В отличие от многих западных стран, где рели-
гия отделена от государства, ислам в странах Востока остается 
важнейшим универсальным идентифицирующим фактором в ду-
ховной жизни общества.  

После распада халифата мусульманский мир пережил глубо-
кий социально-экономический и духовный кризис. Однако после 
колониального ига и многовекового застоя ислам пробудился, как 
потухший вулкан. Крупномасштабные социально-экономические и 
духовные изменения произошли в мире ислама в последние деся-
тилетия. Это прежде всего волна национально-освободительных, 
антимонархических революций, продолжающийся десятилетиями 
арабо-израильский конфликт, революция в Иране (1979), агрессия 
со стороны США и их союзников в Ираке, Афганистане, события в 
Кашмире, Косово, Средней Азии, на Северном Кавказе, в Индоне-
зии, США, Испании, Англии, Франции. Эти события по своим со-
циально-политическим целям и характеру не являются однород-
ными, отличаются друг от друга по форме и содержанию. 
Объединяет все эти события «исламский фактор». Следует отме-
тить, что аналогичные процессы происходили и происходят и в 
других регионах планеты, и в этом отношении исламский регион 
мира не является исключением.  

Однако события, которые развернулись в мусульманском 
регионе, отличаются от всех аналогичных тем, что в них важную 
либо положительную, либо отрицательную роль играет ислам. 
Причем, к канонам ислама обращаются как прогрессивные деяте-
ли, так и лидеры радикализма и экстремизма. И те, и другие ищут 
в исламе решение всех проблем современности. С самого своего 
возникновения по настоящее время ислам остается одной из наи-
более политизированных религий мира. Любое политическое дей-
ствие, если не эксплицитно, то имплицитно соотносится с этим 
вероучением, а само оно на современном этапе в большей степени 
превращается в политическую доктрину, чем за всю его многове-
ковую историю. В основе этого явления лежат глубокие объектив-
ные причины экономического и идеологического характера. По-
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этому многие социально-политические движения, происходящие в 
мусульманском регионе, разворачиваются под флагом ислама. Он 
как бы выступает в качестве универсального субъективного фак-
тора для поддержания или противодействия всему, что случается в 
мире мусульман. 

Возрастание влияния «исламского фактора» в политике вы-
зывает повышенный интерес к проблеме взаимосвязи религии и 
политики в освободившихся странах и в мире в целом. Немалый 
интерес эти явления вызывают у россиян, и это вполне естествен-
но. Подобные события развертываются не только на наших грани-
цах или недалеко от них, но и внутри Российской Федерации, в 
регионах, где проживают последователи ислама.  

Об этом свидетельствует движение Бен Ладена, охватившее 
регионы не только мусульманского мира, но и многие страны 
Азии, Америки и Африки. Как в свое время «Братья-мусульмане» 
и их идеологи братья Сайд и Мухаммад Кутб, Маудуди и др., дан-
ное международное объединение радикального ислама ставит пе-
ред собой несбыточные цели – установление всеобщего мирового 
исламского порядка на вечные времена. Несмотря на утопизм сво-
их планов, они не ограничиваются их декларированием, а стремят-
ся практически осуществить задуманное с помощью создания ши-
рокой всемирной сети своих сторонников, идут путем совершения 
террористических актов, выступают против конституционных вла-
стей в той или иной стране, призывают к идее мусульманской ис-
ключительности, нетерпимости к инаковерующим и т.д. Особенно 
в этом плане отличаются идеологи так называемого ваххабитского 
течения в суннитском исламе. 

Возникает законный вопрос: почему после длительной стаг-
нации происходит неожиданное возрастание роли ислама в совре-
менном мире? Почему как либеральные, так и консервативные си-
лы в мусульманском мире для решения своих социально-
политических целей обращаются к канонам ислама как к панацее?  

Данное явление имеет глубокие объективные и субъектив-
ные причины исторического, социально-экономического и духов-
ного порядка. Ограничимся анализом главных причин, способст-
вующих укреплению позиций ислама в современном мире, и 
рассмотрим корни данного процесса. Причины радикализации и 
политизированности современного ислама, по нашему мнению, 
объясняются вмешательством западных держав во внутренние и 
внешние дела мусульманских стран. До сих пор у политиков Запа-
да сохранился подход – смотреть на мусульманские страны как на 



 149

бывшие колониальные владения, что вызывает протест народных 
масс этих государств. Религия в данном случае выполняет основ-
ную интегративную функцию, объединяя своих последователей. 
При этом западные страны преднамеренно вносят разлад в ислам-
скую среду, чтобы мусульмане не смогли создать единый спло-
ченный фронт. Такой подход является одной из геостратегических 
линий внешней политики США и западных стран. Сегодня Запад 
пугает именно сплоченность мусульманского мира. Чтобы ни в 
коем случае этого не допустить, искусственно создаются кон-
фликтные ситуации между странами мусульманского мира, хотя в 
настоящее время хватает противоречий и внутри самого мусуль-
манского мира.  

Характерной чертой современного ислама стало усиление 
реформационных идей и модернистских тенденций, особенно по 
проблемам социально-экономического и политического развития. 
Все они нуждались в теоретическом осмыслении. В частности,  
айятолла Хомейни предлагал иранцам «ни Запад, ни Восток, а ис-
ламский путь». Другие предлагали путь «исламского социализма», 
третьи же – «западный путь развития» и т.д. 

Ислам в глазах верующих пока остается панацеей от всех 
социальных бед, единственным универсальным избавителем от их 
последствий. Поэтому все новшества можно было вводить только 
на компромиссной основе религии и новых политических про-
грамм. Так появились исламские реформационные идеи с их моде-
лями «арабского социализма», «исламского социализма», «му-
сульманского социализма» и др. Особенно модными стали модели 
«исламского социализма» в 60-е и в начале 70-х годов прошлого 
столетия. Центральная идея этих по существу утопических теорий – 
обоснование тождественности научного социализма и ислама. Поддержка 
и обоснование новых порядков получили широкий резонанс в мусуль-
манском мире, способствовали укреплению идеологических позиций ре-
лигии. Но эти идеи, особенно после распада социалистического лагеря и 
Советского Союза, потеряли свою перспективу, и такие государства ос-
таются в сложных условиях выбора пути дальнейшего развития.  

Важные субъективные функции «исламского фактора» в интегра-
ции мусульманских интересов в мировой политике и международных 
отношениях выполняют многочисленные мусульманские объединения и 
движения, которые отличаются друг от друга по своим целям и задачам. 
Из всех социально-политических событий XX в., происшедших в ислам-
ском мире, большое влияние на пробуждение мусульманской идентично-
сти, солидарности и подъем религиозных чувств и настроений оказала 
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победа Иранской революции под флагом ислама и под руководством ши-
итского духовенства в 1979 г. На наш взгляд, эта победа над шахским ре-
жимом произвела большой резонанс в мусульманском мире, вне зависи-
мости от принадлежности к шиитам или суннитам, и достигла своего 
апогея. 

Как было отмечено, важным фактором, пробудившим дух мусуль-
манской солидарности, явились агрессивные действия США и их союзни-
ков против Ирака и Афганистана. Следует подчеркнуть, что не всем му-
сульманским лидерам нравился Саддам Хусейн и установленный им 
режим, особенно после агрессии Ирака против Кувейта. Этот поступок 
иракского президента был воспринят в мусульманском мире с осуждени-
ем. Он дал повод для открытого вмешательства западных держав во внут-
ренние арабские дела. Запад и прежде всего США давно ждали удобного 
для себя момента, чтобы начать военные действия на Ближнем Востоке. И 
Саддам Хусейн фактически спровоцировал «Бурю в пустыне». Тогда в 
мусульманском мире на Саддама начали смотреть как на агрессора, а на 
США и другие страны – как на восстановителей справедливости в араб-
ском мире и т.д.  

Но, в отличие от прежних событий, последние действия в Ираке 
получили иной резонанс не только в мусульманских странах, но в мире в 
целом. Иракцы вначале на эти события смотрели сдержанно, неактивно 
поддерживали С. Хусейна в период военных событий, ждали от амери-
канцев «демократических реформ», «освобождения от режима» и т.д. 
Особенно это относится к шиитскому большинству населения страны. Но 
в итоге все это оказалось иллюзией, у агрессоров были совершенно иные 
цели. В Ираке начинается новый этап борьбы с иностранными агрессора-
ми, которая превращается в широкомасштабное суннитско-шиитское со-
противление, поддерживаемое многими мусульманскими странами. Все 
это, в конечном итоге, приводит к одному знаменателю – возраста-
нию влияния «исламского фактора» в мировой политике. 

Исламское возрождение базируется исключительно на арабской 
нефти с ее неисчерпаемыми запасами. На роль духовного лидера в му-
сульманском мире претендует Саудовская Аравия. Короли этой страны 
неоднократно заявляли, что она является родиной ислама, Мухаммада, 
халифата, и священные центры – Мекка и Медина – расположены на ее 
территории. Однако дело вовсе не в том, что у Саудовской Аравии боль-
ше исторических заслуг перед исламом, чем у других стран. Суть в том, 
что за послевоенные, особенно последние годы она превратилась в одну 
из самых экономически богатых стран не только мусульманского, но и 
всего капиталистического мира. Ежегодные прибыли от продажи нефти и 
газа составляют несколько сотен миллиардов долларов. 
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Так, например, финансовая помощь со стороны богатейших нефте-
долларовых стран, и прежде всего Саудовской Аравии, странам Африки и 
Азии сопровождается, как правило, условиями свободной пропаганды 
мусульманских канонов и мусульманского образа жизни. 

Стран, пользующихся помощью Саудовской Аравии, око- 
ло 70: в Африке – 38, в Азии – 22, других стран – 10. Саудовская помощь в 
основном реализуется через «Саудовский фонд для развития», который в 
1975–1992 гг. финансировал 273 проекта в разных странах, помощь, пре-
доставленная Саудовской Аравией в 1989 г., достигла 1,171 трлн. амери-
канских долл. Саудовская Аравия в 1990 г. заняла пятое место после 
США, Японии, Франции и Германии по абсолютной величине предостав-
ляемой помощи. 

Таким образом, все вышеперечисленные объективные условия и 
субъективные факторы в конечном итоге способствуют активизации 
влияния ислама и его социально-политических позиций в современном 
мире. Разумеется, существуют и другие причины, способствующие воз-
растанию роли «исламского фактора» в современных геополитических 
трансформациях. Однако, на наш взгляд, комплекс отмеченных факторов 
оказал и поныне оказывает большое влияние на усиление позиций ислама 
в регионе мусульманского мира, мировой политике и международных 
отношениях. 

«Северный Кавказ в современной геополитике  
России», Махачкала, 2009 г., с. 61–73.  

 
 
Ольга Аль Каттан,  
кандидат филологических наук,  
Кубанский государственный университет (Краснодар) 
ЖЕНЩИНА НА АРАБСКОМ ВОСТОКЕ  
 
Здесь, на Востоке, все не так Все не то. Еда, люди, погода, 

язык. «Хм! – вскинет бровь удивленный читатель. – Такое везде 
встречается». Встречается, но даже Америка и Европа нам близки 
уже потому, что мы многое знаем о западной цивилизации. Хотя 
бы из книг и фильмов. Разлагающийся капитализм пришел-таки в 
страны бывшего Советского Союза. И люди открыли для себя 
Америку не только в образе джинсов и гамбургеров. Арабский 
Восток «сам в себе». Откуда черпать информацию? Арабские 
фильмы посмотреть негде. Музыка представлена двумя–тремя 
сборниками старинных восточных мелодий. Книги... Кроме Орха-
на Памука, кто-нибудь назовет другие имена современных восточ-
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ных писателей? Арабское телевидение подключают лишь студен-
ты, обучающиеся в России. Какой нормальный русский будет по-
купать спутниковое телевидение, чтобы смотреть «Аль-Джазиру»?  

Когда я повязываю на голову платок и захожу в обществен-
ный транспорт, реакция у народа всегда одинаковая – все с любо-
пытством оглядываются. Мужчины в поисках оголенного тела, 
женщины сочувственно перешептываются: 

– Это так мусульманки бедные ходят. 
– Ей еще повезло, не в парандже. 
– Бьет, наверное... 
– Представь, попадется тебе такой черный, араб волосатый... 
Как же поживают несчастные и угнетенные женщины Араб-

ского Востока? Этот животрепещущий вопрос волнует многих не-
угнетенных русских женщин (как, впрочем, и мужчин). Отвечаю: 
по-разному. 

В деревнях Сирии, Ливана, Иордании и Египта женское на-
селение ходит и в платке, и в абайе, и в хиджабе, закрытом наглу-
хо. Рожают детей (вместо учебы), днюют у плиты в надежде, что 
когда-нибудь прожорливая родня все же лопнет, забегают на чаш-
ку (или две, три, четыре...) кофе к своим родственницам (единст-
венное развлечение, кроме шопинга). В общем, деревня – она и 
здесь деревня. Дыра. Коротким платьем хвастаются подружкам 
или сестрам. Единственный мужчина, которому дано увидеть но-
ги, выглядывающие из-под этого платья, – муж. Выход на улицу – 
длинное пальто (в летний зной!) или паранджа. 

В автобус поднимаются две молодые сирийки в одинаковых 
серых пальто до пола и черных платках, за ними – восьмеро детей. 
Всю дорогу детвора переползает с одной женщины на другую и на 
старших девочек, сидящих сзади, младенцы кормятся грудью, 
спят, просыпаются. Орущая и бегающая куча-мала не мешает сво-
им матерям смотреть телевизор и играть с сотовым телефоном. 
Где чьи дети – не разберешь. Общие. Сколько я их видела – моло-
дых, уже с выводком сыновей-дочерей к 25 годам. Утро начинает-
ся одинаково: сборы старших в школу, завтрак, стирка, уборка, 
готовка обеда. Каждый день похож на предыдущий. Они ничего 
другого не знают в своей жизни. В маленькой горной деревне при-
езд гостей – уже праздник, несмотря на то, что придется полдня 
(если не больше) провести на кухне. Женщины из бедных семей 
выглядят угнетающе и угнетенными. Но это не значит, что все они 
несчастны. 
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Городские жительницы значительно от них отличаются. 
Разница особенно видна в Бейруте и немного в Дамаске. Здешние 
красавицы одеваются шикарно, по последней моде, водят машины 
наравне с мужчинами, учатся в университетах, тусуются в модных 
клубах. И короткие юбки тоже носят! И волосы красят, очень лю-
бят мелировать свои смоляные кудри. У каждого свой Восток.  

Вспоминаю неприметное снаружи кафе в Дамаске. Мы захо-
дим внутрь – аутентичный восточный стиль и плазма на стене. 
Свободных столиков почти нет. В дальнем углу сидит большая 
компания молодежи – среди них несколько девушек в кофточках 
на тонких бретельках(!), сидят в обнимку с парнями(!). Час ночи. С 
удивлением смотрю на Мухаммада – он так называемый «новый 
сириец». Сорокалетний успешный адвокат по бракоразводным де-
лам. Курит сигары, модно одевается, гоняет на джипе и «Харлее», 
слушает не национальную музыку, а западный рок и французский 
рэп. Он много ездил по миру, бывал и в России.  

– Да, – соглашается он, – в Сирии есть такие девушки, кото-
рые хотят показать, что им наплевать на традиции. Днем они мо-
гут ходить в платке, а вечером идут в клуб.  

– Тебе это не нравится? 
– Не нравится. Я за традиции.  
– А много разводов в Сирии?  
– Сейчас стало очень много. Проблема в том, что женщина, 

выйдя замуж, перестаёт следить за собой, толстеет, не красится. 
Мужья недовольны и сами подают на развод.  

– А с кем остаются дети после развода?  
– С отцом в большинстве случаев, потому что мать не рабо-

тает и не в состоянии обеспечить ребёнка.  
В кафе заходят парень с девушкой (все моментально огля-

дывают их с ног до головы) и садятся в самый дальний угол. Му-
хаммад хитро улыбается: 

-– Я хочу, чтобы ты нашла мне вторую жену. Мне очень 
нравятся русские девушки. 

– А твоя жена? Она согласна?  
– Конечно. 
– Почему она не поехала в кафе с нами?  
– Она болеет, и старший сын заболел, в общем, проблем у 

меня хватает.  
– Твоя жена носит платок?  
– Недавно надела.  
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Следующий идиотский вопрос я задаю всем женатым араб-
ским мужчинам:  

– Ты заставил её надеть платок?  
И все дают один и тот же ответ:  
– Нет. Это ее выбор. Сама захотела. 
На прощанье он жмет мне руку и говорит: 
– Ты не забудешь?  
– I promise, – отвечаю я.  
Обещание свое еще не сдержала. Знакомые девушки не ви-

дят себя в роли второй жены. Их не соблазняет даже отдельный 
дом, обещанный Мухаммадом. 

Многоженство разрешено на Арабском Востоке. Но больно 
хлопотное это дело, и только богатые мужчины могут позволить 
себе обзавестись второй женой. Потому что у каждой должен быть 
дом и все остальное (драгоценности, машина, одежда и т.д.). Хотя 
бедуины особенным богатством не отличаются, практически все 
они – многожёнцы. Традиция. Главная проблема арабских женщин – 
свобода выбора. Вернее, ее отсутствие. Мусульманка не сможет 
выйти замуж за иноверца. Запрещены аборты. Многие публичные 
профессии недоступны для женщин. Даже на эстраде преобладают 
певцы, а не певицы. Женщина-бизнесмен или политик – исключе-
ние из правил. 

И все хотят замуж – современные тусовщицы и традицион-
ные мусульманки. Если в семье восемь дочек, велика вероятность, 
что половина из них останется в старых девах. Рассчитывает, на-
пример, их мамаша хотя бы одну выдать за своего же племянника 
родного, который учится где-то за границей: очень перспективный 
вариант во всех отношениях. А тот, отучившись, возвращается на 
родину с женой из России или Украины. Многие арабки поступа-
ют в университет и идут работать с одной целью – найти выгодно-
го жениха. Но как же любовь? 

Я сижу в большом зале, с трудом проглатываю кофе под 
пристальным взглядом двух кузин мужа. Старшая, 35-летняя, в 
шикарном брючном костюме, – отчаянно курит, работает в пре-
стижной фирме, водит машину. Младшая, 25-летняя (модные 
джинсы обтягивают фигуру), – преподаватель в институте. Обе не 
замужем. Они с интересом разглядывают меня с ног до головы и 
расспрашивают: настоящий ли цвет волос, сижу ли я на диете, кем 
работаю.  

– Почему старшая не вышла замуж? – спрашиваю у свекрови. 
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– Она сделала карьеру, хорошо зарабатывает, лишь бы за ко-
го – не хочет. Ищет мужчину себе под стать.  

Традиционно семья арабской девушки (деревенской и го-
родской) рассматривает ее будущего мужа с позиции «как и где он 
состоялся в этой жизни». Поэтому мужчины женятся на Востоке 
поздно (по российским меркам) – в 30–35 лет, встав на ноги и хотя 
бы что-то имея за душой и в банке. Будущую невесту разглядыва-
ют буквально «в микроскоп». Если девушка опозорила семью (це-
ловалась с мужчиной или того хуже!), вряд ли она выйдет замуж, а 
в деревне ее просто могут убить собственные родственники. За-
губленная девичья репутация повлияет также на всех ее сестер. В 
эту семью больше не придут свататься. Гражданских браков здесь 
нет. Это позор, харам (грех). Арабский Восток парадоксален до-
нельзя. Пропитанный чувственностью, разгоряченный и страст-
ный, он в то же время ханжеский, стыдливый. Каждая песня здесь 
о любви. Но в жизни само это понятие воспринимается арабами 
как-то отстраненно.  

Есть культ семьи, в котором преобладают традиции. Поиск 
женихов и невест происходит при помощи родственников. По-
молвка может длиться годами, а свадьба проходит всегда пышно и 
тоже традиционно. Как среди этих вековых устоев рождается 
светлое чувство – не ясно. Главное – выйти замуж. Ведь если ро-
дители выбрали жениха для любимой дочери, они знают ее вкусы 
и плохого не посоветуют. Родителям можно доверять. А любовь? 
Она приложится. Бывают грустные истории, когда найденный для 
дочери замечательный жених после свадьбы оказывается не таким 
уж замечательным, не очень богатым и патологически ревнивым. 
Девушка зарабатывает болезнь на нервной почве, мучается, рожает 
ребенка. Но о разводе и не думает. Мало кто из женщин о нём ду-
мает, даже если муж бьет. Потому что второй раз замуж женщина 
не сможет выйти. Не возьмут. Ни вдову, ни разведенку. 

– Твои старшие сестры дружат с мальчиками? – спрашиваю 
свою двенадцатилетнюю племянницу. 

– Что ты! – машет она руками. – Харам! Сначала мы должны 
закончить школу. Потом будем учиться в колледже. А лет в 25 ро-
дители найдут нам женихов. 

– А если ты полюбишь кого-нибудь, когда будешь учиться в 
колледже? 

– Скажу своим родителям, они поговорят с парнем и его ро-
дителями, у нас будет помолвка. 

– Вот представь, ты его любишь, а он тебя – нет. 
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– Я забуду его и выйду замуж за другого.  
– Неужели ты думаешь, что так легко управлять своими чув-

ствами? 
Девочка улыбается на мои восклицания. Ее будущее уже 

распланировано на многие годы вперед. Арабская женщина зага-
дочна, закрыта. Душа нараспашку – это не про нее. Она не будет 
откровенничать о своих проблемах и плакаться в жилетку. Высо-
комерная, скандальная, взрывная и сдержанная. Разная. Счастли-
вая и несчастная. Им нравится носить хиджаб и закрывать лицо, 
потому что они так привыкли одеваться. Потому что так одевались 
их бабушки и матери. Существуют религиозные каноны и предпи-
сания относительно одежды правоверной мусульманки. Это их 
жизнь. Они не знают другой. «Отрываются» арабские дамы в жен-
ских спортивных клубах и бассейнах. Откровенные купальники, 
боевой раскрас и килограммы золота: завидуйте, подруги и родст-
венницы! 

Современные мусульманки в джинсах и юбках тоже совер-
шают намаз и держат пост. И какая бы лояльная семья ни была у 
девушки, но если она поедет в деревню навестить бабушку и лю-
бимых тётушек, то оденется скромно. Потому что репутация пре-
жде всего. Вера и традиции в крови даже у тех, кто борется за сво-
боду выбора и равноправие с мужчинами. У арабских женщин 
свое понятие о счастье. Иное представление о мире. Они другие. 
Потому что их мир другой.  

«Восточная коллекция»,  
М., 2010 г., № 1, с. 145–149. 
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