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

 
 
 
 
 
 
Леонид Опенкин, 
доктор исторических наук 
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ 
(Общественное устройство новой России  
в контексте отечественного исторического  
опыта) 
 
Опыт почти 20-летней истории новой России свидетельству-

ет об индифферентном отношении большинства ее граждан к цен-
ностям свободы, демократии, частной собственности, рынка и ли-
берализма, составляющих идейный фундамент действующей 
Конституции Российской Федерации. Очевидно, что, отбросив на 
рубеже 1980–1990-х годов марксистско-ленинские представления 
о развитии общества и государства, отечественная политическая 
элита так и не сумела предложить обществу адекватной концепции 
социально-политического развития. В результате в течение всего 
периода своего становления новая Россия пребывает в состоянии 
глубокого мировоззренческого кризиса, препятствующего форми-
рованию долговременного политического курса страны. 

Печальным подтверждением сказанному являются результа-
ты социологических исследований. На вопрос: «Есть ли у Вас 
представление, в каком направлении движется наша страна, какие 
цели поставлены перед ней ее нынешним руководством в 2005 го-
ду?», были получены следующие ответы: «Довольно ясное пред-
ставление» – 14%, «Довольно смутное представление» – 41, «Нет 
никакого представления» – 22, «Ясно, что дела в стране пущены на 
самотек» – 18%. В конце 2009 г. результаты оказались еще более 
удручающими: 86% опрошенных не имели никакого представле-
ния о том, куда движется современная Россия. 

Не случайно в сознании россиян доминируют образы  
прошлого. Так, в последнее десятилетие, по данным социологов, 
предпочтение отдается государственному планированию и распре-
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делению (в разные годы – от 36 до 58% опрошенных), а также со-
ветской политической системе (от 24 до 48%); несколько меньше 
энтузиазма вызывает общественная система, базирующаяся на  
частной собственности, рыночных отношениях (от 28 до 40%) и 
демократии по образцу западных стран (от 15 до 23%). Реально 
сложившуюся в нынешней России политическую и экономиче-
скую систему считают лучшей из возможных от 13 до 36% наших 
соотечественников. Очевидна необходимость поиска новых, не-
традиционных подходов к выработке концепции общественного 
устройства страны. 

В процессе этой работы огромное значение имеет учет опы-
та изучения отечественного исторического процесса в контексте 
истории мировых цивилизаций. В качестве основополагающей 
выделим идею В.О. Ключевского о том, что суть мировой истории 
составляет противоборство идеализма и реализма во всех сферах 
жизни общества, и прежде всего в области «духа человеческого». 
Идеалисты, отмечал ученый, убеждены, что судьба народов жест-
ко предопределена неким разумным началом, подчинена идеаль-
ной схеме мироустройства. Реалисты, наоборот, не признают на-
личия высшего начала в истории. Жизнь людей, по их мнению, 
должна быть пропитана практичностью, благоразумием, умением 
политиков видеть и выражать присущие различным слоям населе-
ния потребности и интересы, которые следует учитывать в ходе 
выбора пути поступательного движения общества. Интересны 
также рассуждения великого историка о методе реалистического 
исследования жизни общества, который обязательно должен пре-
дусматривать познание «происхождения, хода, условий, форм и 
природы человеческого общежития».  

Одна из важнейших черт исследовательской деятельности 
мыслителей прошлого, имеющая непреходящее теоретико-
методологическое значение, – стремление отделить научный под-
ход от философского в ходе изучения жизни общества. Предмет 
науки, считали они, – реальность, факт, окружающая человека 
действительность; предмет философии – не ограниченное ни вре-
менем, ни пространством, ни природной и социальной средой 
мышление. Именно поэтому научный метод предполагает всесто-
роннее осмысление жизни общества на основе достоверного зна-
ния, а не умозрительное конструирование этой жизни в соответст-
вии с идеальным представлением о ней. Ибо деспотизму идеи 
невозможно подчинить ни человеческую деятельность, ни процесс 
ее исследования, на что недвусмысленно указывал, в частности, 
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С.Л. Франк. Забвение этой истины всегда приводит к воспроизвод-
ству пагубного для человечества революционно-героического на-
чала. Именно в силу этого обстоятельства, считал И.А. Ильин, вся-
кая порядочная общественная сила, берущая на себя смелость 
влиять на ход исторических событий, обязана постоянно помнить, 
что «благо государства включает в себя каждый справедливый 
общественный интерес каждого гражданина и каждого класса». 

Оценивая сквозь призму этих идей современное состояние 
отечественной общественной мысли, возьму на себя смелость ут-
верждать, что многие подходы, используемые в ходе рассмотрения 
проблем общественного развития России, носят в значительной 
степени идеалистический, в большей степени – философский,  
умозрительный и в меньшей степени – научный, конкретный, ха-
рактер. При этом игнорируется тот факт, что все мегатеории, наи-
более часто используемые в качестве методологической базы  
современных исследований общественного устройства России 
(формационная теория общественного прогресса, приписываемая 
К. Марксу и Ф. Энгельсу, цивилизационно-конфессиональные кон-
цепции М. Вебера и С. Хантингтона, цивилизационно-националь- 
ные теории А. Тойнби и Ф. Фукуямы, теория постиндустриального 
общества Д. Белла и О. Тоффлера, теория форм обмена К Поланьи 
и Д. Дальтона, теории мир-системного анализа Ф. Броделя и 
И. Валлерстайна), появились на свет в результате обобщения реа-
лий совершенно иной, кардинально отличающейся от российской, 
социальной среды. Не случайно В.О. Ключевский некогда прозор-
ливо замечал: «Чужой западноевропейский ум призван был нами, 
чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить 
им свой ум»... 

Анализ современного знания об обществе в контексте реа-
лизма и идеализма подводит еще к одному выводу – о методоло-
гической исчерпанности, бесперспективности альтернатив «капи-
тализм – социализм», «демократия – тоталитаризм», «либерализм – 
авторитаризм», активно используемых отечественными исследо-
вателями в последние десятилетия в ходе уяснения сути проблем 
общественного устройства нашей страны. Продолжая сохранять в 
качестве исследовательского инструментария эти альтернативы, 
являющиеся по сути идеологическими рудиментами далеко еще не 
завершенной «холодной войны», мы обрекаем себя на дальнейшее 
пребывание в плену мифологических представлений об истории, 
теории, политике и практике социальных преобразований в нашей 
стране. Консервируя сложившуюся познавательную традицию, мы 
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никогда не сможем вырваться из объятий догматизма, перевести 
изучение проблем общественного обустройства Российской Феде-
рации на принципиально новую теоретико-методологическую ор-
биту – многомерного, подлинно научного движения исследова-
тельской мысли. 

Опыт мировой истории убедительно доказал, что цивилиза-
ции, имеющие возможность широко применять ценности и инсти-
туты свободы, демократии, либерализма, частной собственности и 
рынка, обладают в конечном итоге намного более благоприятными 
условиями для ускорения общественного прогресса, удовлетворе-
ния потребностей и интересов людей. Однако этот же опыт свиде-
тельствует и о другом: все названные выше ценности и институты 
являются не более чем внешними проявлениями глубинных основ 
жизнедеятельности соответствующих общественных организмов. 
В итоге, укоренение в системе общественных отношений преиму-
щественно демократических или преимущественно администра-
тивно-командных, либеральных или авторитарных, рыночных или 
раздаточных принципов является результатом не только, а точнее – 
не столько субъективной деятельности участников исторического 
процесса, сколько следствием влияния целого комплекса прису-
щих каждой стране (или группе стран) объективных обстоя-
тельств. Именно эти обстоятельства и оказывают решающее воз-
действие на складывание определенного социального генотипа. 

При этом сущность каждого конкретного генотипа в одних 
случаях создает весьма комфортную среду, а в других – порождает 
мощнейший механизм торможения в деле реализации избранного 
политической элитой сценария реформирования страны. Именно 
поэтому, по верному замечанию И.Е. Дискина, процесс разработки 
любой программы преобразования современного общества должен 
начинаться с поиска «некоего генетического кода, по существу, 
парадигмы нашего общественного развития, которая не только в 
прошлом, но и сегодня задает характер взаимодействия его целей 
и средств и определяет судьбу целого ряда попыток изменить ход 
событий». 

Но что же представляет собой наш национальный общест-
венный генотип? Иначе говоря, что следует отнести к специфике 
зарождения, становления и эволюции российской цивилизации, 
природе ее отличия от западноевропейской модели общественного 
устройства? По мнению П.Н. Милюкова, «на востоке Европы го-
сударственная организация сложилась раньше, чем мог создать ее 
процесс внутреннего экономического развития, тогда как в Запад-
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ной Европе государственный строй явился результатом внутренне-
го процесса». 

Европейское общество и государство строились органично – 
снизу вверх: централизованная власть там стала политической 
надстройкой над предварительно сложившимся средним слоем 
землевладельцев, который в свою очередь естественным образом 
вырос из сформировавшегося низшего слоя оседлого крестьянско-
го населения. В нашей стране система общественных отношений 
выстраивалась на основе диаметрально противоположного прин-
ципа – сверху вниз. Центральная политическая власть здесь, в ос-
новном методами принуждения, закрепила под собой военно-
служилый класс, а тот в свою очередь подчинил себе крестьянство. 
Причем этот процесс носил объективный характер, поскольку 
верхняя политическая надстройка Руси – России стала результатом 
неразвитости низших (экономических, социальных, духовных) 
этажей общественной жизни. 

«Необъяснимое процессом внутреннего развития, – замечал 
далее П.Н. Милюков, – появление этой верхней государственной 
надстройки – военно-национального государства – объясняется 
причинами внешними... Этим перевесом внешнего роста над внут-
ренним объясняются все существенные черты социальной истории 
России». О каких внешних факторах идет речь? 

Во-первых, Западная Европа уже с VIII–IX вв. не подверга-
лась крупным внешним вторжениям, что создавало крайне благо-
приятные условия для развития естественного процесса вызрева-
ния системы общественных отношений. В относительно 
спокойной обстановке в недрах многочисленных европейских го-
сударств-княжеств происходило формирование социально-эконо- 
мических, культурных, религиозных интересов, которые со време-
нем стали диктовать необходимость создания адекватных им форм 
политических отношений, государственности. Совсем по-другому 
происходило становление общественных отношений в нашей 
стране, процесс зарождения которой протекал на громадной рав-
нине, отличавшейся отсутствием выхода к морю и близостью сте-
пи. Последний фактор оказывал сильное воздействие на особенно-
сти нашей истории, так как, по справедливому замечанию 
С.М. Соловьёва, «русское государство изначально осуждалось на 
постоянную черную работу, на постоянную тяжкую изнуритель-
ную борьбу с жителями степей». Как подсчитал В.О. Ключевский, 
в течение 234 лет (с 1228 по 1462 г.) Русь вынесла около 160 внеш-
них войн. Необходимость борьбы за выживание со степными ко-
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чевниками, другими внешними врагами, длившейся практически 
до конца XVIII в., вынуждала направлять практически все имев-
шиеся ресурсы на содержание войска, на борьбу за сохранение не-
зависимости. В результате, задача обороны и безопасности в тече-
ние многих столетий подавляла собой все остальные сферы 
общественной жизни. По замечанию П.Н. Милюкова, на формиро-
вание и содержание военных сил «расходовалась большая часть 
государственных средств, на все остальное оставалось, следова-
тельно, около 3/10 или 1/10 бюджета». 

Во-вторых, перманентное состояние войны, в котором в те-
чение многих столетий находилась наша страна, усугублялось 
крайне неблагоприятной демографической ситуацией. Даже в 
XVIII–XIX вв., когда темпы роста населения в России резко воз-
росли, эта проблема оставалась очень сложной. За два столетия 
после окончания правления Петра I численность населения воз-
росла в десять раз (с 13 до 130 млн.), составив треть населения Ев-
ропы. Однако показатели плотности населения были удручающи-
ми: в начале XVIII в. в России приходилось всего 3,7 человека на 
1 км2, а в начале XX в. – 17 человек (для сравнения: Франция в 
XIV столетии имела плотность 40 человек на 1 км2, а Англия  
в XI в. – 21 человек). Обладая крайне ограниченными людскими 
ресурсами, решать многочисленные проблемы, возникавшие на 
громадной территории, было очень сложно. 

В-третьих, огромное воздействие на характер общественного 
развития оказывала неразвитость экономических отношений. Дли-
тельное время, в том числе и тогда, когда в странах Западной Ев-
ропы полным ходом шел процесс укоренения товарно-денежных 
отношений и предпринимательства, Россия представляла собой 
страну преимущественно аграрную, с неблагоприятными природ-
но-климатическими условиями. Последнее обстоятельство обусло-
вило весьма низкий уровень сельскохозяйственного производства, 
сохранявшийся вплоть до середины XIX в. Ситуация существенно 
усугублялась необычайно коротким циклом сельскохозяйственных 
работ, занимавшим всего 125–130 дней в году (примерно с середи-
ны апреля до середины сентября). В странах Западной Европы 
этот сезон был значительно большим (а в ряде стран перерыв в 
этих работах длился лишь с декабря по январь). 

В течение многих столетий русский крестьянин находился в 
ситуации, когда худородные почвы требовали тщательной обра-
ботки, а времени для нее явно не хватало. Как не хватало его и на 
заготовку кормов для скота, что делало постоянным дефицит ор-
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ганического удобрения. Крайне низкая урожайность сельскохозяй-
ственных культур, слабая база скотоводства вели к тому, что рос-
сийскому обществу был присущ относительно низкий объем сово-
купного прибавочного продукта. Это существенно тормозило 
процесс народнохозяйственного, а в конечном итоге и всего обще-
ственного развития. 

Отмеченные и некоторые другие особенности оказывали ог-
ромное воздействие на социально-экономическое и политическое 
устройство нашей страны. Механизм этого влияния в концентри-
рованном виде великолепно описал в свое время С.М. Соловьёв: 
«Бедное государство, но обязанное содержать большое войско, не 
имея денег вследствие промышленной и торговой неразвитости, 
раздает военным служилым людям землю. Но земля для землевла-
дельца не имеет значения без земледельца, без работника, а его-то 
и не достает; рабочие руки дороги, за них идет борьба между  
землевладельцами: работников переманивают землевладельцы, 
которые побогаче; вотчинники, монастыри большими выгодами 
переманивают к себе работников от землевладельцев, которые по-
беднее, от мелких помещиков, которые не могут дать выгодных 
условий, и бедный землевладелец, не имея работника, лишается 
возможности кормиться с земли своей, лишается возможности 
служить, являться по первому требованию государства в должном 
виде, на коне, с известным числом людей и в достаточном воору-
жении – «конен, люден и оружен». Что тут делать? Главная  
потребность государства – иметь наготове войско, но воин отказы-
вается служить, не выходит в поход, потому что ему нечем жить, 
нечем вооружиться, у него есть земля, но нет работников. И вот 
единственным средством удовлетворения этой главной потребно-
сти страны найдено прикрепление крестьян, чтоб они не уходили с 
земель бедных помещиков, не переманивались богатыми, чтобы 
служилый человек имел всегда работников на своей земле, всегда 
имел средство быть готовым к выступлению в поход». 

И здесь же следует принципиально важный вывод: «Долго 
иностранцы, а за ними и русские, изумлялись и глумились над 
этим явлением: как это случилось, что в то самое время, как в За-
падной Европе крепостное право исчезло, в России оно вводилось? 
Теперь наука показывает нам ясно, как это случилось: в Западной 
Европе благодаря ее выгодному положению усиливалась промыш-
ленная и торговая деятельность; односторонность в экономиче-
ской жизни, господство недвижимой собственности на землю ис-
чезли, подле нее явилась собственность движимая, деньги, 



 12

увеличилось народонаселение, разбогател город и освободил село. 
А на востоке образовалось государство при самых невыгодных 
условиях, с громадной областью и малым народонаселением, нуж-
дающееся в большом войске, заставляемое быть военным, хотя 
вовсе не воинственное, вовсе без завоевательных стремлений, 
имеющее в виду только постоянную защиту своей независимости 
и свободы своего народонаселения, государство бедное, земле-
дельческое, и как только отношения в нем между частями народо-
населения начали определяться по главным потребностям народ-
ной и государственной жизни, то оно и представило известное в 
подобных государствах явление: вооруженная часть народонасе-
ления кормится непосредственно за счет невооруженной, владеет 
землею, на которой невооруженный человек является крепостным 
работником». 

Прикрепление крестьян к земле было воплем отчаяния, ис-
пущенным государством, находившемся в безвыходном политиче-
ском и экономическом положении. При этом дело не ограничива-
лось лишь прикреплением сельского населения. Государство, 
постоянно и страшно нуждавшееся в финансах, требовало и от го-
родского населения – посадских, тяглых людей, промышленников, 
торговцев – уплаты огромной подати. Вследствие неразвитости 
экономики «и город, подобно селу, должен был непосредственно 
содержать, кормить военного человека». Причем отмеченный факт 
являлся лишь одной из черт, отличавшей русский город от запад-
ноевропейского. 

В Западной Европе зарождение и развитие города было ре-
зультатом внутренних потребностей, порожденных экономикой. 
Там город выделился из средневековой среды тогда, когда торго-
во-промышленное сословие почувствовало в себе достаточно сил 
для отстаивания своих интересов в борьбе с землевладельцами. 
Городское население сплачивалось в рамках корпорации, которая 
с течением времени стремительно расширялась за счет включения 
в свою среду все более низких слоев. Внутри себя, в отношениях 
между своими членами, городской союз утверждал начала свобо-
ды, вводившиеся сотнями городских хартий. Городское население 
вместе со средневековым дворянством приняло самое активное 
участие в утверждении в XI–XIII вв. основ западноевропейской 
государственности. Причем в последующем именно практика го-
родской общественной жизни, базировавшаяся на принципе само-
организации, послужила прообразом западноевропейской полити-
ческой демократии.  
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История российского города и городского сословия являлась 
полной противоположностью европейскому образцу. Наш город, 
отмечал П.Н. Милюков, «не был естественным продуктом внут-
реннего экономического развития страны». Отечественные города, 
как правило, были не торгово-промысловыми, а административно-
управленческими и оборонными центрами. Эта специфическая 
функция раскрывалась самим понятием «город» – огороженное, 
укрепленное место, являющееся пунктом по отражению нападения 
врага. 

Специфическая черта российских городов состояла в тесной 
связи горожан с сельскохозяйственным производством, а также 
малочисленности населения и финансово-экономической неразви-
тости. Даже в середине XIX в. из тысячи существовавших в России 
городов 878 имели население менее 10 тыс. человек и только 32 – 
свыше 20 тыс. В 1844 г., за исключением С.-Петербурга, Одессы и 
Нижнего Новгорода, ни один, даже губернский, город не распола-
гал доходом более 40 тыс. руб., а у половины российских городов 
эта цифра не доходила даже до 20 тыс. 

Таким образом, реальностью был целый набор объективных 
обстоятельств (неблагоприятные географические, природно-кли-
матические, демографические условия; постоянные внешние аг-
рессии; потребность направлять огромный объем материальных, 
финансовых средств на содержание войска и т.д.), которые в тече-
ние многих столетий воспроизводили в России особый, выражаясь 
современной терминологией, мобилизационный тип общественно-
го устройства. Этот тип, делает вывод О.В. Гаман-Голутвина,  
возникает как способ организации жизни общества «в условиях 
дефицита, необходимых для развития ресурсов (финансовых, ин-
теллектуальных, временных, внешнеполитических и иных), и / или 
в случае опережения встающих перед социумом задач степени 
зрелости внутренних факторов либо субъектов развития». 

Именно это многовековое противоречие между постоянно 
усложнявшимися задачами исторического бытия и имевшимся у 
страны в наличии объемом ресурсов воспроизвело наш особый 
социальный генотип, породивший и всесилие государственного 
начала, и склонность к коллективным видам владения и организа-
ции труда, и доминирование государственной формы собственно-
сти, и неразвитость рыночной экономики, и диктат власти  
беззакония над законом, и главенство начала повинности, остав-
лявшего, говоря словами Ключевского, «слишком мало места  
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частным интересам, личным или сословным, принося их в жертву 
требованиям государства. 

Фундамент мобилизационного типа общественного устрой-
ства России составляла особая система организации хозяйственной 
жизни – «раздаточная экономика», сущность которой глубоко ис-
следована в трудах автора этого термина О.Э. Бессоновой, выде-
ляющей следующие признаки этой экономики. 

1. Общественно-служебный характер собственности, от-
дельные части которой передаются хозяйствующим субъектам под 
условия правил ее использования; права по владению этой собст-
венностью не принадлежат никому, так как они распределены  
между всеми участниками экономической жизни, которые полу-
чают доступ к собственности в форме службы. 

2. Служебный труд – участие в трудовом процессе на объек-
тах общественно-служебной собственности в целях реализации 
определенных функций в интересах всего общества; этот труд но-
сит обязательный характер, обусловленный внешними по отноше-
нию к каждому хозяйствующему субъекту условиями, и связан с 
выполнением ими определенных, предписанных интересами всего 
общества функций и обязанностей.  

3. Институт раздач – форма обеспечения материальных ус-
ловий для выполнения служебных обязанностей, предусматри-
вающая не только раздачу объектов общественно-служебной соб-
ственности, но и объем прав по их распоряжению, посредством 
которых определяются правила владения и использования этих 
объектов, в роли которых могут выступать все виды материальных 
и нематериальных активов: земля, рабочая сила, деньги, жилье, 
услуги и продукты. 

4. Институт сдач – форма выполнения производственных за-
дач и формирования общественного богатства путем обратной пе-
редачи обществу вновь созданных или уже имеющихся матери-
альных благ, услуг и ресурсов от всех хозяйствующих субъектов и 
частных лиц, владеющих в результате раздач определенной частью 
общественно-служебной собственности. 

5. Институт административных жалоб – система сигналов 
обратной связи, отражающих реакцию всех участников хозяйст-
венной жизни на возникающие проблемы. 

6. Координация сдаточно-раздаточных потоков – движущий 
механизм раздаточной экономики, включающий в себя систему 
управления и финансовые институты, обслуживающие сдаточно-
раздаточные процессы. 
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Ряд современных ученых (А.А. Галкин, А.Г. Фонотов, 
О.В. Гаман-Голутвина) справедливо считают, что мобилизацион-
ный тип общественного устройства доминировал в течение всех 
основных периодов существования нашей страны – и во времена 
Киевской Руси, и в «удельные века», и в Московском царстве, и в 
Российской империи, и в Советском Союзе. Одновременно анализ 
фактов современной российской действительности дает основание 
заключить, что перемены конца XX столетия, внешне напоминав-
шие революцию и приведшие к утверждению в жизни нашего об-
щества многих внешних атрибутов западной цивилизации, на  
самом деле не внесли кардинальных перемен в сущность и фунда-
ментальные основы общественного устройства новой России. 

Ярко проявляющийся глубокий разрыв между социально-
экономическими, культурными потребностями подавляющего 
большинства населения и имеющимся для их удовлетворения объ-
емом ресурсов; сохраняющиеся, в модифицированном, естествен-
но, виде, многочисленные признаки раздаточной экономики; прак-
тическое отсутствие в стране политической и экономической 
конкуренции; постоянная практика вынужденного участия высше-
го руководства государства в решении многочисленных проблем 
далеко не общенационального характера – все это и многое другое 
позволяет сделать вывод, что мобилизационная модель по-
прежнему господствует в общественной жизни Российской Феде-
рации и в последние два десятилетия. А если это так, то вся эпоха 
зарождения, становления и развития отечественной цивилизации, 
независимо от имевших место на различных ее этапах идеологиче-
ских характеристик («Москва – Третий Рим», «единая неделимая», 
«советская социалистическая», «либерально-демократическая»), 
предстает как качественно однородная историческая полоса, сутью 
которой является господство мобилизационных форм и методов 
организации всех основных сфер жизни общества, направленных 
на самосохранение, выживание нации. 

Для каждого здравомыслящего человека должна быть ак-
сиомой мысль об исторической ограниченности, несостоятельно-
сти для будущего современной России мобилизационного типа 
общественного устройства. Очевидна потребность в придании 
всей нашей жизни принципиально нового качества, позволяющего 
перейти от состояния удовлетворения элементарных потребностей 
общества к состоянию общественного развития. Весь отечествен-
ный исторический опыт логически подводит к выводу, что главная 
стратегическая цель преобразования новой России должна состо-
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ять в трансформации мобилизационного типа в органический, са-
моразвивающийся тип общественного устройства, основными чер-
тами которого являются:  

– ориентация процесса общественного развития на собст-
венные цели; 

– доминирование интересов человека, а не государства, в 
жизни общества; 

– соответствие между постоянно растущими потребностями 
общества и имеющимися для их удовлетворения в наличии ресур-
сами; 

– преобладание интересов и потребностей человека, а не ад-
министративно-командных и тем более силовых методов в системе 
стимулов развития общества; 

– проявление ярко выраженного принципа общественной 
самоорганизации и государственного дерегулирования; 

– превращение баланса интересов в главный фактор дина-
мичного, устойчивого, самостоятельного развития общества; 

– всесилие закона, а не политической целесообразности, дик-
туемой государственными чиновниками; 

– верховенство реализма, научного начала в качестве осно-
вообразующего элемента организации всей общественной жизни.  

Последний момент имеет особое значение для процесса 
трансформации мобилизационного общества в органическое, так 
как реализм должен выступать в качестве не только одной из его 
конечных целей, но и средства организации повседневной работы 
в области преобразования всей системы общественных отноше-
ний. Реализм призван способствовать утверждению совершенной 
общественно-политической деятельности в современной России, 
базирующейся на широком использовании научного метода сози-
дания. Этот метод отличается многомерным характером, способ-
ностью обеспечить органическое единство, диалектическое соче-
тание: 

– необходимого, определяемого потребностью России в ходе 
преодоления своего нынешнего состояния освоить все прогрес-
сивные достижения высокоразвитых стран; 

– желаемого, диктуемого интересами и настроениями основ-
ных слоев населения; 

– возможного, образуемого имеющимися в наличии ресур-
сами, господствующими культурой, сознанием, психологией, тра-
дициями народа.  
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Естественно, применение такого метода будет делать пере-
ход от мобилизационного к органическому типу общественного 
устройства крайне сложным, внутренне противоречивым. Ибо 
сущность реалистического метода предполагает, что главным (а на 
начальной стадии этого процесса, по сути, единственным) крите-
рием отбора форм и методов созидательной общественно-полити-
ческой деятельности выступает не абстрактное представление о 
преимуществе демократии, свободы, частной собственности, рын-
ка и либерализма перед своими ценностными и институциональ-
ными антиподами, а способность в сжатые сроки с максимальной 
эффективностью разрешить стоящие перед современным россий-
ским обществом животрепещущие задачи. Речь идет прежде всего 
о хорошо всем известных задачах первого, в основном количест-
венного, порядка, без решения которых невозможно рассчитывать 
на новое качество жизни. 

Первое: существует потребность в значительном повышении 
эффективности российской экономики и достижении на этой ос-
нове стабильно высоких темпов роста внутреннего валового про-
дукта (ВВП). В настоящее время Россия занимает 12-е место в ря-
ду стран мира с наиболее развитой экономикой. Однако реальный 
объем продукции, вырабатываемой внутри страны в результате 
торгово-промышленной деятельности (987 млрд. долл. в 2006 г. 
против 13 164 – в США, 4368 – в Японии, 2897 – в Германии, 2377 – 
в Великобритании, 2248 – во Франции, 1851 долл. – в Италии), не 
позволяет обеспечить достаточно высокий уровень жизни населе-
ния: Россия не входит даже в число 70 стран мира, имеющих са-
мый высокий ВВП на душу населения. Опыт мировой истории 
свидетельствует о том, что общество способно динамично разви-
ваться, успешно решать весь комплекс стоящих перед ним  
проблем, если темпы роста национального богатства являются ста-
бильными и высокими, составляя не менее 5% в год. После су- 
щественного снижения этого показателя в 1990-е годы в после-
дующее десятилетие он резко возрос, составив с 1999 по 2008 г. в 
среднем 7%. Однако система факторов этого роста была далекой 
от совершенства: если в первые пять лет доля структурной состав-
ляющей, вбирающей в себя фундаментальные основы развития 
экономики, была относительно высокой, то в последующие годы 
ситуация резко изменяется – вклад структурных факторов сокра-
щается, а 70–80% роста ВВП достигаются за счет конъюнктурных 
факторов, в первую очередь – высоких мировых цен на энергоно-
сители. Естественно, их падение вместе с сокращением объема 
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экспортируемых Россией энергоносителей в условиях мирового 
экономического и финансового кризиса привело к падению темпов 
роста национального дохода. В целях создания условий для устой-
чивого развития российской экономики требуется существенное 
повышение эффективности производства и производительности 
труда (которые сегодня составляют всего 20–30% от показателей 
ведущих стран мира) путем внесения кардинальных перемен в биз-
нес-процессы, устаревшие мощности и производственные методы, 
структуру отечественного народнохозяйственного комплекса. 

Второе: проблемой, требующей незамедлительного решения, 
является демографическая ситуация. Как хорошо известно, дефи-
цит народонаселения – наша многовековая черта. Однако если на 
протяжении 500 лет (с 1490 по 1990 г.) наблюдался постоянный 
рост численности населения, то в первые полтора десятилетия ста-
новления новой России он практически прекратился. В последние 
годы наметилась тенденция улучшения демографической ситуа-
ции, но и сегодня мы по-прежнему прочно занимаем место в ряду 
стран с низкой плотностью населения – 8,3 человека на 1 км2 (для 
сравнения: в США она составляет 30, Франции – 110, Италии – 
192, Германии – 230, Великобритании – 246, Японии – 337, Юж-
ной Корее – 491, Китае – 636 человек на 1 км2). В случае консерва-
ции сложившейся тенденции, делающей демографическую ситуа-
цию в России в лучшем случае кризисной, в худшем – 
катастрофической, численность населения в Российской Федера-
ции может уменьшиться к 2050 г. до 120 млн. человек (против 
142 млн. в 2009-м). При этом если в 2005 г. доля трудоспособного 
населения в общей численности россиян составляла 63,1%, то к 
середине XXI столетия возможно ее сокращение до 49,1%. Оста-
ваясь на позициях реализма, мы обязаны признать, что проблему 
ликвидации дефицита трудоспособного населения на той огром-
ной территории, которой обладает Россия, в обозримом будущем 
следует решать не только путем нейтрализации факторов, сдержи-
вающих прирост населения в нашей стране, но и с помощью про-
думанной эффективной политики стимулирования миграции. 

И третье: требует решения проблема создания условий для 
развития человеческого капитала – интенсивного производитель-
ного фактора развития экономики, общества и семьи, включающе-
го в себя образованную часть трудовых ресурсов, знания, инстру-
ментарий интеллектуального и управленческого труда, среду 
обитания и трудовой деятельности. В целях эффективного функ-
ционирования человеческого капитала в России необходимо соз-
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дание конкурентоспособного качества жизни, включающего в себя 
безопасность, экологию, здравоохранение, образование, жилищ-
ные условия, сравнимого с уровнем развитых стран мира.  
При этом следует иметь в виду один принципиально важный мо-
мент: выдвижение в число первоочередных вопросов, связанных с 
качеством жизни, диктуется как объективной необходимостью 
преодоления нашего отставания в этой сфере не только от высоко-
развитых, но даже от среднеразвитых стран, так и устойчивым же-
ланием основной массы населения видеть решенными проблемы, 
от которых зависит каждодневная жизнь человека. Последнее свя-
зано прежде всего с глубинными переменами, произошедшими в 
психологии и сознании российского народа. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов, как хорошо известно, 
умонастроения масс под влиянием бескомпромиссной борьбы  
между «демократами» и «коммунистами» носили в основном эмо-
ционально-мифологический характер. Однако в дальнейшем про-
изошла существенная рационализация общественного сознания: к 
концу 1990-х годов сознание подавляющего большинства граждан 
России уже не было стреножено «социалистическими» и «либе-
рально-демократическими» идеалами – более 70% россиян счита-
ли главным приоритетом в развитии страны «налаживание нор-
мальной достойной жизни». В ходе социологических опросов, 
отвечая на вопрос об условиях, необходимых для такой жизни, 
россияне на первое место ставили: крепкое здоровье (85%), мате-
риальный достаток (77%), прочную семью, основу создания кото-
рой составляет отдельное жилье (75%), хорошее образование 
(57%). Эта система ценностей доминировала в сознании россиян и 
в течение последнего десятилетия.  

Все отмеченное свидетельствует, что в современных услови-
ях нашему народу требуется не только, а точнее – не столько вели-
кая, сколько нормальная Россия, способная обеспечить достойное 
качество жизни, сопоставимое с передовыми странами мира. Кон-
центрация основных усилий и возможностей общества на созда-
нии условий для достижения высокого жизненного уровня народа 
является первоочередной задачей, требующей решения со стороны 
отечественной политической элиты в обозримом будущем. Решая 
ее, следует отчетливо сознавать (и не делать из этого никакой  
трагедии!), что применяемые формы и методы работы по обеспе-
чению высокого качества жизни могут быть как из либерально-
демократического, так и традиционного для нашей страны  
административно-командного арсенала, – в рамках соблюдения 
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законодательства, основных прав и свобод личности приемлемы 
любые средства, обеспечивающие конечный результат. Приемле-
мы потому, что, не изменив кардинально качество жизни народа 
на основе увеличения в сжатые сроки объема национального бо-
гатства путем модернизации всех сфер жизни российского обще-
ства, невозможно надеяться на достижение главной стратегиче-
ской цели обустройства новой России – осуществление перехода 
от мобилизационного к органическому, саморазвивающемуся типу 
общественного устройства, только и способному создать благо-
приятную почву для прочного укоренения в нашей стране свобо-
ды, демократии, либерализма. 

«Свободная мысль», М., 2011 г., № 2, с. 71–86. 
 
 
П. Чуприков, 
кандидат исторических наук (г. Н. Новгород) 
ИСЛАМСКИЕ ВУЗЫ  
И ГОСУНИВЕРСИТЕТЫ РОССИИ 
 
Возрождение исламского образования в России после дли-

тельного перерыва началось в середине 80-х годов XX в. и прохо-
дило в двух направлениях: первое – образование осуществлялось 
через воскресные школы при мечетях, где преподавались основы 
ислама населению – взрослым и детям; второе – через систему ре-
лигиозного образования (исламские медресе, колледжи и институ-
ты, университеты, где готовились кадры мусульманского духовен-
ства). 

Религиозные учебные заведения появлялись хаотично, неза-
висимо друг от друга. Начали они учебный процесс без унифици-
рованных программ обучения, учебных планов. Несмотря на то 
что эти учебные заведения открывались по инициативе духовных 
управлений мусульман, их деятельность была лишена поддержки 
какого-либо научно-методического или координационного центра. 
Каждое учебное заведение действовало самостоятельно и практи-
чески в одиночку решало свои задачи и проблемы. Они сталкива-
лись также с проблемой организации профориентационной рабо-
ты. Современные профессиональные учебные заведения, которые 
открывались после длительного перерыва, еще не могли прини-
мать на обучение выпускников мактаба – они тоже только откры-
вались. В религиозные учебные заведения принимали мусульман 
на основе базовых школьных знаний. 
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Высшее исламское образование в 1990-е годы молодые рос-
сийские мусульмане могли получить только лишь за рубежом.  
В тот период десятки тысяч молодых людей из числа российских 
мусульман получили возможность выехать на учебу за границу. 
Тем не менее процесс массового выезда молодых мусульман для 
учебы в исламские государства – процесс, не имеющий прецеден-
тов в истории России, – не дал достаточного положительного эф-
фекта для развития уммы. 

Основные особенности, повлиявшие на недостаточную эф-
фективность их учебы: 

1) слабый контроль за этим процессом со стороны мусуль-
манских структур; 

2) полный разнобой в критериях студентов, отправляемых за 
рубеж. Вступительные экзамены для россиян в исламских вузах 
были либо простой формальностью, либо отсутствовали вовсе. 

Таким образом, зарубежное высшее исламское образование 
оказалось обесцененным таким подходом, при котором окончить 
вуз удавалось лишь единицам. Не менее важно и то обстоятельст-
во, что практически ни с одним мусульманским государством у 
России не были подписаны договоры о признании дипломов друг 
друга. Все это подталкивало к организации собственно российских 
мусульманских вузов. Однако и организаторам учебного процесса, 
которые не владели методикой и методологией образовательного 
процесса, негде было повышать свой научно-методический  
уровень. Некоторые начали действовать с изучения истории и тра-
диции исламского образования в России, существовавшего до  
30-х годов XX в., но не были знакомы с требованиями стандартов 
современного профессионального образования; или, наоборот, ду-
ховные управления к организации учебного процесса привлекали 
людей, совершенно не представляющих суть религиозного образо-
вания.  

Восстановление профессионального исламского образования 
в России практически с нуля кроме трудностей имело и некоторые 
преимущества: религиозное образование можно сразу организо-
вать на современный лад, не переделывая закостенелые формы, 
что зачастую очень непросто. В России был шанс сразу сделать 
образовательную мусульманскую систему современной и опти-
мальной.  

Все российские профессиональные учебные заведения – и 
медресе и университеты – были озабочены распространением об-
щих религиозных знаний об исламе в целом. Но эти представления 
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еще не выстроены в целостную систему. В условиях отсутствия 
собственных богословов не выработаны теоретические основы 
деятельности учебных заведений. Не определен также четко спла-
нированный круг дисциплин, помогающих раскрытию собственно 
религиозных проблем. Не соблюдены междисциплинарные пере-
ходы. Присутствующие в учебных планах светские дисциплины 
часто подобраны случайно. Несмотря на то что руководители ре-
лигиозных учебных заведений придерживаются мнения о том, что 
все дисциплины должны быть взаимосвязаны и они должны до-
полнять друг друга, на деле интеграция светских и религиозных 
дисциплин происходит без учета логики связей между ними. Ска-
зываются отсутствие единого стандарта для религиозных учебных 
заведений, отсутствие методических центров, курсов повышения 
квалификации для организаторов учебного процесса. 

Государственная аккредитация предполагает контроль со 
стороны государственных образовательных учреждений, однако 
это не должно рассматриваться в негативном плане – такого рода 
контроль, наоборот, будет способствовать более эффективной ра-
боте в исламских религиозных учебных заведениях. Необходимо 
учитывать, что контроль будет проводиться не просто чиновника-
ми, а профессиональными преподавателями светских, государст-
венных вузов. 

В настоящее время два вуза – Московский исламский уни-
верситет и Российский исламский университет (Казань) – ведут 
образовательный процесс по государственным стандартам по  
направлению «Теология». Интеграция светских и религиозных 
дисциплин в этих двух вузах происходит по-разному, каждый вуз 
выбрал свой путь развития. В МИУ переход на государственный 
образовательный стандарт был принят как решение возникающих 
в процессе обучения проблем. Как показывает опыт работы, инте-
грация светских и религиозных дисциплин идет успешно. 

Еще одно профессиональное исламское религиозное учебное 
заведение – Нижегородский исламский институт им. X. Фаизхано-
ва – ведет работу по подготовке материально-технической, учеб-
но-методической базы. В настоящий момент основное внимание 
руководителей и сотрудников института направлено на разработку 
и издание учебников и учебных пособий. Из выпущенных НИИ 
учебных изданий прежде всего необходимо отметить серию книг 
по основным юридическим нормам ханафитской школы. 

В настоящее время профессиональная подготовка специали-
стов по направлению «Исламская теология» осуществляется в ос-
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новном в религиозных учебных заведениях. И только в ГОУ ВПО 
«Пятигорский государственный лингвистический университет» с 
2008 г. реализуется образовательная программа по направлению 
«Теология» с исламским блоком дисциплин. Необходима активная 
работа Совета по исламскому образованию, духовных управлений 
в данном направлении. Государство должно финансировать и ре-
лигиозные учебные заведения, чтобы качество образования было 
высоким. Качество надо повышать за счет методической помощи и 
повышения заработной платы преподавателям. Преподаватели ре-
лигиозных учебных заведений лишены социальной защиты, не 
имеют никаких льгот, гарантий, не налажена система повышения 
квалификации преподавателей. Повышение социального статуса и 
профессионализма преподавателей, поддержка их со стороны го-
сударства и общественности в настоящее время должны быть од-
ной из основных задач в области религиозного образования.  
В сложном положении оказываются и выпускники религиозных 
учебных заведений. 

В 2000-х годах проблемами исламского образования озабо-
тилась государственная власть. Она осуществила ряд мероприя-
тий, направленных на унификацию учебных программ, ликвида-
цию радикальных идеологий из учебных программ. В 2002 г. 
Президент Российской Федерации поручил Министерству образо-
вания и науки РФ «в первоочередном порядке разработать  
комплекс мер по оказанию организационной, материальной и ме-
тодической помощи в развитии сферы религиозного образования, 
прежде всего мусульманского». В целях исполнения данного по-
ручения, а также ставя перед собой широкие задачи поддержки 
традиций и культуры народов России, традиционно исповеду-
ющих ислам, воспитания межнациональной, межконфессиональ-
ной толерантности, профилактики экстремизма, Министерство 
образования и науки России во взаимодействии с вузами, находя-
щимися в ведении Рособразования, и религиозными организация-
ми – духовными (исламскими) образовательными учреждениями – 
разработало и осуществляет на протяжении ряда лет (с 2005 г.) 
комплекс мер, направленных на решение поставленных задач пу-
тем создания системы подготовки специалистов по истории и 
культуре ислама. В силу различных причин объективного и субъ-
ективного характера такая деятельность стала осуществляться 
сравнительно недавно, а потому справедливо утверждать, что этот 
процесс только находится в своей начальной стадии. Тем не менее 
за последнее время проведена достаточно объемная работа, в ко-
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торой принимают участие как органы исполнительной власти (Ад-
министрация Президента РФ, Министерство образования и науки 
РФ и др.), так и мусульманские общественные и религиозные дея-
тели. Эта работа проводится по нескольким направлениям и носит 
комплексный характер. 

Среди мер следует назвать организацию некоммерческого 
благотворительного Фонда поддержки исламской культуры, науки 
и образования. Сформирован попечительский совет Фонда, прав-
ление, которые аккумулируют и распределяют денежные средства, 
переводимые в адрес российских мусульман исламскими государ-
ствами по линии ОИК и через другие организации. 

Следует отметить, что на федеральном уровне проводится 
серьезная работа по решению проблемы подготовки кадров для 
духовных управлений мусульман России. К примеру, в Министер-
стве образования и науки РФ регулярно проводятся совещания, 
посвященные развитию мусульманского образования в нашей 
стране. Вопросы предотвращения на законодательном уровне по-
пыток радикализации и «раскачивания» российской уммы, в част-
ности в молодежной среде, обсуждаются и в Государственной ду-
ме Российской Федерации. В России также успешно действует 
целевая президентская программа подготовки кадров для духов-
ных управлений мусульман в светских вузах. 

Таким образом, начата комплексная деятельность по восста-
новлению и развитию отечественной системы при мусульманских 
духовных и образовательных учреждениях. В случае системного 
подхода к этой работе в течение нескольких лет удастся осущест-
вить подготовку лояльно настроенных кадров мусульманского ду-
ховенства, с которым можно будет вести конструктивный диалог. 
В свою очередь, это будет способствовать предотвращению рас-
пространения радикальных и экстремистских идей в мусульман-
ской среде России. 

Очень важным шагом в развитии исламского образования 
как в Москве, так и в целом по России стало создание в 2005 г. Со-
вета по исламскому образованию при Совете муфтиев России. 
Чтобы выстроить целостную систему обучения мусульман осно-
вам ислама и подготовки специалистов среднего и высшего рели-
гиозного персонала, Совет по исламскому образованию утвердил 
для каждой ступени соответствующий стандарт. Все учебные за-
ведения будут работать по этому единому стандарту. Учебные  
заведения могут воспользоваться примерными программами и 
учебными планами, подготовленными Советом по исламскому об-
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разованию, или разработать свои программы в соответствии со 
стандартами. 

Утверждена также схема построения всей системы совре-
менного исламского образования в России, которая включает в 
себя начальное религиозное образование, общее среднее религи-
озное образование, ступень среднего профессионального образо-
вания и три направления высшего образования: коранические нау-
ки, шариатские науки, исламское богословие. Между этими 
ступенями налаживается тесная связь. Таким образом, постепенно 
решается еще одна проблема: обеспечение преемственности меж-
ду различными уровнями исламского образования и непрерывно-
сти учебного и воспитательного процессов, дающих возможность 
отладить деятельность отдельных звеньев системы и наладить 
профориентационную работу. 

В каком направлении необходима интеграция высших ис-
ламских учебных заведений в нашей стране? В данное время раз-
работан и принят стандарт по образовательному направлению 
«Теология» с квалификацией «бакалавр», первые выпускники уже 
получили дипломы государственного образца. Но отсутствие не-
обходимости утверждать единый стандарт по религиозным  
направлениям, по которым нет и не будет дипломов гособразца 
(так как эта сфера находится вне ведения государства), ведет к то-
му, что в каждом вузе религиозные образовательные направления, 
специальности совершенно отличаются, так же как отличаются и 
учебные программы. Таким образом, нет единых критериев оцен-
ки деятельности вузов с точки зрения качества. Проводимые олим-
пиады по арабскому языку и исламским наукам между представи-
телями различных исламских вузов могут дать лишь косвенные 
данные по качеству подготовки выпускников. 

Отсутствию интеграции способствует не только факт адми-
нистративного деления мусульманской уммы на центры (ЦДУМ, 
СМР, КЦМСК), но и отсутствие единого понимания целей и задач 
деятельности исламских вузов. Так, в середине 1990-х годов был 
широко распространен подход, что исламские вузы – это кузница 
высокообразованных имамов, другими словами, религиозных дея-
телей. Такой взгляд на концепцию высшего исламского религиоз-
ного образования присущ функционерам из духовных управлений 
мусульман, муфтиям и сформирован в середине 1990-х, когда бур-
ное строительство новых мечетей в крупных городах сопровожда-
лось громаднейшим кадровым голодом. К слову, эта позиция на-
ходила понимание в глазах руководства крупнейших исламских 



 26

фондов и меценатов процветающих государств Персидского зали-
ва и обеспечивала приток спонсорских денег на обустройство дан-
ных университетов. Принципиально иной подход постулируют 
представители интеллектуальных кругов. Они считают, что совре-
менный исламский вуз должен готовить прежде всего мусульман-
скую интеллигенцию, которая одинаково осведомлена и в сфере 
так называемых религиозных, и в сфере светских наук, органично 
сочетает в себе обе идентичности (общегражданскую и мусуль-
манскую) и готова работать как в мусульманских, так и в светских 
учреждениях – в области образования, госучреждениях, средствах 
массовой информации и т.п. Окончательного ответа, куда двигать-
ся дальше, пока так и нет. 

«Мир через языки, образование, культуру:  
Россия – Кавказ – Мировое сообщество»,  

Пятигорск, 2010 г., с. 184–190. 
 
 
Д. Лавриненко, 
политолог 
КОНФЛИКТНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ  
(2008–2010) 
 
Конфликтогенность Северо-Кавказского региона определя-

ется комплексом проблем, имеющих как исторические корни, так 
и вновь возникающих в различных сферах жизни регионального 
социума. Учитывая внутреннюю дисперсность Северного Кавказа, 
конфликтогенность региона и характеристики, ее детерминиру-
ющие, на различных его территориях различны. В Карачаево-
Черкесии с 2008 г., но особенно с конца 2009 г., наблюдается эска-
лация межэтнической напряженности. Все чаще из уст политоло-
гов и журналистов звучат сравнения современной ситуации с той, 
которая сложилась в республике в период выборов президента в 
1999 г. Тем не менее содержательно она серьезно отличается от 
ситуации десятилетней давности. 

После периода относительной стабилизации этнополитиче-
ских процессов в Карачаево-Черкесии новая эскалация напряжен-
ности 2008–2010 гг. – результат неконструктивного взаимодейст-
вия институтов государственной власти, ряда общественных 
организаций друг с другом и республиканской властью. Причем 
лишь одна из них, наиболее активная – «Адыгэ Хасэ» (Карачаево-
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Черкесия) постоянно и напрямую предъявляет требования регио-
нальной и даже федеральной власти. Наиболее острыми противо-
речиями являются: 

а) требование признания «геноцида черкесов» в ходе Кав-
казской войны;  

б) требование создания Черкесской автономной республики;  
в) требования, касающиеся представительства черкесов в ор-

ганах республиканской власти. 
Одним из основных способов обоснования справедливости 

тех или иных требований со стороны общественных организаций 
сегодня является манипулирование историей. Причем прибегают к 
нему по мере своих возможностей все заинтересованные субъекты. 
Помимо традиционных апелляций к Кавказской войне и депорта-
циям периода Великой Отечественной войны общественные орга-
низации Карачаево-Черкесии все чаще обращаются к самой Вели-
кой Отечественной войне в непривычном контексте. Так, 
например, в статье «Кому не светит звезда Давида», перепечатан-
ной в «Вестнике Кавказа» со значительными изменениями, и свое-
образном ответе на нее – статье «Охтову и Нартокову не светит 
звезда Давида», опубликованной «Экспресс-почтой», содержатся 
взаимные упреки черкесов и карачаевцев, связанные с героизацией 
этнической реальности периода Великой Отечественной войны. 
Такие публикации вряд ли способствуют налаживанию гармонич-
ных отношений между этническими общностями в Карачаево-
Черкесии. Республиканская прокуратура проводила проверку по 
описанным выше фактам, что вызвало возмущение представителей 
общественно-политических изданий. 

Тем не менее прокурорский контроль охватывает лишь  
правовую сторону вопроса, а значит, существует реальная воз-
можность «протащить» раскалывающие региональный социум 
идеологемы в массовое сознание, используя формулировки, не со-
держащие признаки правонарушения. 

С начала прошлого десятилетия исторический фактор пере-
стал играть ведущую роль в региональном конфликтном процессе 
на Юге России. Но уйдя на периферию, он актуализируется в зави-
симости от целей, к которым стремятся те или иные этнические 
антрепренеры. Процесс формирования идентичностей остановить 
невозможно – и главной задачей является направление этого про-
цесса в конструктивное русло. В этой связи следует говорить не 
только о необходимости опровержения деструктивной информа-
ции (ресурсом для которого выступают СМИ), но и о реанимации 
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позитивной исторической памяти, общей для всех объектов госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации. Про-
тивостоять тенденции манипулирования военной историей, избе-
гая парадигмальных конфликтов в этой сфере, представляется 
возможным посредством системы образования, которая способна 
отстаивать традиционную для российской политической реально-
сти парадигму. 

Сегодня же все чаще новостные ленты сообщают о росте эт-
нополитической напряженности и развитии деструктивных  
конфликтов. Так, 18 февраля 2010 г. в центре Черкесска у стелы 
парка отдыха «Зеленый остров» произошла массовая драка моло-
дежи, имевшая продолжение 19 февраля у здания Карачаево-
Черкесской государственной технологической академии. По сло-
вам очевидцев, число участников 18 февраля составляло от 300 до 
500 человек, вооруженных подручными средствами (с одной сто-
роны, в беспорядках участвовали черкесы и абазины, с другой – 
карачаевцы). Данную информацию подтверждает «Regnum» со 
слов и.о. министра внутренних дел по Карачаево-Черкесии 
С. Скрипки: «18 февраля текущего года был зафиксирован анало-
гичный сбор молодежи в районе главного корпуса КЧГТА. Силами 
сотрудников милиции ситуация была улажена, однако молодежь 
переместилась в район стадиона “Нарт”, где вновь возник  
конфликт... Дальнейшее развитие ситуации было пресечено бой-
цами ОМОН и сотрудниками ОВД по городу Черкесску».  

Согласно «Кавказскому узлу», подобные ситуации у стелы 
случаются достаточно часто. Сообщалось и о реакции правоохра-
нительных органов: «В пресс-службе МВД Карачаево-Черкесии в 
беседе с корреспондентом “Кавказского узла” факт драк не отри-
цали, однако сказали, что в сводках эти события не отражены». 
Следовательно, меры по розыску и привлечению к ответственно-
сти зачинщиков и участников массовых беспорядков не были при-
няты. Кроме того, заместитель председателя общественной орга-
низации карачаевского народа «Тере» П. Хасанов считает, что 
противостояния черкесской и карачаевской молодежи в регионе 
нет.  

Тем не менее 1 марта 2010 г. состоялось рабочее совещание 
коллегии Общественного совета, созданного при Министерстве 
внутренних дел республики с целью привлечения общественности 
к решению проблем, связанных с участившимися случаями меж-
национальных столкновений молодежных групп республики.  
С. Скрипка заявил в интервью «Кавказскому узлу», что подобные 
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события происходят в Черкесске с октября 2009 г. и необходимо 
принимать самые решительные меры, чтобы конфликт не получил 
дальнейшего развития с ярко выраженной националистической 
окраской, не перерос в массовое противостояние. По словам 
С. Скрипки, с конца 2009 г. сотрудниками милиции было предот-
вращено четыре сбора молодежи на территории Черкесска, а также 
аула Псыж, ситуация обострилась с середины января 2010 г. Сле-
дует отметить, что республиканские власти предвидят вероятность 
развития подобных ситуаций по сценарию блоковых конфликтов в 
Яндыках, Сальске, Кондопоге, Вольске, Ставрополе: «...в данной 
ситуации любые слухи, любая искаженная информация, опублико-
ванная в СМИ, размещенная в Интернете, способна только нака-
лить и без того сложную ситуацию, – отметил С. Скрипка, – необ-
ходимо прекратить замалчивание имеющейся проблемы, 
организовать доведение до сведения жителей республики посред-
ством СМИ объективной информации о происходящих процессах, 
довести до сознания граждан всю серьезность положения и опас-
ность повторения событий 1999 г. Это позволит пресечь распро-
странение провокационных слухов, односторонней непроверен-
ной, основанной на домыслах и предложениях, информации, 
которая используется экстремистски настроенными лицами для 
дальнейшей эскалации конфликта и тем самым для своих личных 
целей».  

В настоящее время разворачивается дискуссия о взаимодей-
ствии органов власти и институтов гражданского общества, а так-
же других мерах по предотвращению конфликтов: 

а) о своевременности информации, поступающей от право-
охранительных органов, удовлетворении прав журналистов на по-
лучение информации; 

б) об обсуждении проблемы в учебных заведениях, с населе-
нием по месту жительства; 

в) о проблеме утверждения этнической правосубъектности;  
г) о ликвидации пробелов в воспитании молодежи;  
д) о социально-экономическом развитии региона. 
Однако, несмотря на существующие возможности оптими-

зации существующего положения, конфликтный процесс развива-
ется скорее по негативному сценарию. 14 марта был убит один из 
лидеров черкесского молодежного движения А. Жуков, а 15 марта 
состоялись его похороны. В тот же день, вернувшись с кладбища, 
его близкие выступили с акцией протеста, в которой приняли уча-
стие около 100 человек. Требования протестующих сводились к 
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наказанию убийц А. Жукова. Возмущение протестующих вызвало 
то, что была обнародована версия убийства, согласно которой его 
причина кроется в коммерческой деятельности покойного, в отли-
чие от той, которой придерживаются сами протестующие: престу-
пление носит политический характер.  

Судя по заявлениям митингующих, их целью является вос-
становление автономии в статусе республики с назначением  
президента русской национальности, а также соблюдение ротации 
кадров. «Другого выхода у нас просто нет», – заявил председатель 
общественной организации черкесов «Адыгэ Хасэ» М. Черкесов. 
Данная точка зрения постоянно распространяется среди черкес-
ской общественности. 

По словам председателя молодежной организации «Адыгэ 
Хасэ» Т. Жужаева, которые приводит «Независимая газета», им с 
А. Жуковым не раз приходилось останавливать массовые драки 
молодежи. «Драки карачаевской и черкесской молодежи, которые 
нередко начинались на бытовой почве, обычно приобретали на-
циональный характер. Вплоть до убийства Жукова активистам 
“Адыгэ Хасэ”, в том числе и Т. Жужаеву, постоянно угрожали». 
Таким образом, формируется информационный контекст, под-
тверждающий существование в республике серьезных межэтниче-
ских проблем, реализующихся в первую очередь в молодежной 
среде (причем, людям, стремящимся снизить уровень конфликтно-
сти, противостоят другие, извлекающие из этого конфликта  
выгоду).  

В связи с обострением в сфере межэтнических отношений в 
республике был создан Координационный совет руководителей 
национальных общественных организаций. При этом неясной ос-
тается позиция представителей общественных организаций кара-
чаевцев: в Координационный совет руководителей национальных 
общественных организаций и движений «вошли все, кроме кара-
чаевцев», точнее, как заявил «Regnum» председатель обществен-
ного движения «Русь» Карачаево-Черкесии Н. Хохлачев, «они да-
ли нам протокол делегирования своего представителя Хачирова, 
руководителя общественного движения “Джамаат”. Но на сле-
дующий день они забрали протокол и сказали, что не будут при-
нимать участия. Тем не менее мы все-таки хотим работать и дого-
вориться с ними. Я думаю, что разум восторжествует». Тем самым 
позиция общественных организаций, представляющих карачаев-
цев, не определена, но может трактоваться как оппозиционная об-
щему курсу на гармонизацию межэтнических отношений в рес-
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публике, что несет в себе высокий конфликтогенный потенциал. 
Единственным выходом из данной ситуации представителям чер-
кесской общественности чаще всего видится «восстановление ав-
тономии». 

28 апреля 2010 г. президент Карачаево-Черкесии Б. Эбзеев 
отправил правительство в отставку, назначив исполняющим обя-
занности председателя правительства М. Кемова. По сообщению 
агентства «Regnum» от 5 мая 2010 г., Б.  Эбзеев внес в парламент 
республики кандидатуру нового главы правительства еще до май-
ских праздников, «при этом в пресс-службе заявили, что не могут 
назвать эту кандидатуру». Позднее была распространена инфор-
мация из неофициального источника о том, что в парламент внесе-
на кандидатура советника президента Ф. Шебзухова (интересу- 
ющая прежде всего черкесов), который 12 мая 2010 г. был убит в 
Черкесске. Убийство вызвало большой общественный резонанс во 
всей Карачаево-Черкесии и в прилегающих регионах. Президент 
республики Б. Эбзеев заявил, что считает это убийство политиче-
ским, его мнение не противоречит мнению большинства CMИ и 
общественности. 

Члены общественного движения «Адыгэ Хасэ» 4 мая 2010 г. 
совместно с одноименной молодежной организацией и жителями 
республики провели экстренное совещание, на котором были  
обсуждены дальнейшие действия в связи с громкими убийствами 
(А. Жукова, Ф. Шебзухова), совершенными в республике.  
В настоящее время ситуация в республике накалена до предела, по 
всей видимости, происходит определение позиций и стратегий 
конфликтующих сторон. Идея «восстановления автономии» в об-
щественном сознании черкесского народа может обрести в данном 
контексте особую актуальность, которую ей прибавляет и тема 
«геноцида» черкесского народа. С начала 2010 г. ей было посвя-
щено немало заявлений. 

В Тбилиси 21 марта 2010 г. на конференции «Сокрытые  
нации, длящиеся преступления: черкесы и народы Северного Кав-
каза между прошлым и будущим» была принята резолюция о 
«признании геноцида черкесского народа Российской империей в 
XIX в.», соответствующая просьба была направлена в парламент 
Грузии. Международная научная конференция была организована 
американским «Фондом Джеймстауна» и Международной школой 
изучения Кавказа при Тбилисском государственном университете. 
Руководитель грузинской парламентской группы дружбы с наро-
дами Кавказа Н. Циклаури заявил о готовности парламента Грузии 
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начать работу по вопросу признания «геноцида» черкесского на-
рода: «Группа дружбы с народами Кавказа готова способствовать 
дискуссиям. С этой целью парламент проведет встречи с предста-
вителями общественности и неправительственными организация-
ми». 

«Способствование дискуссии» на данный момент – наиболее 
эффективный способ «раскачать» ситуацию, поскольку инициати-
ва общественных организаций является достаточно мощной, но не 
находит необходимой реализации – государственная власть в Рос-
сии редко удостаивает вниманием эту тему. Таким образом, гру-
зинская сторона, претендовавшая до августа 2008 г. на статус «ло-
комотива» развития межнациональных отношений на Кавказе, 
пытается взять ситуацию под контроль и направить в необходимое 
русло. 

Российская власть придерживается стратегии замалчивания 
данной проблемы. Несмотря на то что с правовой точки зрения 
«геноцид черкесов» (адыгов) не является фактом истории, с поли-
тической точки зрения он давно является фактом социально-
политической жизни современного общества. Дискурсивные прак-
тики по вопросу о признании «геноцида» позволяют развивать  
парадигмальный конфликт, используя недовольство населения как 
мобилизационный фактор, тем более что в настоящее время разви-
вается лишь одна линия. В результате вполне вероятной становит-
ся дальнейшая дестабилизация республики в этнополитической 
сфере. Необходимо признать наличие проблемы и обосновать не-
возможность признания «геноцида» с правовой точки зрения, и 
вред, который это признание может принести, – с политической. 

Тем не менее сегодня среди самих черкесских организаций 
России не существует единого мнения относительно признания 
«геноцида», на прошедшей в Грузии конференции и восстановле-
ния автономии. Так, «Адыгэ Хасэ» Кабардино-Балкарии выступи-
ла с заявлением о том, что «адыгов вполне удовлетворяет их фор-
ма существования в современной России в трех самостоятельных 
равноправных субъектах РФ – Адыгее, Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии, и ни о каком объединении их в одну республи-
ку нет и речи». Напротив, заместитель председателя Черкесского 
конгресса Адыгеи З. Дзеукожев заявил: «Мы и так разделены.  
А создание СКФО еще больше разобщит наши народы. Прежде 
чем принимать такое решение, федеральным властям не мешало 
бы спросить местное население: хотят ли они этого». 
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Тема «геноцида» черкесского народа имеет перспективу раз-
вития в связи с зимней Олимпиадой в Сочи в 2014 г. Сейчас эта 
тема реализуется в рамках умеренно-негативного сценария: речь 
идет об обращении Международной Черкесской ассоциации к  
президенту России Д. Медведеву о том, что «оргкомитет Олим-
пиады игнорирует историю и культуру коренного населения При-
черноморья – черкесов (адыгов)», которое было принято на засе-
дании в Нальчике 27 февраля 2010 г. Полпред Президента России 
в СКФО А. Хлопонин заявил о том, что «будет создан культурный 
Дом Кавказа, необходимости использования кавказской тематики 
на Олимпиаде никто не оспаривает», что лишь подчеркивает  
необходимость обращаться к этнополитике, несмотря на то что 
лейтмотивом деятельности полпреда является экономическая  
проблематика.  

Делегаты прошедшего в июне 2010 г. в столице Карачаево-
Черкесии чрезвычайного съезда черкесов приняли резолюцию, 
которая была направлена президенту России Д. Медведеву, пред-
седателю правительства В. Путину, полпреду президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе А. Хлопонину, с требованием 
восстановить Черкесскую автономию в составе Российской Феде-
рации в статусе республики. На съезде было принято решение соз-
дать межнациональную комиссию по вопросу восстановления ав-
тономии. Собственно, сам факт принятия резолюции практически 
ничего не меняет: идея, существовавшая давно, глубоко укоре-
нившаяся в политической реальности Карачаево-Черкесии и Кав-
каза в целом, вновь актуализировавшись, в который раз приняла 
официальную форму. В своем интервью Президент Республики 
Карачаево-Черкесия Б. Эбзеев отметил, что съезд, состоявшийся 
5 июня, подтвердил решения аналогичных съездов, которые про-
ходили в 1994 и 1995 гг. По словам политического обозревателя 
К. Казенина, «решение съезда предугадать было нетрудно, да к 
тому же черкесские общественники не скрывали, что решение бу-
дет именно таким. Теперь же, когда “мяч” на стороне федерально-
го центра, все в основном обсуждают, как же он ответит – и отве-
тит ли вообще – на данную инициативу». 

Важным является именно процесс воплощения этой идеи: 
речь идет о том, каким будет ответ «центра», а также, какими ме-
тодами может и будет отстаиваться идея в дальнейшем. «Regnum» 
сообщает со ссылкой на источники в «Адыгэ Хасэ»: «Черкесские 
общественные организации будут строить свою дальнейшую стра-
тегию исходя из того, какое решение примет федеральный Центр 
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по требованиям, заявленным съездом». Б. Эбзеев отметил, что «са-
мый главный вопрос – каковы цели, преследуемые этими людьми. 
Мир, согласие, взаимопонимание, совместное решение задач, ко-
торые стоят перед единой республикой, либо зло и ненависть меж-
ду народами и раскол республики и то болото, которым мы долж-
ны бы насытиться?! Задумайтесь об этом».  

На наш взгляд, следует обратить особое внимание на ситуа-
цию вокруг так называемой «черкесской проблемы» именно в кон-
тексте предстоящей Олимпиады. Сценарий развития «олимпий-
ского» конфликта, с учетом того что черкесские общественные 
организации России и зарубежья продолжат отстаивать свою точ-
ку зрения в вопросе о «геноциде», несмотря на отсутствие единого 
мнения по вопросу создания автономии или «Великой Черкесии», 
будет подвержен влиянию следующих факторов: 

а) геополитического; 
б) социально-экономического; 
в) политического. 
Согласно З. Бжезинскому, Кавказ входит в так называемые 

«Евразийские Балканы» – элемент обширного региона, который 
автор определяет как зону нестабильности. З. Бжезинский пишет: 
«“Евразийские Балканы” имеют важное значение с точки зрения 
исторических амбиций и амбиций безопасности, по крайней мере 
трех самых непосредственных и наиболее мощных соседей, а 
именно: России, Турции и Ирана, причем Китай также дает знать о 
своем возрастающем политическом интересе к региону». В свете 
последних событий и перспектив можно говорить о том, что си-
туация в Абхазии, находящейся в конфликте с Грузией и признан-
ной как независимое государство Россией, имеет меньшее значе-
ние, чем риск возникновения кризисной ситуации вокруг 
Олимпиады 2014 г., хотя последняя может быть доукомплектована 
первой. Риск этот значителен на региональном (в широком смыс-
ле) и геополитическом уровнях в контексте обеспечения регио-
нальной безопасности, социально-экономического и политическо-
го развития Юга России, макрорегиона, частью которого является 
Северо-Кавказский федеральный округ. 

Говоря о политическом факторе, в первую очередь следует 
вновь отметить угрожающую тенденцию к дестабилизации межэт-
нических отношений в Карачаево-Черкесии по линии «черкес-
ское / карачаевское население», тему «геноцида черкесов», а также 
вести речь о возрастающей террористической активности на всей 
территории Северо-Кавказского федерального округа, направлен-
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ной на подрыв гражданско-государственных усилий в сфере  
межэтнических и межконфессиональных отношений в регионе. 
При этом несомненной является значительная роль экономики в 
жизни республиканского общества: социально-экономическая  
неоднородность и поляризация доходов, отсутствие равных воз-
можностей в профессиональной сфере, в области образования, 
культуры, здравоохранения и т.п. повышают уровень социального 
напряжения, становятся одним из ведущих конфликтогенных фак-
торов в республиканской жизни. 

Способом снижения остроты региональных рисков на Се-
верном Кавказе в целом и в Карачаево-Черкесии в частности явля-
ется антиконфликтогенный менеджмент, использование которого 
предполагает анализ комплекса региональных проблем, находя-
щих выражение в этнополитических конфликтах. Сегодня регио-
нальные риски концентрируются в этнополитической и этнокон-
фессиональной сферах. Без минимизации этих рисков невозможно 
обеспечение устойчивого развития Северного Кавказа. Основой 
антиконфликтогенного менеджмента является систематически 
осуществляемый мониторинг региональных проблем. Такой мони-
торинг осуществляется учеными Южного научного центра РАН, 
исследовательским коллективом которого с 2006 г. издается Атлас 
социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. 

Управление рисками как практическая деятельность госу-
дарства требует определения их иерархии и ее постоянного уточ-
нения с учетом динамики региональных процессов. В этой связи 
актуальной задачей является разработка методов оценки рисков. 
Необходимо интегрировать знание о социальной, экономической, 
политической, духовной жизни в регионе в единый информацион-
но-аналитический блок. Большие возможности открывает создание 
сценариев регионального развития с учетом всех экзогенных и эн-
догенных факторов, создание стратегий реализации позитивных 
сценариев. 

«Юг России: Проблемы, прогнозы, решения»,  
Ростов-на-Дону, 2010 г., с. 108–117. 
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ИСЛАМСКИЕ ПРАЗДНИКИ  
КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ  
(На примере Чечни) 
 
Региональная идентичность находит выражение в эмоцио-

нально-ценностной сопричастности к региональному сообществу 
и проявляется в ответе на вопрос «Кто Мы?» через один или не-
сколько дискурсов региональной уникальности, описывающих  
исключительные черты сообщества. На сегодняшний день можно 
констатировать, что повсеместной практикой в российских регио-
нах становится формирование усиленного чувства региональной 
сопричастности. Согласно П. Бурдье, конструирование идентично-
сти совершается через рефлексию относительно «самости». Аген-
тами такой рефлексии довольно часто выступают интеллектуаль-
ные и политические элиты, а также научное сообщество. Как 
только происходит акт определения уникальностей и особенностей 
сообщества, происходит их символизация, и они начинают суще-
ствовать в объективированном состоянии в материальных предме-
тах и средствах. Эти различия становятся частью символического 
капитала и вовлекаются в символическую борьбу за производство 
смыслов и утверждение монополии элит. 

Результатом рефлексии о самости должны стать маркеры 
идентичности: региональные символы и объекты гордости, риту-
альные практики, благодаря которым становится возможным ощу-
тить коллективную солидарность. Одним из таких ритуалов явля-
ется праздник, интегрирующий общество и обеспечивающий 
идентификацию с данным обществом: «В празднике всегда заклю-
чено нечто возвышающее, что извлекает из обыденности тех, кто в 
нем участвует, и поднимает всех до некой всеохватывающей общ-
ности», – подмечает Г. Гадамер. 

Для республик Российской Федерации типичным становится 
включение этнической и конфессиональной компоненты в празд-
ничный пантеон. В этой связи интересным представляется рас-
смотрение данных процессов через обращение к мусульманским 
праздникам в исламских регионах, в частности к северокавказским 
территориям, где во многих республиках именно на основе ислама 
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происходит определение ментальных границ сообщества и конст-
руирование региональной идентичности. 

В данной статье мы рассмотрим лишь один случай – Чечен-
скую Республику, – демонстрирующий, каким образом ислам на 
Северном Кавказе определяет особенности региональной иден-
тичности. 

По выражению А.В. Малашенко, чеченец – это в первую 
очередь чеченец-мусульманин, ибо чеченская идентичность не-
мыслима вне контекста исламской традиции. Исламизация Чечни 
начала активно проводиться в 1990-е годы и была связана с общим 
отказом от идеологии советского общества и социально-политиче-
скими трансформациями. Возрождение ислама стало рассматри-
ваться как шаг на пути культурного возрождения чеченского  
народа. Ислам стал входить в повседневный быт, начиная от рели-
гиозного образования, проповедования исламской веры через 
СМИ, заканчивая закреплением религиозных ритуалов. Рассмот-
рим календарь знаменательных дат Чеченской Республики. 

4 сентября 2002 г. глава Временной администрации Чечни 
А. Кадыров подписал указ об учреждении праздника – «Дня рес-
публики». Второе название этого праздника – «День гражданского 
согласия и единения». Символично, что фактически речь шла о 
переименовании даты, которая на протяжении 1990-х годов назы-
валась Днем независимости Чеченской Республики. Объявление  
даты празднования связывалось с консолидацией чеченского об-
щества и продолжением исторических традиций «в целях консо-
лидации граждан Чеченской Республики во имя торжества идеи 
мирной жизни и созидательного труда, развития толерантности  
и гуманизма, следуя воле народа, выраженной в 1991 г. общена-
циональным съездом чеченского народа, продолжая исторические 
традиции, а также для поднятия морально-психологического духа». 

Если посмотреть на дискурсы праздника, то выделяются два 
момента. Первый – это связь с Россией, проявляющаяся как в от-
казе от названия «День независимости», так и в выборе точки по-
зиционирования республики как части России, при этом разви-
вающейся на основе ценностей толерантности и консолидации 
представителей разных национальностей и разных религий вокруг 
идеи поступательного развития и движения к цели процветающей 
части России. Второй момент – персонализация праздника вокруг 
имени Ахмата Кадырова, с которым связывается начало новой  
вехи в истории республики, ее мирная страница: «Сегодня мы уве-
ренно можем сказать, что этот день поистине является днем граж-
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данского согласия и единения в нашем обществе. Благодаря Ахма-
ту-Хаджи Кадырову, объединившему в самый тяжелый пе- 
риод наш народ, мы смогли стойко пройти весь этот путь». При 
этом мероприятия по празднованию даты не носят масштабный 
размах. Для регионального руководства в 1990-е годы праздник 
показывал самостоятельность региона, и элита использовала при 
этом стратегию единения с народом. Сейчас же празднования но-
сят фактически внутриэлитный характер: «Власть устраивает для 
себя праздничное мероприятие в концертном зале, оградившись 
охраной, а простым людям приходится довольствоваться телеви-
зионным репортажем с праздничного концерта» (М. Ибрагимов). 

Второй праздник – «День Конституции республики» – также 
может быть отнесен к политическим праздникам. В этот день от-
мечается сам выбор чеченского народа быть в составе России, ко-
торый рассматривается как историческое событие в жизни народов 
Чеченской Республики. При этом персонификация праздника так-
же доминирует: «В 2003 г. в республике прошел референдум, была 
принята Конституция. Народ высказал свое желание жить в соста-
ве России, поддержал те идеи, ради которых Ахмат-Хаджи Кады-
ров отдал свою жизнь» (Р. Кадыров). Системный характер симво-
лическая политика приобретает в президентство Р.А. Кадырова, 
отметившегося появлением шести новых праздников. Все они 
имеют четко выраженную исламскую специфику. 

25 апреля 2007 г. был подписан Закон «О языках в Чечен-
ской Республике». К этой дате было приурочено появление «Дня 
чеченского языка»: «В целях сохранения, совершенствования и 
дальнейшего развития чеченского языка, повышения его роли в 
развитии чеченской культуры и самобытности». Язык объявлен 
фундаментом самобытности чеченского народа. Праздничные ме-
роприятия обычно связаны с популяризацией чеченской самобыт-
ности. И здесь не обходится без значимости фигуры первого пре-
зидента. Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи 
Кадыров говорил, что любить и уважать родной язык – значит 
уважать себя и свой народ. И это действительно так. Родная речь 
отражает красоту, своеобразие культуры каждой нации, способст-
вует сохранению нравственного и духовного здоровья общества. 
Праздник можно определить как внутренне сплачивающий. 

Кроме того, при Рамзане Кадырове на уровне республикан-
ского руководства поддерживаются традиционные для мусульман 
праздники – Священный месяц Рамадан и День Курбан-Байрам.  
В течение месяца Рамадан устанавливается сокращенный на час 
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режим рабочего дня, а День Курбан-Байрам объявляется выход-
ным днем для торжественных молебнов и совершения жертвопри-
ношения. 

Традиционными датами не ограничивается поддержание му-
сульманских ценностей. В 2009 и 2010 гг. были учреждены два 
новых праздника. Первый – «День рождения Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует!)», который отмечается 
12 числа третьего месяца Раби аль-авваль исламского календаря.  
В течение двух лет (8–9 марта 2009 г. и 25–26 февраля 2010 г.) в 
республике проводились масштабные празднования, приурочен-
ные к этой дате. Во всех районных мечетях республики читали мо-
литвы и проводили обряды зикра. В Грозном были организованы 
молодежные конкурсы на лучшего чтеца Корана и на лучшее сти-
хотворение, посвященное Пророку Мухаммаду. Кроме того, во 
многих министерствах и ведомствах республики в честь этого 
праздника были проведены обряды жертвоприношения с раздачей 
мяса жертвенных животных и продуктов нуждающимся. Помимо 
ритуалов, региональная элита практикует и церемонии: паломни-
чество по святыням Чечни, молитва в центральной мечети Грозно-
го «Сердце Чечни». 

По распоряжению Рамзана Кадырова, родителям детей, ро-
дившихся в ночь с 8 на 9 марта (в 2009 г.) и названных в честь  
Пророка, было выделено по 50 тыс. рублей. В 2010 г. сумма была 
уменьшена до 30 тыс., зато был расширен круг имен: мальчикам 
должны быть даны имена Мухаммад, а девочкам имена Аминат 
(так звали мать Пророка Мухаммада), Айшат, Хадишат (имена его 
жен), Фатима, Рукият, Зайнаб и Умм-Кульсум, как звали его доче-
рей. 

В 2010 г. появляется еще один региональный праздник – 
«День почитания Кунта-Хаджи Кишиева», который теперь будет 
ежегодно отмечаться 3 января. Дата была приурочена к «аресту 
3 января 1864 г. и последующей ссылке в Калужскую губернию 
выдающегося религиозного деятеля, эвлияа – устаза Кунта-Хаджи 
Кишиева. Кунта-Хаджи Кишиев – один из самых известных и ува-
жаемых святых в Чечне, где его называют – Киши-Хаджи. Прези-
дент ЧР Р. Кадыров, принимая решение о введении новой памят-
ной даты, отметил, что «оружием известного во всем исламском 
мире религиозного деятеля К.-Х. Кишиева было его слово. Он при-
зывал людей к братству, равенству, социальной справедливости.  
В этих призывах, в его учении непротивления злу насилием цар-
ские власти увидели угрозу и подвергли устаза аресту и ссылке». 
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Таким образом, данный праздник показывает, что регио-
нальные власти создают в лице исламских святых региональных 
культурных героев, тем самым определяя это фактом восстановле-
ния исторической справедливости. Если посмотреть шире, то  
конструирование мифологии о Киши-Хаджи превращается в сис-
темный политический курс в республике. Так, в августе 2010 г. 
был восстановлен сектор № 1 г. Грозного, и этому району было 
присвоено имя Хажи-Эвла в честь святого Кунта-Хаджи Кишиева, 
а 13 улиц нового района названы именами членов семьи святого: 
«Сейчас мы с гордостью можем сказать, что этот этап пройден. 
Руководство Российской Федерации оказывает поддержку му-
сульманам. Свидетельством этому является строительство в рес-
публике крупнейшей в Европе мечети, медресе, исламских учеб-
ных заведений», – подчеркнул муфтий ЧР. В 2009 г. построенная в 
селе Курчалой мечеть, напоминающая центральную мечеть 
им. Ахмата Кадырова в центре Грозного, получила имя шейха 
Кунта-Хаджи Кишиева. 

Интересным является утверждение «Дня чеченской женщи-
ны», который с 2009 г. отмечается в третье воскресенье сентября. 
«Отмечая выдающиеся заслуги чеченской женщины в становлении 
и развитии Чеченской Республики, отдавая дань уважения массо-
вому подвигу 46-ти девушек, героически погибших при переправе 
через Терек после падения села Дади-Юрт 15 сентября 1819 г., 
учитывая проявленную высочайшую ответственность за судьбы 
чеченского народа при депортации 1944 г., а также в событиях 
1994–2004 гг., и в целях усиления роли чеченской женщины в жиз-
ни общества» – объясняется в указе президента появление даты. 
Особенность ее появления связана, с одной стороны, с особым от-
ношением к женщине в исламе, с другой – она мотивирована  
дискурсом, характеризующим женщину-воина, борца. Долг жен-
щины – это не только служба мужу и воспитание детей, но и слу-
жение общему делу. Этим делом является воспитание детей в духе 
национальных традиций и обычаев, сохранение семьи. 

Жизнь в условиях постоянной мобилизации в республике не 
исчезает и с окончанием военных действий. Тем не менее тема  
мира, безопасности символизируется в регионе. Р.А. Кадыров объ-
явил 16 апреля «Днем мира» в Чеченской Республике: «В ознаме-
нование завершения контртеррористической операции в Чечен-
ской Республике, отмечая приверженность чеченского народа 
идеалам мира и согласия, а также отдавая дань уважения памяти 
первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова, посвя-
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тившего свою жизнь установлению стабильности и спокойствия в 
регионе». В 2010 г. была отмечена годовщина данного праздника. 
Анализ поздравлений региональной элиты говорит о том, что день 
отмечался как годовщина отмены режима контртеррористической 
операции в Чеченской Республике: факт победы населения Чечни 
над «ваххабизмом, экстремизмом и терроризмом». Кроме того, 
данный день связывается со стабилизацией ситуации. («Мы дока-
зали, что способны сохранить стабильность» (Р. Кадыров); «Итог 
войны – прочный мир. И сегодня отрадно отметить, что Чеченская 
Республика представляет собой пример созидательного труда и 
возрождения» (Р. Алханов) и т.д.) Масштабно отметив годовщину 
события, совместили светские и религиозные ритуалы: так,  
например, как дань мужеству, 14-летним подросткам вручили пас-
порта гражданин РФ и во всех районах республики провели обря-
ды жертвоприношения, читали мовлиды, Священный Коран.  
Олицетворением борца за данный день объявлен первый прези-
дент. 

Еще одна памятная дата, появившаяся в календаре знамена-
тельных дат республики в 2010 г., – «День восстановления госу-
дарственности чеченского народа», продолжает тему лишений и 
страданий, которые пережил чеченский народ, «отмечая общест-
венное и политическое значение исторического события – факта 
принятия 9 января 1957 г. Указа Президиума Верховного Совета 
СССР “О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе 
РСФСР” и Указа Президиума Верховного Совета РСФСР “О вос-
становлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грознен-
ской области”, которыми была восстановлена государственность 
чеченского и ингушского народов». Речь идет о восстановлении 
республики и возвращении на родину депортированных в годы 
войны чеченцев. Перенеся потери материальные и духовные, люди 
возвращались в республику: «Несмотря на все трудности, народ 
нашел в себе силы за короткий период времени без помощи вла-
стей построить жилье, дать образование молодым, превратить  
ЧИ АССР в один из процветающих регионов Советского Союза». 

Логическим следствием предыдущей даты стало появление 
«Дня памяти и скорби в Чеченской Республике» – 23 февраля,  
«в память о жертвах трагических событий, связанных с актом ве-
личайшего произвола и беззакония на государственном уровне в 
отношении чеченцев – их насильственным переселением в Сред-
нюю Азию и Казахстан 23 февраля 1944 г., отдавая дань уважения 
отцам и матерям, выдержавшим все тяготы и лишения в условиях 
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спецпоселения». Депортация стала одной «из самых страшных 
страниц в истории чеченского народа», «тяжким испытанием», 
«геноцидом», «трагедией», преодолев которую, чеченцы остались 
«верны традициям, сохранив себя как нацию, сохранив свою куль-
туру и самобытность». 

Завершая рассмотрение региональных праздников в Чечен-
ской Республике, можно сделать несколько выводов. Утвержден-
ные в качестве региональных праздников даты можно разделить на 
две группы – исламские и светские. При этом исламские праздни-
ки включают в себя как общемусульманские, так и специфические, 
культивирующие святых. Стоит заметить, что в условиях ислами-
зации в регионе праздники служат важным инструментом продви-
жения мусульманских ценностей в республике. Это происходит 
при непосредственном участии государства в лице республикан-
ской элиты. Вот почему возникают курьезы, вызывающие нега-
тивные эмоции у жителей, такие, как, например, когда в 2009 г. 
окончание Рамадана в Чечне отметили на день позже. Тогда в рес-
публике были слухи о том, что перенос даты празднования завер-
шения месяца поста был связан с тем, что мать президента Чечни 
Рамзана Кадырова находилась в то время за пределами республики 
и не успевала вернуться домой к празднику. В 2010 г. наступление 
Рамадана также было объявлено на день позже, чем в других му-
сульманских странах и регионах: «Наш муфтият почему-то каж-
дый год упорно выделяет республику из общепринятых правил и 
норм религии», – отмечают жители. 

Несмотря на объявление светских дат, ислам остается в ри-
туалах: во всех мечетях читаются молитвы, в районах совершают-
ся религиозные обряды зикр, жертвоприношения с чтением мов-
лидов. При этом в объявленных светских датах доминируют 
памятные даты, знаменующие дань памяти печальных для региона 
событий. Кроме того, особенностью символического оформления 
региональной уникальности Чеченской Республики стала кампа-
ния по возведению в ранг символа фигуры первого президента 
республики Ахмата Кадырова, трагически погибшего во время 
террористического акта на стадионе «Динамо» города Грозного 
9 мая 2004 г. 

Выстраивание коммуникативной стратегии продвижения ре-
гиона свидетельствует о стремлении руководства Чечни превра-
тить республику в основной центр ислама в стране. Выраженность 
символического позиционирования ислама в качестве ключевой 
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региональной идеи прослеживается как во внутриобрядовой прак-
тике, так и в имиджевой стратегии региональной элиты. 

«Идентичность как предмет политического анализа»,  
М., 2011 г., с. 256–257. 

 
 
Рашид Эмиров, 
исламовед 
ПРИЧИНЫ ПОПУЛЯРНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО  
ИСЛАМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 
Привлекательность идей и программных установок ислами-

стов для определенной части населения Северного Кавказа обу-
словлена в определенной степени тем фактором, что в качестве 
ключевых ценностей и идеалов они провозглашают: социальную 
справедливость, равенство и братство людей; защиту исламского 
образа жизни, основанного на шариате, необходимость возврата к 
ценностям и отношениям первоначального, истинного ислама пу-
тем его освобождения от внешних чуждых ему наслоений; панис-
ламизм с упором на установление во всем мире исламского поряд-
ка, достижение гармонии интересов различных социальных групп 
населения; антизападничество и др. 

На основе этих ценностей и идей они подвергают острой 
критике негативные явления в жизни соответствующих республик, 
произвол властей. Определенную часть молодежи привлекают 
простота, доступность идей, здоровый образ жизни, который ха-
рактерен для действительно верующих членов фундаменталист-
ских общин. Часть оппозиционно настроенной молодежи привле-
кает идея альтернативной модели социальной организации в виде 
мини-общин, построенных на идеях братства, равенства и спра-
ведливости. 

В то же время анализ реального положения вещей показыва-
ет, что во многих случаях возрождение интереса к традиционному 
исламу, а также ваххабизму и другим формам исламского фунда-
ментализма носит формальный, атрибутивный характер. Религи-
озный фундаментализм нередко служит суррогатом идеологии и 
мифологии этнонациональной, культурной, конфессиональной или 
иной самоидентификации. Обращение некоторых оппозиционных, 
да и не только, организаций к исламским ценностям обусловлено, 
помимо всего прочего, стремлением привлечь к себе внимание 
общественности, а также финансовых фондов и структур мусуль-
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манских стран. Нередко исламская риторика служит для маски-
ровки сугубо властных вожделений тех или иных претендентов на 
места во властных структурах. 

Важно учесть, что подавляющее большинство представите-
лей традиционного мусульманского духовенства активно высту-
пают против идей и установок исламизма. Что касается органов 
государственной власти, то их политика в отношении радикально-
го ислама, который порой без видимых на то оснований отождест-
вляется с экстремизмом и терроризмом, носит преимущественно 
запретительный характер. Причем под запретительные, каратель-
ные акции правоохранительных органов подпадают и те мусуль-
мане, кто, разделяя теоретические взгляды идеологов ваххабизма, 
не имеет никакого отношения к действиям террористов.  

Однако запретительная политика нередко оказывается 
контрпродуктивной. По мнению многих аналитиков, немаловаж-
ным фактором, способствующим определенному росту симпатий к 
носителям фундаменталистских идей и принципов, являются часто 
практикуемый правоохранительными органами произвол и зло-
употребление властью, коррупция, потакание и даже сращивание с 
организованной преступностью. В этой связи не случайным пред-
ставляется тот факт, что главными мишенями террористических 
актов на всем Северном Кавказе являются представители правоох-
ранительных органов. 

Нет сомнений в том, что угроза исламского фундаментализ-
ма возникает и сильна, как правило, в наиболее экономически и 
социально неблагополучных странах. Это не в последнюю очередь 
верно в отношении Северного Кавказа. Однако, как уже не раз  
отмечалось, применительно к данному региону в этот вопрос не-
обходимо внести существенные коррективы. Дело в том, что су-
ществуют страны и даже регионы Российской Федерации, кото-
рые, будучи по уровню социально-экономического развития  
нисколько не выше рассматриваемого региона, тем не менее не 
характеризуются исламским фундаментализмом, экстремизмом, 
сепаратизмом и другими противоправными проявлениями. Поэто-
му, как представляется, причины успеха пропаганды исламского 
фундаментализма на Северном Кавказе кроются не только в бед-
ственном социально-экономическом положении широких слоев 
населения. 

Одна из важнейших причин данного феномена лежит в 
идеологическом вакууме, который на всем постсоветском про-
странстве возник в результате краха коммунистической идеологии. 
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Сложилась весьма благоприятная обстановка для принятия опре-
деленной частью населения нетрадиционных для ислама вариан-
тов фундаментализма. Стремительное падение доверия к комму-
нистической системе сопровождалось ростом интереса к исламу 
как к иной, более естественной системе ценностных ориентиров. 
Его востребованности в значительной мере способствовали кру-
шение устоев советского общества и формирование новой системы 
ценностей и идеологических ориентиров. В этих условиях полиэт-
нические мусульманские общества оказались без необходимого 
идеологического и духовного регулятора. Образовался идеологи-
ческий вакуум, особенно ощутимый в странах и регионах, где пре-
имущественно проживает население, придерживающееся ислам-
ского вероисповедания. 

При всем том представляется лишенным реальных основа-
ний тезис о переходе значительной части населения Северного 
Кавказа после многих лет господства советской идеологии из зоны 
российского культурного и политического влияния в зону ислама. 
Это, по мнению сторонников данного тезиса, означает, что страте-
гические, геополитические перспективы начинают определяться 
новой культурно-религиозной ориентацией. Она смещается от им-
перского центра в сторону религиозных центров исламского мира. 
К тому же, по их мнению, в некоторых республиках региона в ус-
ловиях формирования новой республиканской политической эли-
ты мусульманство берет на себя роль консолидирующего элемента 
местных общин как носитель высших духовных ценностей. 

Однако при оценке менталитета, мировоззрения кавказцев 
следует исходить из их самоидентификации, в соответствии с ко-
торой они ощущают себя прежде всего представителями опреде-
ленных этносов и одновременно кавказцами и мусульманами.  
Самое главное – они сознают и признают себя гражданами Рос-
сийской Федерации. В этой связи при всех возможных оговорках 
подавляющее большинство народов Северного Кавказа не пред-
ставляют своего будущего без России и вне России. 

Следует учесть также тот отмечаемый многими специали-
стами факт, что так называемый народный ислам на Кавказе в дей-
ствительности представляет собой довольно аморфный сплав  
общемусульманских духовных ценностей с местными языческими 
верованиями и культами, а точнее, он замешан на принципах и ус-
тановках адата. Иначе говоря, здесь произошло сращивание собст-
венно исламских идей, ценностей и принципов с местным духов-
ным субстратом разных национальных культур, в результате чего 
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сложилась его специфическая региональная форма. Как отмечает 
Н.М. Емельянова, «доисламские верования оказывали и продол-
жают оказывать значительное влияние на образ жизни кабардин-
цев, под их влиянием кабардинский ислам принял своеобразную, 
отличную от существующих в других Северокавказских регионах, 
форму. В процессе становления ислама у кабардинцев выделяются 
несколько периодов». 

Вместе с тем нельзя не признать справедливость позиций и 
тех авторов, которые подчеркивают, что подавляющее большинст-
во мусульман Северного Кавказа, в том числе и те, кто выдает себя 
за мулл, не знают элементарных догматических основ ислама, не 
умеют в оригинале читать Коран и т.п.  

Отношение к исламу светских политических партий и дви-
жений варьируется от благосклонного внимания до попыток соз-
дания политических блоков и союзов с религиозными организа-
циями и деятелями. Причем уверения в уважении к исламской 
религии постоянно раздаются из рядов бывших членов компартии. 
В то же время высший эшелон мусульманского духовенства, в том 
числе суфийского, или слился, или сотрудничает с местной эли-
той, или по крайней мере остается нейтральным по отношению к 
группам, находящимся на верху общественной пирамиды. Поэто-
му несправедливый общественный порядок в сознании части насе-
ления связывается с традиционной для их региона формой ислама. 
Социальный и политический протест в ряде районов принимает в 
современных условиях вид религиозного протеста, обращения к 
тому, что называют подлинным исламом в его крайних формах. 

Эти и другие факторы свидетельствуют о сложности и неод-
нозначности статуса, роли и значения ислама для судеб российско-
го Северного Кавказа, а соответственно, и его трактовки. Здесь 
можно согласиться с Н.М. Емельяновой, по мнению которой «рас-
сматривать ислам на полиэтническом Северном Кавказе как пол-
ностью гомогенный социокультурный монолит некорректно.  
Исламская традиция на Кавказе дифференцирована, имеет множе-
ство различий и оттенков, обусловленных историческими, этно-
культурными, географическими и социальными особенностями 
отдельных фрагментов этого большого региона». И действительно, 
ислам в регионе отнюдь не монолитен. Можно говорить о так на-
зываемых локальных формах ислама, которые могут приобретать 
достаточно выраженную национальную окраску, что органично 
накладывается на болезненное ощущение территориальной этно-
принадлежности. 
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При этом важно учесть, что религия не всегда и не обяза-
тельно является основополагающим фактором осознания этниче-
ской принадлежности. Более того, зачастую она дает богатый ма-
териал для создания и закрепления в сознании людей образа врага. 
Следует отметить и то, что нередки случаи, когда конфликты воз-
никают между этносами, исповедующими одну и ту же религию. 
Она используется для разжигания межнациональной и межкон-
фессиональной розни. Как отмечал Л.Н. Митрохин, «те или иные 
конфликты, имеющие вполне прозаическое земное происхожде-
ние, религия способна возводить в ранг космических, от века  
бытийствующих столкновений, формулировать их в обобщенном, 
абсолютном виде, затрудняющем какой-либо компромисс». Дей-
ствительно, сегрегационная функция религии, которая ведет к 
противопоставлению приверженцев различных вероисповеданий, 
одновременно позволяет устанавливать связи между единоверца-
ми, поддерживать конфессиональную общность, управлять пове-
дением людей. 

Это проявляется, в частности, в том, что так называемый 
официальный ислам с самого начала оказался расколотым по на-
циональному признаку и разобщенным по «национальным кварти-
рам», и потому по сути дела втянутым в межэтнические противо-
речия и конфликты. 

Анализ общественно-политической и религиозной ситуации 
в регионе за последние полтора-два десятилетия позволяет выде-
лить три основных течения ислама, которые по-разному влияют на 
общественно-политическую ситуацию в регионе.  

Первое течение – традиционалисты, которые составляют аб-
солютное большинство верующих, выступают за сохранение рели-
гиозных, политических и социальных институтов в неизменном 
виде.  

Второе – так называемые модернисты, или реформаторы, 
число которых невелико, а основную их часть составляют пред-
ставители интеллигенции, учащейся молодежи, средних городских 
слоев. Они выступают за современную трактовку догматов, этики 
и культа ислама с учетом научно-технического и социального про-
гресса в мире.  

Третье – фундаменталисты, составляющие абсолютное 
меньшинство, радикальное крыло которых образуют представите-
ли религиозно-политического течения – ваххабизма. 

Показательно, что в настоящее время на территории бывше-
го Южного федерального округа действуют 11 духовных управле-
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ний мусульман (ДУМ). Мусульманские организации региона  
координируются тремя центрами, большинство из которых входят 
в Координационный центр мусульман Северного Кавказа 
(КЦМСК), а также в Духовное управление мусульман Европей-
ской части России (ДУМЕР, г. Москва, муфтий Р.И. Гайнутдин) и 
Центрального Духовного управления мусульман России (ЦДУМ, 
г. Уфа, верховный муфтий Т. Таджуддин). Причем расколы по на-
циональному признаку имеют место не только между республика-
ми, но и в пределах отдельных республик. Речь идет, например, о 
Дагестане, где духовное управление мусульман разделилось на ряд 
национальных общин. 

Несомненно, при всем разнообразии форм ислама с его 
«братствами» и локальными видами проявления на Северном Кав-
казе, все же сохраняется представление о том, что ислам является 
общей религией для большинства народов этого региона. Очевид-
ным является факт возрождения интереса к исламским ценностям 
и верованиям. С самого начала этот процесс носил крайне слож-
ный и противоречивый характер. С одной стороны, в нем отрази-
лось вполне объяснимое стремление людей, считающих себя му-
сульманами, открыто исповедовать веру своих предков. 

Для духовенства и тех, кто переквалифицировался из ком-
мунистов в муллы, а таких немало, возрождение интереса к вере 
дало возможность укрепить свой статус в обществе, получить но-
вые источники доходов, влиять на органы власти, образование, 
культуру. 

Следует учесть также тот факт, что в разных республиках 
Северного Кавказа влияние ислама с точки зрения разрыва между 
уровнем исламизированности и социальной ангажированности 
различно. Оно больше на востоке (Дагестан, Чечня, Ингушетия) и 
меньше на западе (Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия). На востоке сильны позиции суфий-
ских тарикатов – Накшбандийя, Кадирийя, а также Шазилийя. На 
западе они отсутствуют. Самый заметный всплеск интереса к ис-
ламу наблюдается в Дагестане. Так, если до 1988 г. в республике 
существовало 27 действующих мечетей, то в 2009 г. их число дос-
тигло 2300. Для сравнения укажем, что до 1917 г. в регионе насчи-
тывалось 1702 мечети. По данным Комитета Правительства  
Республики Дагестан по делам религий, к середине 2005 г. в рес-
публике действовали 1766 мечетей, в том числе 1107 джума-
мечетей, 621 квартальная мечеть и 38 молитвенных домов с 
2400 имамами, будунами и муэдзинами. Об этом же свидетельст-
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вует возрождение в 1990-е годы в Дагестане и других республиках 
Северного Кавказа после почти 70-летнего перерыва массового 
хаджа в Саудовскую Аравию. Согласно имеющимся данным, за  
последние 15 лет более 110 тыс. дагестанцев совершили хадж и 
умра, что составляет около 70% от числа россиян, совершивших 
паломничество с 1989 г. 

В 90-х годах XX в. на Северном Кавказе действовали такие 
организации, как Союз мусульман России (СМР – лидер Н. Хачи-
лаев); движение «Hyp» (сопредседатель М. Садиков), Исламская 
партия России (ИПР – лидер М. Раджабов); региональные партии: 
Исламская партия Дагестана (С. Асиятилов), ваххабитская все- 
союзная Исламская партия возрождения (А. Ахтаев, Б. Магоме-
дов), проваххабитские – «Исламский путь» (М. Удугов), Конгресс 
«Исламская нация» (М. Удугов, А. Алиев), Конгресс народов Ич-
керии и Дагестана (Ш. Басаев) – в Чечне, «Джамаатуль муслимин» 
(X. Хасбулатов) – в Дагестане и др. 

На Кавказе в целом и на Северном Кавказе в особенности 
появилось множество газет и журналов исламской ориентации. 
Эта тема вдоль и поперек освещена как в средствах массовой ин-
формации, так и в публицистической и научной литературе. Тем 
более многие из тех органов печати, которые появились в конце 
прошлого – начале нынешнего веков, уже перестали существовать. 
Поэтому здесь нет надобности на них останавливаться. Уместно 
лишь отметить, что исламские СМИ заняли свою прочную нишу в 
информационном пространстве Северного Кавказа и играют опре-
деленную роль в пропаганде исламской идеологии, этики, культа и 
образа жизни. С этой целью широко используются телевидение, 
радио, Интернет. Активно распространяется, в том числе через 
Интернет, исламская литература на русском, азербайджанском, 
аварском, даргинском, лезгинском, кумыкском, лакском, табаса-
ранском, чеченском, ингушском, кабардинском, балкарском, кара-
чаевском, а также арабском, турецком, иранском и английском 
языках. По имеющимся данным, в настоящее время на Кавказе в 
обороте находятся более 400 наименований исламской религиоз-
ной литературы. 

Многотысячными тиражами в Москве, Баку, Махачкале, 
Грозном и других российских городах была издана переведенная 
на русский язык с арабского и других языков ваххабитская литера-
тура таких авторов, как Бен Баз, М.Д. Зину, С.Ф. Аль-Фаузан, 
С. Кутб, А.Г. Макдиси, М.С. Аль-Ашкари, Ф. Якан, М.А. Баща-
мил. 
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Исламские религиозные организации преобладают в пяти 
субъектах округа: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 
Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика, Чеченская Республика. В настоящее время в ЮФО зарегист-
рирована 961 мусульманская организация. Однако их распределе-
ние по регионам крайне неравномерно. Более 50% – 
597 мусульманских организаций действуют в Республике Даге-
стан, 103 – в Карачаево-Черкесии, 99 – в Кабардино-Балкарии, 29 – 
в Чеченской Республике, по 16 – в Адыгее и Ингушетии, 11 – в 
Северной Осетии-Алании, 6 организаций – в Калмыкии. 

Как с геополитической, так и с внутриполитической точек 
зрения, большое значение имеет тот факт, что, несмотря на актив-
ную миссионерскую деятельность, ваххабитам так и не удалось 
сделать свое движение массовым. Даже в Дагестане, где сосредо-
точено большинство их общин, по имеющимся данным, им  
сочувствуют не более 5–10% жителей республики. По данным 
правоохранительных органов Республики Дагестан, количество 
приверженцев религиозно-экстремистского течения «ваххабизм» в 
Республике Дагестан в 2000 г. составляло 2538 человек, в 2002 – 
864, в 2003 – 957, в 2004 г. – 1004 человека. На начало июля 
2005 г. количество лиц – приверженцев ваххабизма в Республике 
Дагестан составляло всего 988 человек, из них в городах – 332 че-
ловека и в сельской местности – 656 человек. Вполне допустимо, 
что это заниженные данные. Но если даже они занижены в разы, 
говорят они не в пользу повальной исламизации или фундамента-
лизации, тем более архаизации Северного Кавказа. 

В то же время у фундаменталистов отсутствуют четко разра-
ботанная программа и идеология реформирования общества и го-
сударства, имеет место дефицит компетентных специалистов, даже 
по исламскому праву (фикх), не говоря уже о квалифицированных 
управленческих кадрах республиканского, регионального или об-
щенационального масштаба. Особое значение имеет разобщен-
ность движения, которое расколото на многочисленные противо-
борствующие группировки, не способные договориться между 
собой о каких-либо совместных действиях.  

Военное поражение в 1999 г. привело к спаду религиозно-
политического экстремизма на Северном Кавказе. Эксперимент 
радикальных исламистов с созданием исламского государства на 
территории Дагестана и Чечни провалился. В то же время, как по-
казывают события последних лет, религиозно-политические  
экстремисты перешли от тактики открытого противостояния к так-
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тике совершения террористических акций против представителей 
государственных органов, работников правоохранительных орга-
нов, мирного населения с целью подрыва общественной безопас-
ности и стабильности северокавказского общества. 

При всех возможных оговорках проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что корректнее говорить не об исламиза-
ции Северного Кавказа, как это делают многие не совсем осведом-
ленные в данном вопросе авторы, а о возрождении интереса к  
институтам и ценностям ислама. Это, как представляется, разные 
вещи. Как бы то ни было, мусульманский Северный Кавказ может 
служить своего рода мостом для налаживания экономических, по-
литических, культурных, гуманитарных и иных связей России с 
остальным мусульманским миром. 

«Приоритеты национальной безопасности  
Российской Федерации на Северном Кавказе»,  

М., 2011 г., с. 106–127. 
 
 
Эльмир Кулиев, 
кандидат философских наук  
(ИСИ Кавказа, г. Баку) 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА:  
СВЕТСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
В последние два десятилетия социально-экономические и 

политические преобразования в Азербайджане проходят под зна-
ком модернизации. Ориентированный на преодоление экономиче-
ской и технологической отсталости страны, на реформирование 
государственного управления и законодательства, на создание 
гражданского общества и публичной сферы, эффективно взаимо-
действующей с политическими институтами, этот процесс управ-
ляется «сверху» и идет с привлечением административных, фи-
нансовых, информационных и иных ресурсов. Однако отношение 
к модернизации в обществе остается неоднозначным, что во мно-
гом связано с отсутствием четких представлений о ее сущности и 
целях.  

Модернизация часто отождествляется с вестернизацией и 
секуляризацией. Такое ви́ дение вектора культурного развития 
страны преобладает среди политической элиты и части общества. 
Но не всего общества и даже не большей его части. Диффузия ли-
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берально-демократических ценностей в культурное пространство 
Азербайджана протекает параллельно с распространением других 
идеологий и мировоззренческих систем, в первую очередь религи-
озных. И если для одних модернизация – синоним прогресса и 
нравственного раскрепощения, то другая часть общества видит в 
ней средство идеологической диверсии и культурного порабоще-
ния. Сущность модернизации как программы национального  
развития обычно остается вне поля зрения и тех и других, а на пе-
редний план выходят социально-экономические и культурные 
конфликты, детерминированные переменами в жизни людей.  

Опыт многих развивающихся стран показывает, что успех 
модернизации во многом зависит от того, являются ли ценности и 
стандарты, установленные политической и финансовой элитой, 
легитимными в глазах масс. Авторитарная модернизация неизбеж-
но заканчивается экономическим кризисом и крахом политической 
системы. Поэтому будущее реформ в Азербайджане зависит от 
того, сумеют ли власти убедить народ в правильности и необходи-
мости намеченных перемен. И если в общественно-политической 
мысли страны демократизация как политический проект сегодня 
практически не имеет альтернативы, то в социокультурной плос-
кости антагонизм между сторонниками западного образа жизни и 
исламской традиции ярко выражен. В обществе поддерживается 
дискуссия относительно пределов светскости и монополии госу-
дарства на нравственные ценности. А многие факторы локального 
и глобального масштаба придают противоречиям между свет- 
скостью и религией особую тональность. 

Модернизация в современном Азербайджане совпала по 
времени с изменением баланса светских и религиозных сил как на 
Западе, так и на Востоке. Kulturdrift, начавшийся с распадом Со-
ветского Союза, отразился на всех сферах жизнедеятельности 
азербайджанского общества. Влияние подобных сдвигов на судь-
бы народов бывает разным. Одним удается реализовать свой твор-
ческий потенциал и, переосмыслив прогрессивный опыт других 
обществ, выработать модернизированную систему ценностей. 
Другие оказываются неспособны принять вызовы времени и воз-
вращаются к старым, устоявшимся ценностям. В Азербайджане 
изменение основ мироустройства привело к сбою в целеполагании 
государства, а отсутствие общенациональной идеи и гражданского 
консенсуса вызвало глубокий кризис идентичности. Бóльшая часть 
граждан оказалась не готова к отказу от марксистской идеологии, 
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несмотря на то что многие разделяли ее главным образом из конъ-
юнктурных соображений. 

Армянская агрессия и всплеск этнического сепаратизма на 
некоторое время инициировали возврат к традиционным ценно-
стям, в которых значительная часть общества видела оплот азер-
байджанской государственности. В тот период в обществе преоб-
ладали представления об уникальности и даже превосходстве  
национальной культуры. Однако с установлением режима прекра-
щения огня и постепенным вовлечением Азербайджана в  
масштабные транснациональные проекты общество вступило  
в период идейной дивергенции. Политическая и финансовая элита, 
получившая выход в глобальный бомонд, быстро переняла космо-
политические ценности и отдалилась от масс, охваченных, с одной 
стороны, ностальгией по распавшейся империи, а с другой – вол-
нами вестернизации и исламизации. Слабость гражданского обще-
ства и общий кризис в системе образования только способствовали 
социальной разобщенности и идеологической неопределенности.  

В таких условиях остро ощущалась потребность в идее, ко-
торая обеспечила бы мобилизацию всех национальных ресурсов 
для укрепления государственного суверенитета, построения пра-
вового демократического государства, достижения экономическо-
го роста и преодоления технологической отсталости. Эта идея,  
однажды родившись в умах патриотично настроенных интеллек-
туалов, должна была найти понимание и поддержку среди подав-
ляющей части полиэтнического и поликонфессионального населе-
ния страны, а это было невозможно без последовательной и 
целенаправленной реформы общественного сознания. В условиях 
оккупации Нагорного Карабаха и семи соседних районов респуб-
лики, резкого падения жизненного уровня большей части населе-
ния и непрерывной идеологической экспансии извне, способство-
вавшей росту нравственного нигилизма, этнического сепаратизма 
и религиозного экстремизма, времени для созревания националь-
ной идеи попросту не было. В связи с этим азербайджанские ре-
форматоры, заручившись поддержкой Запада и при молчаливом 
согласии России, сами выступили гарантом обеспечения общест-
венных интересов и реализации принципов демократии и открыто-
го общества. Несмотря на национальное единение в борьбе за  
освобождение Нагорного Карабаха, внутренние ресурсы общества 
были слишком слабы для форсирования начального этапа по-
строения демократии. Таким образом, либерально-демократиче-
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ские реформы в Азербайджане были инициированы «сверху». На 
начальном этапе они характеризовались двумя особенностями.  

Во-первых, они не отражали ценностных ориентаций значи-
тельной части общества и вследствие этого оставались непоняты-
ми. В сознании большей части граждан демократия отождествля-
лась с социальной справедливостью; гражданская солидарность и 
чувство ответственности за судьбу государства и нации присутст-
вовали лишь у малой, наиболее сознательной части общества. 
Кроме того, социально-экономические проблемы не имели скорого 
единовременного решения, что лишь усугубляло недоверие масс к 
осуществляемым либерально-экономическим и демократическим 
преобразованиям.  

Во-вторых, едва возникшие демократические институты не 
могли сразу преодолеть землячество и чиновничий произвол, и 
потому приоритетом многих преобразований было не обеспечение 
прав граждан, а защита интересов власть имущих. 

Политические взгляды граждан развивались хаотично, под-
держку находили разные, порой диаметрально противоположные, 
идеи. Некоторые политические силы, позиционировавшие себя как 
демократические, тяготели к анархической вольности. Конфронта-
ция между властями и оппозицией время от времени, особенно в 
предвыборный период, принимала довольно жесткие формы. Не-
смотря на объявленный примат идеалов западной демократии, в 
политической культуре сохранились черты, присущие восточному 
мышлению. В частности, сохранилось тяготение к сглаживанию 
противоречий между моральной и правовой мотивацией полити-
ческих решений, к выявлению харизматических лидеров, к упро-
щенным формам организации власти и т.д. 

Главной особенностью реформ в Азербайджане было не раз-
витие демократической культуры, а решение конкретных социаль-
но-экономических и политических задач. Как пишет Р. Мехтиев, 
суть государственной политики выражалась в обеспечении ста-
бильности и безопасности, в минимизации внешних и внутренних 
угроз, в наращивании экономического потенциала страны и лик-
видации социально-экономического неравенства «при минималь-
ной оглядке на проблемы транзита». Очевидно, именно это приве-
ло к формированию в стране так называемой «номинальной 
демократии», которая, по мнению того же автора, при сильной го-
сударственной власти «является единственной формой общест-
венного устройства, дающей возможность постепенно продвигать-
ся к демократии универсальной». 
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Можно предположить, что такое развитие событий было не-
избежным. В условиях, когда социальные предпосылки для фор-
мирования демократии и гражданской культуры отсутствовали, 
социум нуждался в сильном государстве, способном поддержать 
политическую стабильность и экономическое развитие. В целом, 
начальный этап становления и утверждения демократии имел 
большое значение для будущего Азербайджана: определились кон-
туры новой модели политико-идеологического развития страны, в 
основу которой легла идеология азербайджанства – неоконсерва-
тивная идеологическая система, опирающаяся на принципы свет-
ской государственности, политической демократии и самоценно-
сти национальных традиций. 

Возникшая в середине 1990-х годов идея азербайджанства 
стала быстро наполняться идеологическим содержанием. На 
I Съезде азербайджанцев мира 9 ноября 2001 г. президент Г. Алиев 
объявил азербайджанство «основной идеей независимого Азер-
байджана». По словам Р. Мехтиева, азербайджанство как нацио-
нально-государственная идеология определяет цели и приоритеты 
национального развития, «восприятие и оценки настоящего и бу-
дущего азербайджанского народа». На сегодня концептуальные 
основы азербайджанства (философские, геополитические и т.д.) 
недостаточно разработаны и исследованы. Некоторые авторы от-
мечают, что азербайджанство пока не выражает устремлений и 
мировосприятия всех граждан страны, особенно принадлежащих к 
этническим и религиозным меньшинствам. По мнению философа 
А. Исмаилова, из-за недостаточной разработанности функций этой 
идеи сегодня четко просматриваются две крайности в отношении к 
данной проблеме: попытка подогнать многоцветие и неповторимое 
богатство национальной жизни под субъективно сконструирован-
ные характеристики идеи азербайджанства и попытка превратить 
названную идею в некое клише, лишенное содержания и структу-
ры, оторванное от других понятий и явлений, также выполняющих 
в обществе консолидирующие функции. Несмотря на это, попу-
лярность азербайджанства среди политической элиты и интелли-
генции вызвана тем, что данная идеология очерчивает «третий 
путь» развития и выступает своего рода альтернативой вестерни-
зации и исламизации. Дальнейшее становление национальной 
идеи должно быть направлено на демократизацию массового соз-
нания и на повышение уровня гражданской культуры, без которой 
немыслимы демократические перемены. Национальная идея не 
может быть оторвана от действительности, она должна формиро-
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ваться естественным образом и отражать устремления и предпоч-
тения большей части общества.  

Для построения демократии необходимо формирование 
«участвующего» типа личности и утверждение во всех основных 
сферах жизни «контрактного» типа взаимодействия, когда гражда-
не будут осознавать значение и ценность свободы и осознавать 
ответственность за судьбу государства. Как пишет Ф. Бем, в демо-
кратическом обществе частноправовой порядок наделяет всех 
граждан широкой свободой действий и обширными полномочиями 
в плане установления отношений с другими людьми, гарантируя 
им защиту их основных прав и свобод. При этом государство доб-
ровольно отказывается от примата над личностью и превращается 
в пространство, в рамках которого формируется индивид, обла-
дающий определенными знаниями, самостоятельным мышлением 
и гражданской сознательностью. Открытое общество возможно 
только там, где каждый готов нести ответственность за свой вы-
бор, где моральная власть интегрирована в его идентичность. Лю-
ди не поступают в соответствии со своими убеждениями, если эти 
самые убеждения в действительности не являются их собственны-
ми. В таких условиях моральные обязательства кажутся тягостны-
ми, а отказ от следования им представляется освобождением. 

Будущее Азербайджана во многом зависит от того, насколь-
ко модернизированная система ценностей будет понятна и доступ-
на широким массам, особенно среднему классу. Как пишет Г. Но-
диа, «проект модернизации должен быть идеологически увязан с 
национальными политическими традициями. Осуществляющие 
модернизацию элиты должны быть способны представить модер-
низацию как продолжение и укрепление внутренних политических 
традиций или, по крайней мере, как нечто, никоим образом не уг-
рожающее этим традициям». Вероятность того, что модернизиро-
ванные ценности будут усвоены только элитарными группами, 
должна быть сведена к минимуму. Сегодня существуют опасения 
в успехе модернизации, потому что качественное образование и 
высокий уровень общей культуры, которые во многом определяют 
участие граждан в общественно-политических процессах, переста-
ли быть общедоступными. 

Ввиду этого необходимо, чтобы демократические преобра-
зования сочетались с историко-культурным наследием азербай-
джанского народа и явились следствием конкретных социокуль-
турных предпосылок. В мире сформировались разные типы 
демократии, не всегда совпадающие с западной моделью. Тем не 
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менее некоторые из них оказываются более устойчивыми и долго-
вечными, поскольку в них демократические ценности органично 
сочетаются с морально-нравственными устоями общества. К разу-
мению того, что западная форма представительной демократии 
является отнюдь не единственной формой правления, совместимой 
с открытым обществом, пришел и финансист Дж. Сорос, который 
до распада коммунистического блока придерживался иных взгля-
дов. Одним словом, построение демократии и открытого общества 
не означает радикального отказа от одной идентичности в пользу 
другой. Решение данной проблемы – в перестройке общественного 
сознания на основе принципа совмещения традиции и новации. 
Необходимо динамично сочетать культурную традицию с либе-
ральными ценностями, необходимыми для построения рыночной 
экономики и открытого общества. «Решение конфликта ценностей 
предполагает достижение позитивных сдвигов в отношении куль-
турного и ценностного разнообразия, не противоречащего базово-
му консенсусу». 

В современном Азербайджане посылом для модернизацион-
ных реформ можно считать готовность большинства граждан пе-
ренять западные стандарты в политической жизни, в деловом  
общении, в сфере образования и т.д. Однако ориентация на внеш-
нюю сторону жизни западных обществ приводит к неправильному 
пониманию смысла модернизации, ввиду чего она вызывает вос-
хищение у одной части населения и консервативно-реакционные 
настроения – у другой. Опасения граждан нередко вызывает и то, 
что, как показывает исторический опыт, модернизация далеко не 
всегда приводит к экономическому росту и политической стабиль-
ности. Поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы 
либеральные реформы не ограничивались либерализацией цен и 
разгосударствлением экономики, а либерализация сознания не 
превратилась в освобождение от нравственных норм и моральных 
обязательств. Индивидуальная свобода, которая занимает особое 
место в демократической системе, должна преподноситься не как 
нигилистическое отношение к государству, обществу и праву, а 
как нравственная ценность. Как пишет Б. Капустин, индивидуаль-
ная свобода выражается в плане общественных отношений как ра-
венство в свободе; в плане отношений с государством – как равен-
ство перед законом, который гарантирует не противоречащую ему 
свободу частной и публичной деятельности; в плане отношения к 
различиям в общественной жизни – как терпимость ко всему, что 
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само не отрицает терпимости; в плане экономики – как признание 
частной собственности условием свободного развития человека. 

Однако в действительности либеральные ценности не просто 
вступают в противоречие с ценностями традиционными – они вы-
тесняют и подменяют их. Исследуя взаимовлияние либеральной 
экономики и морали, немецкий философ Р. Мюнх сравнивает спе-
циалистов по финансам со жрецами, а экономические законы – с 
моральным кодексом общества. Мерилом благоразумия и благо-
нравия становится валовой общественный продукт, а природная и 
социокультурная среда рассматривается как «ресурс, который дол-
жен постоянно возобновляться, чтобы быть в наличии для даль-
нейшего использования». Таким образом, проникновение эконо-
мических императивов во все сферы общественной жизни 
серьезно угрожает духовной и культурной самобытности модерни-
зирующихся наций.  

Еще одна угроза современного либерализма – обособление 
финансово-политической элиты от масс. Глобальный бомонд не 
привязан к территории конкретной страны и больше не нуждается 
в расходах на моральное оправдание своих действий. Для сохра-
нения места в элитарном клубе его представителям достаточно 
соблюдать принятые в нем негласные правила, а его космополи-
тизм нередко воплощается в открытое пренебрежение понятиями 
«нация» и «традиции». Не случайно Р. Мюнх пишет, что нежела-
ние порывать с принадлежностью к нации стало особенностью 
«слабых социальных слоев и слабых регионов». 

Наиболее эффективное средство предотвращения этих угроз 
в рамках концепции азербайджанства – морально-этический ко-
декс ислама. Исламские ценности обладают достаточным потен-
циалом для налаживания горизонтальных связей в обществе, иско-
ренения унаследованной от советской идеологии склонности к 
авторитаризму, воспитания молодого поколения в духе подлинно-
го патриотизма, объединения живущих в республике различных 
народностей в единую азербайджанскую нацию, поддержания ат-
мосферы веротерпимости и межконфессионального согласия. Од-
нако остается неясным, сумеют ли мусульмане страны преодолеть 
недостатки традиционного сознания, для того чтобы принять пол-
ноценное участие в политических и экономических реформах. 

Традиционное сознание лишает человека желания творить и 
изменять мир, потому что тот видится ему абсолютно неподвиж-
ным, а традиционные ценности сплачивают общество только  
тогда, когда их разделяет подавляющее большинство его членов. 
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При этом все инакомыслящие вытесняются на периферию или да-
же подавляются, поскольку сторонники традиции допускают плю-
рализм только в пределах единой иерархии убеждений. Нередко 
приверженность религиозной традиции превращается в предмет 
обычных спекуляций тех, кто не готов и не может отстаивать свои 
позиции в трансформирующемся обществе. Отстраняясь от поли-
тической жизни, традиционалисты могут выполнять охранитель-
ные функции в обществе, однако следование некоторым традици-
ям, не имеющим никакого значения для сохранения культурной 
самобытности, часто становится причиной отсталости в самом 
широком смысле слова. 

В отличие от традиционалистов мусульманские реформато-
ры не избегают межкультурных и межрелигиозных контактов и 
готовы к проецированию исламских идей и ценностей на совре-
менный социокультурный опыт. Как пишет бывший ректор Ис-
ламского университета в Малайзии ‘Абд ал-Хамид Абу Сулайман, 
благодаря этому «реальность и практика становятся естественным 
результатом соблюдения исламских норм и сохраняют связь с пер-
воисточниками мусульманской веры и мысли. В итоге это означа-
ет формирование независимого научного мусульманского мышле-
ния, опирающегося на собственные источники познания». На наш 
взгляд, именно реформаторский подход к исламу позволяет со-
вместить демократические реформы с традиционной моралью и 
духовностью, однако этот процесс и его конечные результаты тре-
буют глубокого осмысления. 

Таким образом, на нынешнем этапе перед азербайджанской 
интеллигенцией стоит задача путем публичных дискуссий отве-
тить на вопросы: какие либерально-демократические ценности 
действительно играют ключевую роль в развитии гражданского 
общества? Как они сочетаются с национальной ментальностью и 
традициями? Какие из традиционных ценностей имеют универ-
сальный, а какие – релятивный характер? И что нужно сделать, 
чтобы модернизационные ценности были усвоены широкими 
слоями населения? Как видим, проводником модернизационных 
реформ должно стать не государство, а гражданское общество. 
Реформа сама по себе – одномоментный акт, дающий импульс 
дальнейшему развитию и очерчивающий его законные рамки, а 
эффективность реформы во многом зависит от активности и по-
тенций самого общества. Это не отменяет значимости государст-
венных институтов, поскольку только государство с мощной соци-
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ально-экономической базой способно компенсировать негативные 
последствия изменений условий труда, рыночных отношений и т.п. 

Интеграция Азербайджана в европейское и евро-атлантиче- 
ское политическое и культурное пространство может оказать по-
зитивное влияние на данный процесс. Как выразился А.В. Назар-
чук, международные демократические стандарты позволяют  
усилить гражданский контроль над действиями властей и создают 
условия для активного преобразования политической системы и 
культуры, для которого иначе потребовались бы другие историче-
ские сроки. Это утверждение справедливо лишь отчасти, потому 
что давление извне не всегда учитывает интересы самих разви-
вающихся государств и предпочтения их граждан. Сегодня запад-
ные державы непосредственно либо посредством международных 
институтов требуют от властей Азербайджана реализовывать 
принципы либерализма и демократии. Как правило, первое подра-
зумевает открытие внутреннего рынка для транснационального 
капитала и приватизацию государственного сектора, включая не-
которые стратегические сферы экономики, что в конце концов 
может привести к исчерпанию ресурсов государства, необходимых 
для стабилизации экономики и социальной защиты граждан. Вто-
рое предполагает политический и культурный плюрализм в той 
форме, в которой он служит интересам западных государств, – не 
отражающий политическую и социокультурную конъюнктуру, а 
лишь ослабляющий и расшатывающий государственную власть.  
В этом отношении показательны усилия ПАСЕ по обеспечению 
гражданского равенства для гомосексуальных, бисексуальных и 
трансгендерных людей в общеевропейском измерении, в том числе 
в Азербайджане. 23 января 2010 г. азербайджанские делегаты в 
ПАСЕ отказались участвовать в обсуждении двух резолюций, при-
зывающих к обеспечению прав сексуальных меньшинств на сво-
боду самовыражения и к внедрению образовательных программ по 
развитию уважительного отношения к ним. Обсуждение проблем 
сексуальных меньшинств на уровне ПАСЕ вызвало негодование в 
азербайджанском обществе: против признания однополых браков 
выступили и политики, и правозащитники, и общественные и ре-
лигиозные деятели. 

Неоконсерватизм политико-идеологического курса азербай-
джанских властей отвергает слепое подражательство европейско-
му опыту. Модернизационные реформы в стране учитывают  
традиционные мировоззренческие установки граждан, но предпо-
лагают внедрение тех принципов демократии и открытого общест-
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ва, которые необходимы для превращения Азербайджана в веду-
щее государство не только на Центральном Kaвказе, но и во всем 
мусульманском мире, каждый регион которого в условиях глоба-
лизации сталкивается с похожими проблемами. Избранный  
властями «срединный путь», пожалуй, является единственно пра-
вильным в нынешней геополитической ситуации. Остается откры-
тым вопрос о механизмах достижения обозначенных целей и ис-
полнителях конкретных задач, и здесь свое слово должно сказать 
гражданское общество. Реформы в обществе – не односторонний 
процесс, и требовать их успешного проведения только от государ-
ства неправильно. 

Модернизация в Азербайджане имеет выраженную светскую 
заданность. Светскость государства прописана в Конституции 
Азербайджанской Республики и строго соблюдается при формиро-
вании органов государственной власти, в деятельности и опреде-
лении конституционно-правового статуса госслужащих, в  
образовательной сфере. Одинаково дистанцируясь от всех вероис-
поведных групп, государство контролирует деятельность религи-
озных объединений для защиты своих интересов, общественной 
безопасности и прав граждан. Несмотря на то что подавляющее 
большинство населения Азербайджана (по некоторым сведениям, 
до 96%, хотя официальной статистики на этот счет нет) причисля-
ют себя к мусульманам, мусульманское духовенство не пользуется 
никакими привилегиями перед остальными традиционными кон-
фессиями: оно не имеет влияния на руководство страны, не имеет 
более широкого доступа в госучреждения (школы, больницы,  
воинские части, исправительные учреждения и т.д.).  

Вместе с тем модернизацию в современном Азербайджане 
неправильно отождествлять с секуляризацией. За годы независи-
мости «удельный вес» религиозной составляющей в общественной 
жизни и в культуре значительно вырос. На протяжении двух деся-
тилетий власти не только не препятствовали религиозному воз- 
рождению, но и создавали условия для реализации гражданами 
своих прав в области свободы вероисповедания и для участия ре-
лигиозных объединений в общественной жизни. Секуляризация 
предполагала лишь отгораживание религиозных общин и деятелей 
от управления государством, от политической деятельности и от 
участия в светском образовательном процессе. 

Официальное духовенство в лице Духовного управления му-
сульман Кавказа вполне удовлетворено таким положением вещей 
и отведенной ему ролью в общественной жизни. Но среди незави-
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симых мусульманских лидеров есть и исламисты – сторонники 
вовлечения религиозных деятелей в политическую борьбу. Неко-
торые из них выступают за демократические преобразования и 
апеллируют к западному опыту участия религиозно-политических 
партий и движений в политической жизни. Другие, напротив, от-
крыто выступают против секуляризации и видят смысл политиче-
ской борьбы в утверждении норм шариата во всех сферах жизни.  
К первым можно отнести политизированное крыло шиитов и нур-
систов – последователей протурецкого религиозного движения; ко 
вторым – сторонников построения «мирового халифата», чьи 
взгляды имеют сходство с политической доктриной «Братьев-
мусульман» и Партии исламского освобождения. Исламисты пока 
не имеют завершенной политической платформы и социально-
экономической программы; их риторика опирается на религиоз-
ную проповедь и на противопоставление идеалов ислама реалиям 
современного общества. Поэтому социальную базу «политическо-
го ислама» составляет главным образом протестная часть молоде-
жи, а не мусульманские интеллектуалы. Однако в отдаленной  
перспективе ряды исламистов могут пополниться за счет «сочув-
ствующих» из числа умеренных мусульман разной направленно-
сти, включая суфиев и салафитов, которые пока демонстрируют 
лояльность светской власти. 

В целом религиозное возрождение в Азербайджане не  
направлено против светской государственности. Политический 
ислам не имеет традиций на Центральном Кавказе, и отношение 
населения страны к использованию священной религии в мирских 
целях крайне негативное. Однако неуспех экономической страте-
гии руководства страны может привести к появлению на полити-
ческой арене исламистских движений, вокруг которых будут  
сплачиваться те, кто в наибольшей степени пострадал от модерни-
зации. Подъем исламизма во второй половине прошлого века тоже 
был ответом на модернизацию, и целью его было предоставить 
возрастающему городскому населению мусульманских стран «со-
циальную поддержку, моральное руководство, материальную по-
мощь, медицинские услуги, образование, помощь в преодолении 
безработицы – все то, что часто не могут обеспечить мусульман-
ские правительства». 

Есть и другой взгляд на природу исламизма, выявляющий не 
только социальные, но и цивилизационные предпосылки возник-
новения этого феномена. По мнению Мансура Му‘аддила, полити-
зация ислама стала реакцией на излишне секулярный уклон  
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интеллигенции и политиков, которые подписались под европо- 
центристской концепцией рационализма и идеей мировой истории. 
Поэтому соотнесение светского и религиозного в контексте азер-
байджанского проекта модернизации требует деликатного и взве-
шенного подхода. Неосторожные попытки вытеснить религию из 
социального пространства или низвести верующих «до уровня 
граждан второго сорта» могут привести к сдвигам в религиозно-
политических предпочтениях населения и к открытому противо-
стоянию. Примеры из новейшей истории Ирана, Афганистана, 
Алжира и ряда других мусульманских стран показывают, насколь-
ко трагическими могут быть последствия конфронтации между 
светскими режимами и исламистскими движениями. 

В Азербайджане правящие круги стремятся добиться гармо-
ничного сочетания традиционных ценностей ислама с принципами 
демократии и либерализма. «Срединный путь» очерчивает  
границы демократии и религии, сохраняя принципиальную ориен-
тированность на демократизацию общества и на укрепление  
духовно-культурных традиций. Такая концепция развития госу-
дарственно-конфессиональных отношений предполагает исполь-
зование потенциала религии для решения социальных проблем и 
минимизации негативных последствий экономической глобализа-
ции. Но для того, чтобы оценить перспективы модернизации «сре-
динного пути» в Азербайджане, мы должны получить ответы на 
два вопроса, имеющих большое практическое значение: допускает 
ли принцип светскости вовлечение религии в определенные сферы 
жизни общества? И легитимно ли отделение религии от государст-
ва с точки зрения традиционного ислама?  

В политической теории нет единой светской модели госу-
дарства. А.В. Останин выделяет три основных типа светского го-
сударства: индифферентный, когда государство отгораживается от 
религиозных объединений и не вступает в партнерские отношения 
с ними; преференциальный, когда государство выстраивает дина-
мичные отношения с преобладающей конфессией; классический – 
государство выстраивает партнерские отношения с религиозными 
объединениями, учитывая интересы населения, но не отдавая 
предпочтения отдельным вероисповедным группам.  

На практике даже государства с прочными традициями по-
литического секуляризма вступают в законные отношения с рели-
гиозными объединениями и даже финансируют их деятельность.  
В частности, во Франции, где государство демонстративно обо-
собляется от всех вероисповедных групп и отстаивает принцип 
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отделения школы от религии, частные религиозные школы полу-
чают финансовую помощь от государства. Согласно Закону Дебре 
1959 г., государство оплачивает труд преподавателей в частных 
школах и участвует в расходах на обучение. Как пишет Э. Сьюэлл, 
светские государства предоставляют прямые и косвенные финан-
совые и другие привилегии религиозным ассоциациям и организа-
циям, которые спонсируются религиозными объединениями.  
Государство также может и должно выплачивать достаточную 
компенсацию за собственность, в прошлом изъятую у религиозной 
организации государством. Несмотря на различные интерпретации 
понятия светскости и ее пределов, большинство исследователей 
сходятся во мнении, что светскость не обязательно означает бого-
борчество и полное неприятие религии. Согласно И.В. Понкину, 
«светскость государства – это такая система требований, которая 
обеспечивает независимость и суверенность государства и религи-
озного объединения в соответствующих сферах их компетенции». 
А границы этих компетенций определяются не только имманент-
ными функциями государства и религии, но и интересами и нуж-
дами общества в конкретную эпоху и в конкретной стране. И мож-
но согласиться с теми, кто расширяет современное понимание 
светскости до признания религии «позитивным компонентом об-
щественного мироустройства – наряду с наукой». 

Допускает ли традиционный ислам отделение религии от го-
сударства? Можно поставить вопрос иначе: не окажется ли рели-
гиозная традиция непреодолимым препятствием для демократиче-
ских реформ в Азербайджане и в мусульманском мире в целом? 
Ведь если исламская традиция антагонистична основополагающе-
му принципу либеральной демократии, то развитие и укрепление 
ислама неизбежно приведут к столкновению двух мировоззренче-
ских систем. Тем более что идеалистический и эгалитарный харак-
тер ислама подталкивает к инакомыслию и может порождать со-
циально-политические протесты. 

Тезис о том, что в исламе религия неотделима от государст-
ва, кажется, настолько прочно закрепился в современном исламо-
ведении, что большинство исследователей даже не задаются  
вопросом о его происхождении. Исламская политическая мысль 
действительно строится на примате взаимосвязи государства и ре-
лигии. В сознании мусульман эти понятия не противополагаются. 
Религия представляет важность для государства, а государство – 
для религии. Более того, значение государства как института, 
обеспечивающего соблюдение Божьих заповедей, вытекает из са-
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мой религии. Но означает ли это неделимость духовной и светской 
власти, неприемлемость светского характера государства? 

По мнению профессора Г.М. Керимова, единство духовной и 
светской власти положено в основу мусульманской доктрины: 
«Люди не создают законы, а исполняют законы Божественные, 
вследствие этого власть может быть исполнительной, но не зако-
нодательной». Подобный идеализм уместен в отношении периода 
пророчества, потому что, согласно мусульманской традиции, при-
казы и решения Пророка Мухаммада скреплялись авторитетом 
откровения. В нескольких местах Корана повиновение Пророку 
приравнивается к повиновению самому Аллаху (например: сура 4 
«Женщины», аяты 64 и 80). Пророк совмещал обязанности духов-
ного наставника, правителя, законодателя, главнокомандующего и 
судьи. Верующие обращались к нему по самым разным вопросам, 
касавшимся личной и общественной жизни, и получали ответы, 
которые легли в основу шариата. Такая форма правления сохрани-
лась и при четырех праведных халифах, но в их решениях мы уже 
сталкиваемся с «человеческим законотворчеством». В эпоху пра-
ведных халифов ислам начал распространяться за пределы Ара-
вии, условия жизни мусульман изменились, и они столкнулись с 
многочисленными проблемами, которых не было при жизни Про-
рока. Это способствовало становлению традиции иджтихада, т.е. 
самостоятельного исследования текстов Корана и Сунны для  
решения тех проблем, которые в священных текстах прямо не упо-
минаются. Иджтихад быстро вошел в практику факиxoв-законо- 
ведов и широко использовался для соотнесения новых ситуаций и 
проблемных задач с жизненной практикой Пророка Мухаммада, 
что обеспечило гибкость и приспособляемость мусульманского 
права. 

С приходом к власти Омейядов началось постепенное обо-
собление светской и религиозной власти, хотя формально обе ее 
ипостаси оставались в руках халифов. Конфронтации между пра-
вящей династией и религиозными авторитетами, выступавшими 
против произвола халифов и их наместников, носили латентный 
характер, но иногда перерастали в вооруженные конфликты. Как 
справедливо отмечает А. Али-заде, значение религиозных ценно-
стей в мусульманских обществах уменьшилось, и они были под-
менены волей правителей. Со временем это привело к секуляриза-
ции, которая в мусульманском мире протекала не как борьба 
прогрессивной части общества против Божественных законов, а 
как протест «против псевдотеократическо-монархических методов 
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управления государством». Истощенные противостоянием со 
светской властью, религиозные лидеры отстранились от политиче-
ской жизни и в конце концов признали легитимность монархиче-
ской формы правления. Комментируя механизм функционирова-
ния данной системы, К.В. Марков пишет: «Хотя не существовало 
формального договора, имелась молчаливая сделка, согласно ко-
торой в ответ на признание власти улемов в сфере законодательст-
ва и их финансовой и институциональной независимости от пра-
вительства монарх получал санкционированную с их стороны 
свободу осуществлять более или менее абсолютную светскую 
власть. Обладание этой властью подразумевало, что улемы реаль-
но были не вправе вмешиваться в управление государством с це-
лью ограничения произвола монарха. В то же время монарх чувст-
вовал себя все-таки ограниченным в своих возможностях 
шариатом, что обусловливалось, в первую очередь, высоким авто-
ритетом улемов». 

Фактическое разделение светской и религиозной власти 
произошло во второй половине IX в., когда аббасидские халифы 
стали марионетками в руках гвардейских военачальников. На про-
тяжении нескольких столетий реальная власть в государстве Абба-
сидов была сосредоточена в руках сначала военной верхушки, по-
том – буидских эмиров, а потом – сельджукских султанов. С их 
позволения халифы осуществляли контроль над соблюдением  
законов шариата и выступали гарантом законности существующе-
го режима. Согласно шафиитскому законоведу Абу ал-Хасану  
ал-Маварди (ум. 1058), такая форма правления не соответствует 
принципу абсолютного подчинения правителю, но зато обеспечи-
вает соблюдение законов шариата и религиозных предписаний. 
Признавая легитимность такой формы разделения власти, автори-
тетный богослов объясняет это недопустимостью анархии и бес-
порядков, которые возможны при слабом правителе. 

Традиционный взгляд на вопросы государственного устрой-
ства, опирающийся на соотнесение целей и средств, сохраняется и 
в современной исламской мысли. При этом учитываются общест-
венно-политические процессы, охватившие мусульманский мир 
после распада Османского государства, упразднения халифата и 
установления светских режимов. Видный богослов прошлого сто-
летия ‘Абд ар-Рахман ибн Насир ас-Са‘ди (ум. 1956) в своем таф-
сире пишет: «Если мусульмане живут в стране, которой правят 
неверующие, то им лучше стремиться к созданию республики, ко-
торая бы предоставляла отдельным личностям и целым народам 
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право исповедовать религию и благоустраивать мирскую жизнь, 
нежели покоряться государству, которое мешает людям исповедо-
вать религию и заботиться о мирском благополучии, порабощает 
людей и лишает их гражданских прав. Безусловно, было бы заме-
чательно, если бы существовало мусульманское государство, ко-
торым правили бы мусульмане. Но если такого государства не су-
ществует, то лучше отдать предпочтение государству, в котором 
оберегаются религиозные и мирские права людей». Мы процити-
ровали этот отрывок полностью из-за его важности. В нем разъяс-
няется принцип приоритетности целей шариата, среди которых 
особое место занимают защита и обеспечение прав человека. Му-
сульманское государство в идеале призвано защищать фундамен-
тальные права и свободы, но если такого государства нет, то по-
строение демократического государства не противоречит целям 
шариата. 

Идеология «политического ислама», зародившаяся в середи-
не минувшего столетия в ответ на европейскую колонизацию и 
упразднение исламского халифата, выбивается из традиционного 
контекста. Она явилась результатом усвоения мусульманами чу-
жого и выработки собственного революционного опыта. Ее мето-
дологические основы отличаются от тех принципов, на которых 
зиждется мусульманское право, и поэтому в ней зачастую наруша-
ется принцип приоритетности, а цели подменяются средствами.  

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что потенциал 
традиционных ценностей ислама может быть использован для со-
хранения духовно-нравственных ценностей и для укрепления на-
циональной идентичности в период модернизационных реформ. 
По мере обострения противостояния между духовностью и  
властью инстинкта потребность в исламе как в мировоззренческой 
системе, нравственно-этическом регуляторе и культурообразу- 
ющем факторе будет ощущаться сильнее. И от правильности оп-
ределения центра тяжести между этими двумя опорами – светской 
ориентированностью реформ и религиозной природой духовных 
нужд человека и общества – зависят и ход модернизации, и харак-
тер религиозности.  

Опыт Малайзии, Турции и ряда других мусульманских стран 
показывает, что исламская традиция не только не препятствует 
политическому и экономическому развитию страны, но при ее 
правильной интерпретации способствует построению открытого 
общества. Ислам может и должен стать частью национальной идеи 
Азербайджана, что позволит азербайджанскому народу сохранить 
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самобытность, уберечься от деструктивного воздействия глобаль-
ной массовой культуры и выступить в роли интегрирующего звена 
между Западом и Востоком. Контуры будущего мирового порядка 
пока не определены, и в борьбе за место в глобальном мире преус-
пеет тот, кто сумеет спрогнозировать геокультуру развития и опе-
редить других. И если человечество вступит в эпоху «глобального 
универсализма», которую пророчат социологи, то в наиболее 
предпочтительном положении окажутся те общества, которые се-
годня научились обогащать свои традиции, не теряя при этом  
своей культурной самобытности. 

В Азербайджане разброс ценностных ориентаций населения, 
особенно молодежи, достаточно велик. Преодоление социальной и 
идейной разобщенности мы видим в организации публичных дис-
куссий о сущности осуществляемых руководством страны реформ 
и значении ценностей для становления и развития нации. На наш 
взгляд, необходимо провести четкую грань между защитой  
фундаментальных свобод и правовым нигилизмом, между тради-
ционалистским исламом и исламской традицией. Необходимо со-
хранить те традиционные ценности, которые формируют высоко-
нравственную личность и определяют внутренний мир нации, и 
реформировать общественное сознание на основе ценностей, ук-
репляющих гражданское общество и высвобождающих творче-
скую энергию личности. 

Модернизация в Азербайджане продолжается. Ее исход не-
ясен, но цели обозначены. И среди них – формирование нации, 
которая сможет громогласно заявить о себе и отстоять свои инте-
ресы в эпоху глобализации. Вопрос в том, сумеет ли само общест-
во отказаться от различных форм социокультурной мимикрии, 
осознать национальное «Я» и встать на собственный путь развития. 

«Кавказ и глобализация»,  
Баку, 2010 г., Т. 4, вып. 1–2, с. 171–193. 

 
 
Елена Петренко, 
политолог (ИМЭМО РАН) 
ПОСТРОЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Общества переходного периода, возникающие как следствие 

распада более крупных государств, сталкиваются с рядом проблем 
на пути построения национальной государственности. 
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Во-первых, вновь образовавшиеся страны зачастую пытают-
ся построить собственную государственность, отрицая предыду-
щий опыт и теряя позитивные достижения предшествующего по-
литического режима. 

Во-вторых, в условиях глобализации экономическая свобода 
отдельных граждан и корпораций приводит к тому, что теряется 
одна из опор национальной государственности в классическом по-
нимании. Это заставляет государства вырабатывать новые формы 
взаимодействия с внешним миром. 

В-третьих, для большинства государств переходного перио-
да характерна этническая неоднородность. Дело в том, что в пери-
од существования региона в составе более крупного государства 
внутренние миграционные процессы – естественные или спрово-
цированные мобилизационным типом развития, как в СССР, – 
вносят изменения в его этническую карту. Таким образом, во 
вновь образовавшихся государствах остро встает национальный 
вопрос – разные этнические группы вынуждены сосуществовать в 
условиях, когда значение одной из них преувеличивается по от-
ношению к другим, из-за чего растет напряженность в отношениях 
между представителями разных этнических общностей. 

Для построения сильного в политическом и экономическом 
плане государства обществу необходимо утвердить общие для все-
го населения ценности, которые стали бы основой построения  
новой государственности. Построение государственности в транс-
формирующихся обществах зачастую происходит целенаправлен-
но, с осознанным выбором одного из двух наиболее вероятных 
путей развития – опоры на этническую составляющую и усиление 
этнонациональной идентичности, либо построения единой нации 
путем формирования общей национально-государственной иден-
тичности как опоры государственности. 

Опыт Казахстана по построению государственности на ос-
нове формирования национальной идентичности хорошо иллюст-
рирует эти тенденции. С момента создания Республики Казахстан 
в 1991 г. руководство страны взяло курс на построение новой го-
сударственности на основе этнической идентичности титульной 
национальности с попытками ассимиляции представителей других 
народностей. В частности, во всех учебных заведениях было вве-
дено обязательное изучение казахского языка начиная с первого 
класса школы, в учебную программу вводились дополнительные 
предметы, такие как история Казахстана и казахская литература. 
Города и улицы переименовывались, привычные названия перево-
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дились на казахский язык. Происходило воссоздание исторической 
памяти, большое внимание уделялось поиску исторических героев, 
их имена активно внедрялись в пространство повседневности – в 
честь малоизвестных исторических персонажей переименовыва-
лись улицы. При этом проводилась большая просветительская  
работа, в первую очередь с использованием СМИ, направленная на 
формирование в сознании казахстанцев образа исторически силь-
ного и независимого государства. Так, например, один из  
центральных проспектов в крупном казахстанском городе – Кара-
ганде – был переименован из Советского в проспект имени Бухар-
Жырау с установкой памятника оратору на одной из площадей го-
рода. Имя Бухар-Жырау до переименования было известно только 
в узкой среде филологов, и понадобились значительные информа-
ционные усилия со стороны государства для объяснения его роли 
в истории Казахстана жителям Караганды и всей страны. 

Претерпел изменение календарь – к праздничным датам  
были добавлены День независимости, День Конституции и День 
Республики, напоминающие об этапах обретения Казахстаном  
суверенитета. Мусульманский праздник Наурыз стал государст-
венным, напротив, большинство государственных праздников, от-
мечавшихся ранее в СССР, было отменено. 

Однако попытки построения казахстанской государственно-
сти на основе укрепления казахской этнической идентичности и 
ассимиляции других народностей не привели к достижению же-
лаемых результатов в полной мере. В первую очередь, в силу того, 
что значительная часть русскоязычного населения республики ока-
залась невосприимчива к подобным инициативам. Несмотря на все 
меры по сохранению межнационального мира внутри государства, 
такие, например, как придание русскому языку статуса языка  
межнационального общения, в стране сохранялась некоторая  
национальная напряженность. Она была вызвана прежде всего не-
определенностью перспектив дальнейшего развития. Многие пред-
ставители нетитульных национальностей, напуганные межнацио-
нальными конфликтами в соседних государствах и перспективами 
дальнейших мер по ассимиляции, предпочли эмигрировать. 

В начале 1990-х годов XX в. значительная часть этнических 
немцев, евреев и русских переселились на историческую родину. 
Стоит отметить, однако, что эти процессы в не меньшей степени 
были вызваны социальной и экономической неопределенностью, 
характерной для развития всех государств постсоветского про-
странства, готовностью стран-реципиентов принять поток дешевой 
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рабочей силы и отсутствием препятствий для выезда со стороны 
Казахстана. Не пытаясь противостоять оттоку населения, Казах-
стан заключил ряд соглашений с соседними странами об упро-
щенном порядке принятия гражданства. Фактически это означало, 
что все желающие представители русской этнической группы мог-
ли свободно переехать в Россию. 

Новый этап построения национальной идентичности казах-
станцев подвел к необходимости формирования общих для всех 
граждан ценностей, которые могли бы послужить основами по-
строения государственности. Этот этап развития общества ознаме-
новался поисками новых ресурсов построения национальной иден-
тичности и на ее основе государства-нации. Предыдущий опыт 
государственного строительства показал необходимость найти 
общие для всех граждан ориентиры, которые могли бы сплотить 
население и постепенно сформировать казахстанскую нацию. 
Усилия властей по формированию идентичности должны были 
найти отклик у населения для их успешной реализации. 

В рамках проведения государственной политики формиро-
вания казахстанской нации в 1996 г в Казахстане была принята 
«Концепция формирования государственной идентичности РК», в 
которой официально провозглашался курс на построение государ-
ства-нации на основе «демократическо-правовой государственно-
сти» с учетом исторического опыта времен практически полной 
этнической гомогенности общества. Концепция определяла госу-
дарственную идентичность как «соответствие всех элементов  
государства признакам независимого государства». При этом ос-
новами развития государственности были определены «экономи-
ческая и гуманитарная интеграция в мировое сообщество и соци-
альная интеграция в национальном государстве», а условием 
достижения желаемой цели – формирование у граждан националь-
ной идентичности как осознания себя частью единого народа вне 
зависимости от этнической принадлежности. К этому времени со-
циальный и этнический состав населения государства, претерпев-
ший изменения сразу после обретения независимости, пришел в 
состояние относительной стабильности, сохраняющейся до  
настоящего времени, и уже мог рассматриваться как опора по-
строения государственности. 

Принятые в последующие годы документы, в частности 
стратегия развития страны «Казахстан-2030», укрепили и детали-
зировали направления развития, провозглашенные в Концепции. 
При этом основой акцент делался на рост социального благополу-
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чия и достижение высоких экономических показателей. Казахстан 
объявил своей целью вхождение в число наиболее конкурентоспо-
собных стран мира. Благодаря своему географическому положе-
нию и возможностям политического и социально-экономического 
развития страна позиционировала себя как центр региона и свя-
зующее звено между Европой и Азией. По аналогии с «азиатскими 
тиграми» Казахстан должен был соответствовать образу снежного 
барса, которому присущи мудрость, хитрость, ум и энергия. Этот 
образ отражал историческое представление казахов о существова-
нии тотемных животных – символов рода – и нес смысловую  
нагрузку, связывая будущее страны с традициями Казахстанского 
региона. Государственная политика, направленная на формирова-
ние образа современного Казахстана, основывалась, в том числе, 
на укреплении в сознании граждан образа великого государства, 
существовавшего до присоединения территорий к России. 

Для достижения поставленных целей в республике активно 
проводились социальные и экономические реформы. Так, основой 
экономического благополучия страны было объявлено малое и 
среднее предпринимательство, для развития которого были  
приняты такие меры, как введение упрощенной регистрации и до-
кументооборота, введение налоговых льгот и пр. Построению  
гражданского общества призвано было способствовать введение 
государственного социального заказа – практики поддержки не-
правительственных организаций посредством выделения грантов. 
Система образования была приведена в соответствие с междуна-
родными нормами: было введено единое национальное тестирова-
ние, объединяющее выпускной экзамен в школе и вступительные 
экзамены в вузы, а система высшего образования перестроена в 
соответствии с нормами Болонской конвенции. Примером реали-
зации тезиса о том, что Казахстан должен стать кузницей высоко-
квалифицированных кадров, может служить президентская обра-
зовательная программа «Болашак», которая позволяет молодым 
гражданам страны на конкурсной основе за счет государства прой-
ти обучение в лучших университетах мира. «Доктрина националь-
ного единства Казахстана», принятая в 2010 г., декларирует, что 
«...ориентация на конкурентоспособность должна стать важней-
шей частью нашего общенационального духа. Каждый гражданин 
Казахстана должен прочувствовать это, как стремление стать луч-
ше, богаче, умнее, как потребность сделать все, чтобы его страна 
процветала». То есть власть, с одной стороны, формирует у граж-
дан желаемый образ государства, с другой – на основе формиру- 
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емого образа укрепляет государственность, а собственно ресурсом 
развития государственности выступает строящаяся национальная 
идентичность.  

Действия руководства страны за годы суверенитета, направ-
ленные на интеграцию государства в мировую политическую и 
экономическую системы, политика укрепления социальной сферы 
и гражданско-правовых аспектов государства позволяют говорить 
о реализации задекларированного курса построения национальной 
идентичности и государства-нации на основе принципов толе-
рантности, профессионализма и гражданской активности. Резуль-
таты усилий, направленных на построение политически и эконо-
мически сильного национального государства, в полной мере 
удастся оценить в ближайшие десятилетия. Но уже сейчас целе-
направленно формируется образ успешной и динамичной страны: 
по статистике в течение последних десяти лет ежегодный прирост 
ВВП составлял 10%, а по объему инвестиций на душу населения 
Казахстан занимает 3-е место в мире. Это дает основания говорить 
об эффективности проводимого курса. 

Но при этом политика государства по формированию нацио-
нальной идентичности сталкивается с рядом серьезных ограниче-
ний. Они произрастают из проблем, характерных для постсовет-
ских обществ и препятствующих их социальной консолидации. 
Это, прежде всего, закрепившиеся социальное неравенство и раз-
рывы в уровне благосостояния и доступа к культурным ресурсам 
развития различных групп населения. Несмотря на то что диффе-
ренциация по уровню доходов выражена в Казахстане не так силь-
но, как, скажем, в России (согласно официальным данным, соот-
ношение доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного 
населения составило в 2008 г. 6,2, а коэффициент Джини по 20% 
групп населения 0,274), расслоение общества характерно и для 
Казахстана. Экономическая эффективность государства оценива-
ется гражданами в контексте личных достижений. Естественно, 
наиболее охотно такие новые ценности, как экономический успех, 
прежде нехарактерный для казахстанского общества, разделяются 
в более обеспеченных слоях. Менее успешные в экономическом 
плане жители менее восприимчивы и к таким приоритетам госу-
дарственной политики. Хотя казахстанская идентичность строится 
на универсалистских принципах, но большинство населения раз-
деляет традиционные ценности вкупе с унаследованными из со-
ветского прошлого практиками государственного патернализма. 
Сказывается и этническая разнородность, требующая последова-



 74

тельного выстраивания общего культурного пространства. Однако 
ядро национальной идентичности молодой нации закономерно 
формируется вокруг исторических символов титульного народа, и 
достижение синтеза оказывается непростой задачей. 

Существующие в Казахстане формы традиционных клано-
вых отношений, в которых значительную роль играет жузовое и 
родовое деление, также мешают утверждению гражданской иден-
тичности. Ограничения режима, в котором президент выступает 
как «лидер нации» и как воплощение ее идентичности, ставит 
серьезные ограничения на пути развития гражданского самосозна-
ния, без которого невозможно построение политической нации. 

Государственная политика целеориентирована на формиро-
вание национальной идентичности в Казахстане и, как следствие, 
национальной государственности не только на основе общности 
языка, культуры и истории народа, но и на общности стремления к 
экономическому и социальному успеху. В данном случае можно 
говорить о том, что наряду с такими параметрами, как языковая, 
культурная и религиозная общность, одним из ресурсов построе-
ния и укрепления национальной идентичности и, следовательно, 
национальной государственности служат экономическое развитие 
и социальная стабильность. 

«Идентичность как предмет политического анализа»,  
М., 2011 г., с. 119–123. 

 
 

Канатбек Мурзахалилов,  
зам. директора Государственной комиссии  
по делам религий РК  
Миражиддин Арынов,  
политолог (г. Бишкек) 
ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ «ТАБЛИГИ ДЖАМААТ»  
НА РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ СИТУАЦИИ  
В КИРГИЗИИ 
 
Вскоре после обретения страной независимости в Киргиз-

стане появились бородатые, одетые в пакистанские одежды муж-
чины, призывающие людей к соблюдению правил и устоев, осно-
ванных на примере жизни Пророка Мухаммеда. Это члены 
религиозного движения «Таблиги Джамаат», распространившегося 
в республике с начала 1990-х годов. 
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Со временем «Таблиги Джамаат» стала самой многочислен-
ной из всех существующих в республике исламских организаций и 
групп, как местных, так и иностранных. Религиозная пропаганда 
первоначально велась на севере Киргизстана, считающемся менее 
религиозным по сравнению с южной частью страны. Постепенно 
деятельность организации распространилась и на юг республики; 
фактически последователи «Таблиги Джамаат» начали активно 
«работать» во всех районах Киргизстана. 

Первыми проповедниками были исключительно иностран-
цы, прибывшие из Шри-Ланки, Пакистана и Индии. Главной  
целью миссионеров было ознакомление широких слоев местного 
населения с основами ислама; их сопровождали местные перево-
дчики, так как проповеди велись исключительно на английском и 
арабском языках. 

Пакистанские миссионеры считают, что в настоящее время 
Киргизская Республика (КР) является регионом, наиболее благо-
приятным для религиозного проникновения, так как впоследствии 
она может стать плацдармом для распространения ислама (в том 
числе и его экстремистских направлений) в Центральной Азии 
(ЦА).  

По имеющимся данным, в исламских религиозных учебных 
заведениях и центpax Пакистана обучаются более 50 граждан КР. 
Однако эти данные далеко не полны: иногда желающие получить 
религиозное образование отправляются за рубеж по туристиче-
ским визам и частным приглашениям без ведома Духовного 
управления мусульман Киргизстана (ДУМК) и государственных 
органов. 

Как показывает практика, активизация «Таблиги Джамаат» в 
Киргизстане во многом связана именно с деятельностью выпуск-
ников религиозных учебных заведений и центров Пакистана и Ин-
дии. Наиболее известными центрами «Таблиги Джамаат» являют-
ся медресе в городах Райвинд и Лахор, и зачастую учащиеся из 
Киргизстана после обучения возвращаются домой не только с при-
обретенными знаниями в области мусульманского богословия, но 
и с «багажом» религиозных убеждений и учений, противоречащих 
местному менталитету и традициям, прежде всего, исторически 
сложившемуся ханафитскому мазхабу. 

В течение короткого времени ряды «таблиговцев» пополни-
лись представителями местного населения, проповедующими на 
русском и киргизском языках. На сегодняшний день в число мест-
ных проповедников входят не только последователи «Таблиги 
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Джамаат», прошедшие обучение за рубежом, но и люди, которые 
вообще нигде не учились. 

В настоящее время контингент сторонников «Таблиги Джа-
маат» в Киргизстане достаточно обширен и разнообразен: среди 
них и люди, занятые физическим трудом или торговлей, и студен-
ты, и преподаватели вузов, и бизнесмены, и известные артисты, и 
даже госслужащие. Некоторые посвящают этому движению значи-
тельную часть своего времени, регулярно выезжая в различные 
районы КР для проведения даавата. 

Большую часть последователей «Таблиги Джамаат» состав-
ляют этнические киргизы; представители других национальностей 
встречаются среди них крайне редко. Можно предположить, что 
зарубежные «таблиговцы» избрали киргизов главным объектом 
своей проповеди потому, что в целом они менее религиозны, чем 
представители других народов, населяющих республику (узбеки, 
дунгане, уйгуры, даргинцы, татары). География участников дви-
жения также обширна: в Киргизстане нет практически ни одного 
населенного пункта, включая малые села, где последователи «Таб-
лиги Джамаат» не занимались бы миссионерской деятельностью. 
Возраст участников движения колеблется от 16 до 70 лет, но ос-
новной его контингент составляют лица от 19 до 45 лет; общее 
число последователей движения определить невозможно. 

По мнению К. Маликова, в Киргизстане существует около 
80 джамаатов (групп мусульман), деятельность которых направле-
на на распространение и укрепление мусульманской веры. Казы 
мусульман Ошской области С. Кадыков считает, что на сегодняш-
ний день членами «Таблиги Джамаат» являются около 10 тыс. гра-
ждан Киргизстана; он утверждает, что в принципе не видит в их 
деятельности ничего плохого. Министр образования КР К. Осмо-
налиев не согласен ни с одним из этих утверждений: ни о числен-
ности движения, ни о его «безвредности». «Поскольку они ведут 
работу, так сказать, в режиме “партизанской войны”, о какой ста-
тистике может идти речь? Прикрываясь просветительской дея-
тельностью, “Таблиги Джамаат” ведет очень опасную игру». По 
данным других экспертов, в республике насчитывается около 
2000 дааватистов и более 50 кудама (в переводе с арабского языка – 
передовики). Сан кудама присваивается тем последователям «Таб-
лиги Джамаат», которые регулярно совершают проповедническую 
миссию (от 40 дней до 4 месяцев). 
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Результаты наших исследований позволяют сделать вывод о 
том, что на сегодняшний день мусульманское духовенство и акти-
вистов страны условно можно разделить на шесть групп:  

1) выпускники университета «Аль-Азхар» (Египет); 
2) участники «Таблиги Джамаат», прошедшие обучение в 

Пакистане; 
3) последователи отдельных имамов и религиозных автори-

тетов (они не примыкают ни к одной группе); 
4) выпускники медресе «Аль-Бухари» (Бухара); 
5) лица, получившие теологическое образование в советский 

период; они являются приверженцами так называемой «саудов-
ской модели» мусульманской общины; 

6) выпускники единственного в стране теологического фа-
культета, патронируемого турецким религиозным фондом «Дианет 
Вакфы» (так называемая «турецкая модель»). 

Согласно выводам сотрудников Института стратегического 
анализа и прогноза при Киргизско-российском славянском уни-
верситете, движение «Таблиги Джамаат» имеет четкую организа-
ционную структуру и программу действий; для обсуждения во-
просов эффективного распространения ислама существуют 
специальные советы республиканского, областного и районного 
уровней. В их состав может входить любой гражданин, независи-
мо от возраста, религиозного образования, социального и эконо-
мического положении, обладающий опытом и стажем проведения 
даавата. Республиканский совет ежемесячно собирается в мечетях 
Бишкека или г. Кара-Балты; в его работе принимают участие деле-
гаты из различных областей республики, причем любой священно-
служитель или рядовой мусульманин может высказывать свое 
мнение. На заседания советов зачастую приглашаются представи-
тели местного самоуправления или правоохранительных органов. 

В настоящее время основой деятельности «Таблиги Джама-
ат» является даават – проповедь, призванная избавить людей от 
всего «плохого» и приблизить их к «хорошему». Под словами 
«плохое» и «хорошее» понимаются действия человека, которые 
либо выходят за рамки предписаний Аллаха и Сунны Пророка, 
либо соответствуют им. Но проповедническая миссия – лишь одна 
из составляющих движения. Даават рекомендуется проводить, на-
чиная с малых сроков. Как правило, в течение полугода или года 
5–10 раз совершаются трехдневные дааваты, а затем этот срок про-
длевается до 40 дней, и далее – до 4 месяцев. Необходимо отме-
тить, что с 16 февраля 2003 г. специальной фетвой Совета улемов 
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мусульман Киргизстана даават начал осуществляться только с раз-
решения ДУМК и его структурных подразделений. В связи с тем, 
что процесс даавата начал приобретать неконтролируемый харак-
тер, вызывая недовольство населения, 10 февраля 2009 г. ДУМК 
разработало и утвердило специальное «Положение об отделе Даа-
ват», в котором установило определенные требования к лицам, 
совершающим даават, а также свод правил, которых они обязаны 
придерживаться. Согласно «Положению об отделе Даават» лица, 
осуществляющие даават, обязаны обратиться в ДУМК за письмен-
ным разрешением, а проповедническую деятельность они должны 
осуществлять под непосредственным контролем казыятов и глав-
ных имам-хатибов районов и городов. Согласно вышеуказанному 
положению, лица, намеренные осуществлять даават, обязаны: 

– получить от главного имам-хатиба района (города), в кото-
ром они проживают, официальное подтверждение о наличии рели-
гиозного образования; 

– иметь справку от органов внутренних дел; 
– получить согласие своих родителей (или членов семьи) на 

осуществление даавата; 
– иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-

ность;  
– не носить иностранную одежду и иметь аккуратный внеш-

ний вид. 
В положении также затрагивается вопрос о численности лиц, 

намеренных совершать даават. Согласно документу ДУМК не не-
сет ответственности за деятельность самовольно сформированных 
групп, не придерживающихся установленных правил. Однако по-
ложение не работает в полную силу, так как все еще имеют место 
факты хаотичного и беспорядочного осуществления даавата без 
каких-либо разрешительных и удостоверяющих личность доку-
ментов. В последнее время в Киргизстане создаются мастура джа-
маат – группы, состоящие из женщин; они также проводят даават, 
который в корне отличается от проповеднической миссии «табли-
говцев»-мужчин. В Киргизстане сторонники «Таблиги Джамаат» 
последовательно используют одну и ту же методику пополнения 
рядов движения: непосредственно контактируя с людьми, призы-
вают их к участию в процессе даават. 

В настоящее время в ряде стран постсоветского пространст-
ва деятельность движения «Таблиги Джамаат» запрещена. Так, 
Верховным судом России установлено, что деятельность струк-
турных подразделений «Таблиги Джамаат» угрожает как меж-
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национальной и межконфессиональной стабильности, так и терри-
ториальной целостности РФ. В Казахстане, Таджикистане, Узбе-
кистане и Туркменистане «Таблиги Джамаат» также подвергается 
гонениям, так как рассматривается как потенциальная угроза безо-
пасности. По примеру соседних стран в КР была сделана попытка 
признать движение «Таблиги Джамаат» террористическим и экс-
тремистским, о чем свидетельствует исковое заявление Генераль-
ной прокуратуры республики от 3 февраля 2009 г. в Первомайский 
районный суд Бишкека. Однако через некоторое время Генераль-
ная прокуратура отозвала свое заявление с целью дальнейшего де-
тального изучения деятельности «Таблиги Джамаат» в Киргиз-
стане. 

В отличие от России и некоторых стран ЦА ни в одной из 
западных стран, включая США, деятельность «Таблиги Джамаат» 
не запрещена: ни европейское, ни американское правосудие не 
нашло повода объявить движение террористическим или экстре-
мистским. В результате возникает закономерный вопрос: на самом 
ли деле деятельность «Таблиги Джамаат» представляет собой уг-
розу национальной безопасности КР, и распространяет ли оно  
экстремистские и фанатические идеи? И если да, то в чем же 
именно заключается негативное влияние «Таблиги Джамаат» на 
киргизское общество?  

Мнение светских экспертов по этому поводу существенно 
отличается от мнения исламских богословов: первые считают, что 
угроза существует, вторые утверждают обратное. Как полагают 
некоторые авторы, включая авторов этих строк, в настоящее время 
деятельность дааватистов не представляет прямой опасности для 
общества, но она может послужить толчком к формированию фа-
натичного, радикально-ревностного отношения к религии и к рас-
пространению идей религиозного экстремизма среди недостаточно 
образованной, в том числе и религиозной, части населения, осо-
бенно молодежи и женщин. Той же точки зрения придерживается 
и О. Мамаюсупов, который отзывается о деятельности «Таблиги 
Джамаат» как о «факторе, усиливающем распространение идей 
религиозного экстремизма в результате слияния деструктивных 
направлений и течений в исламе с дааватистами; тревогу вызывает 
не столько сам даават, сколько формы и методы, при помощи ко-
торых проводится пропаганда ислама, несмотря на то что действу-
ет фетва ДУМК о дааватистах. Проповеди последователей «Табли-
ги Джамаат» обращены в первую очередь к молодежи; в них 
разъясняется, что каждый мусульманин обязан совершать даават. 
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В случае же отказа людей от участия в движении «таблиговцы» 
дискредитируют их в глазах окружающих. 

Кроме того, подобная ситуация может привести к активиза-
ции пропаганды религиозно-экстремистских идей, насаждаемых, в 
частности, партией «Хизб ут-Тахрир», к распространению экстре-
мистской литературы, проведению мероприятий под предлогом 
совершения даавата и вербовки сторонников в свои ряды. По мне-
нию К. Маликова, в деятельности «таблиговцев» существуют и 
слабые стороны: внешний вид проповедников, низкий уровень их 
религиозной грамотности и неурегулированность самого процесса 
даавата: В озвученном 8 октября 2008 г. итоговом документе пар-
ламентской комиссии по изучению религиозной ситуации в КР, 
созданной постановлением Жогорку Кенеша КР от 22 мая 2008 г. 
№ 409-4, говорится, что активисты движения «Таблиги Джамаат» 
располагаются в мечетях, превращая их в агитационные центры. 
Они призывают людей к строгому соблюдению шариата, обяза-
тельному совершению пятикратного намаза и ношению женщина-
ми хиджаба; подобные воззвания порождают фанатизм. Кроме то-
го, дааватисты требуют от местных властей разрешить ношение 
хиджаба в общеобразовательных школах и ввести раздельное обу-
чение для мальчиков и девочек.  

Со временем «Таблиги Джамаат», структурные подразделе-
ния которого существуют во всех городах и районах, может стать 
конкурентом ДУМК; парламентская комиссия назвала деятель-
ность дааватистов «одной из серьезных проблем в религиозной 
сфере республики». 

Возникает закономерный вопрос: «Если деятельность «Таб-
лиги Джамаат» действительно может привести к появлению рели-
гиозного экстремизма, то что же необходимо предпринять в дан-
ной ситуации»? Как считают некоторые эксперты, чрезмерно 
жесткие меры могут привести к радикализации «Таблиги Джама-
ат». Так, К. Маликов полагает, что запрещение деятельности орга-
низации содержит в себе определенные риски: она может уйти в 
подполье. Сейчас в даавате задействованы сотни, а то и тысячи 
людей, и никто не может дать гарантий, что это движение не ради-
кализируется и не начнет воспринимать государство как врага или 
же не пополнит ряды экстремистских организаций типа «Хизб ут-
Тахрир». Мы тоже не думаем, что в том случае, если суд признает 
«Таблиги Джамаат» экстремистской организацией, ее представи-
тели прекратят свою деятельность. Скорее всего, они уйдут в под-
полье, прекратив всякое сотрудничество с ДУМК и с Госагентст-
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вом по делам религий, и контроль над деятельностью этой органи-
зации, как и в случае с «Хизб ут-Тахрир», будет утерян. События, 
произошедшие в Киргизстане в апреле 2010 г., в определенной 
степени повлияли на деятельность движения «Таблиги Джамаат»; 
его активность заметно снизилась. По словам О. Молдалиева,  
дааватисты, которые до апрельских событий активно вербовали 
людей в свои ряды, исчезли; их руководители разъехались по сво-
им селам и начали подготовку на местах к будущим парламент-
ским выборам. 

Сегодня абсолютное большинство жителей Киргизстана вы-
ступает с требованиями пресечь деятельность «Таблиги Джамаат». 
Основными причинами неприятия «таблигов» являются их мало-
образованность, групповые ночевки в мечетях, а также внешний 
вид (ношение пакистанской одежды, наличие бороды и т.п.). Дру-
гим объектом критики является активная, зачастую агрессивно-
навязчивая, проповедническая деятельность, которая, ко всему 
прочему, может негативно сказаться на ситуации внутри мусуль-
манской уммы и на межконфессиональных отношениях. В сло-
жившейся ситуации важнейшими задачами являются сохранение 
стабильности в обществе и укрепление внутриконфессионального 
согласия. 

В условиях исторически сложившегося в Киргизстане поли-
конфессионального общества ДУМК должно совместно с государ-
ственными органами оказать идеологическое противодействие 
идеям, чуждым мусульманам республики, и убедить верующих в 
недопустимости использования ислама в противоправных целях  
(в том числе и политических). 

 
*     *     * 

При рассмотрении деятельности «Таблиги Джамаат» до-
вольно сложно совместить относительную скромность намерений, 
заключающихся во «внедрении» ислама в массы, с радикализацией 
его последователей, исповедующих довольно-таки фанатические 
взгляды; подобная исламизация общества в долгосрочной  
перспективе может привести к росту экстремизма. Сейчас дея-
тельность «Таблиги Джамаат» в Киргизстане сводится лишь к  
даавату; однако он, безусловно, является инструментом для реали-
зации долгосрочного проекта движения – исламизации общества. 

Существует широко распространенное мнение, что главная 
задача даавата – не только проповедническая деятельность: он в 
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первую очередь является религиозным просветительским институ-
том. Участвуя в даавате, человек получает первоначальные сведе-
ния об исламе; в ходе проповеднического «турне» уровень его ре-
лигиозных знаний с точки зрения духовности и преданности 
принципам ислама повышается. Зачастую человек, никогда не тво-
ривший намаз, после даавата начинает ежедневно совершать пяти-
кратную молитву. Вероятно, одной из причин популярности  
даавата среди мусульманского населения республики как раз и яв-
ляется то, что он выступает в качестве религиозно-просвети-
тельского института, доступного практически всем независимо от 
возраста, социального и экономического положения, а также уров-
ня религиозного образования. Как показывает практика, эффек-
тивность даавата заключается также и в его гибкости: каждый же-
лающий может присоединиться к нему в любое время, в любой 
точке страны и практически при любых обстоятельствах. Именно 
поэтому число последователей «Таблиги Джамаат» растет в гео-
метрической прогрессии. 

«Таблиговцы», как и члены других религиозных групп, ста-
раются не привлекать к себе повышенного внимания обществен-
ности и представителей силовых структур. Поэтому вполне веро-
ятно, что со временем в результате деятельности «Таблиги 
Джамаат» в Киргизстане могут появиться предпосылки для фор-
мирования «исламской модели управления государством»; просве-
тительская деятельность движения может стать основным инстру-
ментом для реализации этой возможности. Анализируя 
вышеизложенное, можно сделать вывод, что дальнейшая активи-
зация процесса неуправляемого даавата может привести к возник-
новению очагов религиозной напряженности и создать угрозу об-
ществу и государству, а в отдельных случаях – осложнить 
общественно-религиозную ситуацию в республике. 

В этой ситуации ДУМК необходимо сформировать собст-
венную долгосрочную концепцию развития ислама (с точки зре-
ния национальной безопасности страны и с учетом светского ха-
рактера государства), полностью соответствующую менталитету и 
традициям киргизского народа, а также идеям ханафитского маз-
хаба. Кроме того, предстоит детально изучить механизмы взаимо-
действия различных исламских религиозных направлений и их 
влияние на религиозную ситуацию в странах Центрально-
Азиатского региона. Странам ЦА необходимо проводить серьез-
ные религиоведческие исследования, уделяя особое внимание под-
готовке богословов с учетом изменений, происходящих в ислам-
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ской конфессиональной инфраструктуре, что потребует глубокого 
системного анализа и концептуального подхода. 

В сложившейся ситуации необходимо отрегулировать про-
поведническую деятельность «Таблиги Джамаат»; возможно, сле-
довало бы создать при ДУМК «Центр подготовки дааватистов». 
Ряд экспертов и представителей духовенства отмечают, что у 
ДУМК имеется достаточный ресурс для проведения собственного 
даавата: в настоящее время в КР функционирует более 2 тыс. ме-
четей, 53 медресе, 8 исламских институтов и Исламский универси-
тет Киргизстана, в которых официально работают около 10 тыс. 
духовных служителей (казы, имам-хатибы, имамы мечетей, муда-
рисы и др.), не считая студентов. Кроме того, в Киргизстане нет 
населенных пунктов, в которых не было бы мечети; во всех круп-
ных селах почти на каждой улице есть свой имам. Своевременное 
решение всех вышеуказанных задач необходимо для соблюдения 
стабильности в религиозной сфере республики. 

«Центральная Азия и Кавказ»,  
Лулео (Швеция), 2010 г., Т. 3. Вып. 3, с. 185–192.  

 
 
А. Мурзакасымова,  
публицист 
СМИ В СОВРЕМЕННОМ КИРГИЗСТАНЕ 
 
Глобальный мир неразрывно связан с эффективно функцио-

нирующей в рамках отдельных государств системой массовых 
коммуникаций, которая включена в мировую информационную 
сеть. Приход Киргизстана в международную политику в начале 
1990-х годов, принятие его в члены ряда международных сооб-
ществ привело к тому, что информирование о внешних связях 
страны и собственно международная информация в течение  
последних десятилетий стали занимать все большее место в ин-
формационном пространстве. В мировых СМИ меняются подходы 
к освещению Киргизстана и его роли в мире. Ориентир на демо-
кратическое развитие государства во внешней политике предос-
тавляло в начале 1990-х годов Киргизстану шанс войти в глобали-
зующееся мировое сообщество. 

Система СМИ в Киргизстане со времени обретения государ-
ственного суверенного статуса существенно изменилась, она обо-
гатилась новыми изданиями, радио и телеканалами. Однако бур-
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ный рост количества СМИ в перестроечное время вовсе не означал 
их стабильности и долговечности.  

Период 1990–2001 гг. для СМИ республики был весьма не-
однозначен. В нем выделяют несколько разных этапов. В целом 
вплоть до второй половины 90-х годов информационные процессы 
в Киргизстане непосредственно обусловлены процессами, проис-
ходящими в российской журналистике. Как отмечают исследова-
тели-аналитики, Киргизстан в информационной сфере по большей 
части представляет из себя российскую модель, в целом характе-
ризующуюся широкой приватизацией в политической сфере. 

Наметились сдвиги в социальной позиции журналистов, и из 
тоталитарной журналистики начала развиваться демократическая. 
После путча 1991 г. еще долгое время атмосфера в подавляющем 
большинстве СМИ республики носила переходный характер. «Об-
новленная» пресса представляла собой альтернативу прессе «за-
стоя» лишь с точки зрения внешней атрибутики и сознательных 
намерений, но не по существу. В СМИ наблюдалась поразительная 
метаморфоза: вектор движения изменился от недавних коммуни-
стических стереотипов – к антистереотипам демократической ок-
раски, т.е., по сути, просто сменились знаки оценки, но фактически 
воспроизводились те же политико-идеологические клише совет-
ской журналистики, от которых так хотелось уйти.  

В целом первая волна новых изданий, приходящаяся на этот 
временной промежуток, представлена политизированными газета-
ми «Республика», «Аалам», «Манас-Ата», «Мурас», «Майдан», 
«Эркин-Тоо», «Эне-тил» и др. Впервые появилась возможность 
для журналистов непосредственно влиять на то, как успешно 
функционирует издание. 

С начала и до конца 90-х годов журналистика в Киргизстане 
отличается крайней неустойчивостью: приходят непрофессионалы, 
стремящиеся сделать имя и заработать деньги, используя популяр-
ность СМИ; одни газеты возникают, другие закрываются, но в це-
лом их общее число растет. При этом гигантомания советских 
времен в отношении тиражей ушла в прошлое: реальный спрос, 
уровень информационного потребления обусловили падение сово-
купного разового тиража газет. 

Областные, районные, городские газеты и сегодня в Киргиз-
стане крайне однообразны: это те же, как и в старые социалисти-
ческие времена, «приводные ремни», только теперь местных вла-
стей и под другим названием; тот же вековой давности уровень 
полиграфии. 
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Во второй половине 90-х годов можно наблюдать уход каче-
ственной российской прессы с газетных рынков страны. Если в 
столице еще до сих пор довольно популярны такие издания, как 
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и др., то в район-
ные и областные центры эти издания почти не доходят. Население, 
воспитанное на многолетней традиции чтения центральной прес-
сы, постепенно отказывается от нее. Дело не только в том, что 
платежеспособность населения резко падает, а, скорее, в том, что в 
порыве суверенизации российские СМИ все больше сами уходят 
из информационного пространства региона – на страницах веду-
щих российских изданий отсутствуют новости из Киргизстана.  

До середины 90-х годов оценка свободы слова в Киргизстане 
различными международными организациями была в основном 
либо положительной, либо оптимистично сдержанной. Основа для 
деятельности СМИ в республике заложена конституционными 
нормами, гарантирующими все основные права и свободы граж-
дан, предусмотренные современными международными стандар-
тами для демократических государств. В частности, Конституция 
Киргизской Республики гарантирует свободу слова, устанавливая, 
что каждый гражданин страны имеет право «на свободное выра-
жение и распространение мыслей идей или мнений, на свободу 
художественного научного и технического творчества, свободу 
печати, передачи и распространения информации». 

В Киргизстане нет министерства или ведомства, напрямую и 
непосредственно регулирующего деятельность средств массовой 
информации. Здесь уместно также упомянуть общий характер 
формулировок Закона о СМИ, который не оговаривает, какие ре-
гуляторные функции будут выполняться тем или иным ведомст-
вом, и поэтому в области структуры урегулирования деятельности 
СМИ происходили и происходят частые изменения. Одним сло-
вом, в современном Киргизстане отсутствуют условия и механиз-
мы для демократизации сферы СМИ. Слабый экономический  
потенциал республики не дает возможности для развития полно-
ценной свободной журналистики.  

«Тонус: Научный альманах»,  
Казань, 2010 г., № 18, c. 94–95. 
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М. Шевченко,  
политический обозреватель  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
ТУРКМЕНИСТАНА КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ  
ЕГО МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЗИЦИЙ 
 
Само понятие безопасности настолько широко, что охваты-

вает все сферы жизни человека и общества, а следовательно, и го-
сударства. Обеспечение комплексной безопасности невозможно 
без уделения внимания всем аспектам государственной деятельно-
сти. История приводит ряд примеров, когда обеспечение безопас-
ности государства сводилось к наращиванию военного потенциала 
страны, усилению экономической мощи и другим мерам, имевшим 
узкую направленность. В итоге это приводило к нерациональной 
гонке вооружений или полному дисбалансу в экономике страны. 
Многоплановость самого понятия безопасности влечет за собой 
такого же рода многоплановую политику по ее осуществлению. 

В конце XX в. в системе международных отношений замет-
но усилилась роль энергетики, как основного двигателя экономи-
ческого и социального развития. Потребность в энергии, многие 
источники которой относятся к невозобновляемым, увеличивается 
с каждым годом на 2%. Неравномерность распределения энергоре-
сурсов по странам и континентам обосновывает создание широкой 
сети их транспортировки. Все это приводит к необходимости 
обеспечивать защиту энергоносителей с момента их добычи (так 
как существует ряд спорных месторождений) до момента поставки 
в ту или иную страну. В последнее время ситуация осложняется 
проявлениями международного терроризма, который в целях уст-
рашения или скорее акта вандализма подрывает трубопроводы. 
Так, на протяжении последних лет взрывы прогремели в Туркме-
нистане, Ираке, Турции, Нигерии и других странах. Соответствен-
но, обеспечение энергетической безопасности становится элемен-
том национальной безопасности. 

Характер внешнеполитической стратегии Туркменистана, 
реализуемый президентом Г. Бердымухамедовым, является важ-
ным фактором укрепления международного авторитета Туркмени-
стана и его роли в региональной и глобальной политике. Неизмен-
ной остается ориентированность внешней политики Туркмении-
стана на создание благоприятных международных условий для 
эффективной реализации всего комплекса мер по дальнейшей  
интеграции страны в мировое сообщество. Одним из важнейших 
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условий этого является обеспечение национальной безопасности 
Туркменистана в целом и энергетической безопасности в част-
ности. 

Характеризуя обеспокоенность Ашхабада по поводу обеспе-
чения энергетической безопасности, стоит отметить, что Туркме-
нистан обладает значительными запасами нефти и газа и является 
одним из крупнейших производителей электроэнергии в регионе. 
На сегодняшний день в Туркменистане, как на суше, так и на море, 
выявлено более тысячи перспективных нефтяных и газовых струк-
тур, открыто свыше 150 месторождений и только 50 из них нахо-
дятся в разработке. И несмотря на наличие достаточно крупных 
ресурсов, не прекращается поиск и разведка новых месторожде-
ний. Так, в конце 2009 г. был опубликован документ, в котором 
ставились цели и задачи Туркменистана в рассматриваемой сфере 
на 2010 г., говорилось о модернизации всей топливно-энергети-
ческой сферы, увеличении добычи нефти на 105,2%, постройке и 
сдаче в эксплуатацию трех газотурбинных электростанций. Турк-
менистан постепенно осуществляет меры, направленные на вывод 
энергоресурсов на мировые рынки.  

Весной 2007 г., в ходе состоявшейся в Туркменбаши турк-
мено-российско-казахской встречи на высшем уровне была озву-
чена идея об увеличении пропускной способности проходящей 
вдоль побережья Каспия газотранспортной системы. Именно 
здесь, заявив о своем стремлении расширить взаимодействие в 
стратегической – газовой сфере, лидеры трех стран подписали Со-
вместную декларацию Президентов Казахстана, России и Туркме-
нистана о строительстве Прикаспийского газопровода. 

Безусловным прорывом в развитии международного энерге-
тического сотрудничества стало строительство газопровода Турк-
менистан–Китай, начатое в соответствии с туркмено-китайскими 
договоренностями. Важным шагом на пути становления глобаль-
ного партнерства в энергетической сфере станет также развитие 
газотранспортных мощностей газопровода Средняя Азия–Центр, 
традиционно связывающего государства СНГ. Эта тема, наряду с 
другими вопросами, обсуждалась в ходе государственного визита 
Г. Бердымухамедова в Узбекистан в 2008 г. В ходе переговоров 
лидеры двух стран подтвердили свое стремление и далее наращи-
вать взаимовыгодное партнерство в топливно-энергетическом сек-
торе. 

Актуальным остается также проект строительства Транскас-
пийской газовой магистрали, которая позволит вывести энергоно-



 88

сители из перспективного Каспийского нефтегазоносного района 
на энергетические рынки Турции и Европы. Росту благосостояния, 
упрочению социальной и политической стабильности региона мо-
жет служить Трансафганский газопровод, инициатива строитель-
ства которого также принадлежит Туркменистану. Именно в связи 
с широкой заинтересованностью Туркменистана в выходе на ми-
ровые рынки и с усилением интереса к строительству новых путей 
транспортировки энергоресурсов в Правительстве Туркменистана 
встал вопрос об обеспечении безопасности транспортировки турк-
менских энергоносителей на мировые рынки. 

Осознав всю сложность и многогранность данного вопроса, 
президент Туркменистана впервые обратился к международному 
сообществу с трибуны ООН в сентябре 2007 г. с инициативой о 
создании международных механизмов надежной защиты и безо-
пасности транспортировки энергоресурсов на мировые рынки. 
Данная инициатива подчеркнула всю важность вопроса и невоз-
можность его решения в рамках одной страны или группы стран, 
так как для обеспечения целостной энергетической безопасности 
необходимы усилия всех стран мира, так как многие из угроз име-
ют глобальный масштаб, Инициатива, предложенная президентом 
Туркменистана, стала поистине новаторской и, несомненно, отве-
чает целям, изложенным в Декларации о внешнеполитическом 
курсе Туркменистана в XXI в.: «В своей внешнеполитической дея-
тельности Туркменистан видит основную задачу в выводе на меж-
дународные рынки сырьевых ресурсов, которыми он обладает, в 
первую очередь энергетических». 

До сих пор договоренности относительно бесперебойности и 
защищенности поставок энергоресурсов основывались, как прави-
ло, на двусторонних, в лучшем случае, групповых соглашениях и 
контрактах. Локальный характер такого рода соглашений, отсутст-
вие надежных международных гарантий делают их чрезвычайно 
уязвимыми и зависимыми от целого ряда факторов, чаще всего 
субъективного, конъюнктурного порядка. Особенно это проявля-
ется в периоды осложнения политической ситуации в тех или 
иных регионах. Ярким примером могут служить туркмено-украин- 
ские проблемы в поставках газа, связанные с крайне нестабильной 
политической обстановкой на Украине. 

С целью преодоления данных негативных тенденций, ста-
новления инфраструктуры поставок энергоресурсов на службу раз-
вития и прогресса, стабилизации международных процессов пре-
зидент Туркменистана предложил приступить к выработке 
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универсальных механизмов, которые обеспечивали бы надежное и 
безопасное функционирование международной инфраструктуры 
энергопоставок, доступ к ним и эффективное их использование. 
Первым шагом на этом пути стало выдвижение Бердымухамедо-
вым проекта резолюции ООН «Надежный и стабильный транзит 
энергоносителей и его роль в обеспечении устойчивого развития и 
международного сотрудничества». Проект резолюции привлек к 
себе большое внимание государств – членов ООН и заинтересова-
ли их в решении задач, обозначенных в нем, предопределив широ-
кую поддержку резолюции.  

Туркменистан также предпринимает шаги по диверсифика-
ции экспорта энергетических ресурсов и реализацию проектов 
многовекторных маршрутов их доставки на мировые рынки. Пер-
вым шагом в реализации поставленных целей стало проведение 
23–24 апреля 2009 г. в Туркменистане международной конферен-
ции высокого уровня для обсуждения вопросов транспортировки 
энергоносителей на мировые рынки. Инициированная Президен-
том Туркменистана идея открытия широкого международного 
диалога по этой проблеме получает, таким образом, свое практи-
ческое воплощение. 

«Современные проблемы международных отношений  
и мировой политики», М., 2010 г., с. 228–232. 

 
 
Аркадий Дубнов,  
журналист  
УЗБЕКИСТАН: УСТАЛАЯ  
И ХРУПКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
 
Волна восстаний, охватившая Северную Африку и Ближний 

Восток, посрамила профессоров политологии и профессионалов 
разведки, ни oдин из которых не предвидел потрясений, которые, 
возможно, сформировали новую картину мира, и не только араб-
ского. Естественно возникает вопрос, а будет ли продолжение, и 
если да, то где? Среди ответов, появившихся первыми, были ука-
зания на регион Центральной Азии и Южного Кавказа. В числе 
самых уязвимых с точки зрения потрясений, подобных тем, что 
случились на «арабской улице», называются Азербайджан, Казах-
стан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.  

О мусульманских окраинах бывшей советской империи 
вспоминали уже в период тунисских и египетских событий. Пра-
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вящие в течение десятилетий в лучшем случае авторитарные, а 
зачастую тоталитарные режимы, которым свойственны непотизм, 
коррупция, пренебрежение к правам человека, ужасающая бед-
ность и нищета, безработица, отсутствие социальных лифтов, – все 
эти характеристики североафриканских стран годятся для описа-
ния центральноазиатской действительности. За парой существен-
ных исключений. Страны Северной Африки ближе к Европе, здесь 
неплохо осведомлены об уровне жизни в Старом Свете. Многие 
жители этих государств, бывших колоний, говорят на европейских 
языках, и им проще «примериваться» к европейским ценностям.  

И второе – страны Северной Африки и Ближнего Востока, 
какие бы проблемы они ни испытывали, в большинстве своем со-
стоявшиеся государства, чего нельзя с уверенностью сказать о не-
которых странах Центральной Азии, прежде всего Таджикистане и 
Киргизии. Эти две страны, по мнению авторов доклада, подготов-
ленного в начале февраля Международной кризисной группой 
(ICG) «Центральная Азия: Разрушение и распад», находятся «в 
наиболее трудном, даже отчаянном положении». «Инфраструкту-
ра, дороги, электростанции, больницы и школы, построенные в 
советское время, медленно, но неуклонно разрушаются, а следив-
шее за их состоянием последнее поколение советских специали-
стов постепенно исчезает… Через пять–десять лет в классах не 
будет учителей, в больницах – врачей, а отсутствие электричества 
станет нормой», – считает директор ICG по Центральной Азии 
Пол Куинн-Джадж.  

Если до событий в Ливии, рассуждая о возможности повто-
рения египетско-тунисских сценариев в Центральной Азии и 
Азербайджане, можно было говорить только о сходстве внутрен-
них причин волнений в этих странах, то теперь некоторым госу-
дарствам СНГ приходится учитывать более серьезный спектр  
угроз. Ливийская резолюция Совбеза ООН расширила рамки воз-
можного иностранного вмешательства во внутренние дела суве-
ренного государства под предлогом защиты гражданского населе-
ния от вооруженного насилия со стороны властей. Таким поводом 
способно оказаться любое межэтническое столкновение. Вмеша-
тельство, кроме того, могут объявить необходимым для упрежде-
ния кровопролития еще до его начала.  

Подобная ситуация может случиться, к примеру, если воз-
никнет угроза повторения событий, подобных тем, что произошли 
в июне 2010 г. в Оше и Джалалл-Абаде на юге Киргизии. Столкно-
вения между киргизами и этническими узбеками, в результате ко-
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торых погибло несколько сотен человек, вынудило руководство 
России, соседних государств и Организации Договора коллектив-
ной безопасности (ОДКБ) в целом срочно рассматривать вопрос об 
отправке миротворцев либо о вмешательстве иного рода. Тем бо-
лее что такая просьба поступала от киргизского руководства.  

Ошские события начались 10 июня, когда в столице сосед-
него Узбекистана проходил саммит Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС). После состоявшегося поздно ночью совеща-
ния президентов Нурсултана Назарбаева, Дмитрия Медведева и 
Ислама Каримова последний назвал произошедшее «внутренним 
делом Киргизии». Эта точка зрения стала определяющей в ОДКБ 
по отношению к ситуации.  

Отказ Узбекистана вмешаться во внутренние дела Киргизии 
может объясняться стремлением избежать опасного прецедента, 
угрожающего самому Ташкенту. Ведь в Узбекистане тоже могут 
вспыхнуть волнения, подобные тем, что произошли в Андижане в 
мае 2005 г. В 2009 г., когда Ташкент блокировал принятие консен-
сусного решения, позволявшего применять Коллективные силы 
оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в случае возникновения 
форс-мажорных ситуаций в какой-либо из стран организации, 
главным мотивом было стремление не допустить создания леги-
тимного обоснования для интервенции. Теперь, после военной 
кампании в Ливии, санкционированной ООН, прецедент создан. 
Более того, согласно информации, полученной из узбекских ис-
точников немецким экспертом по Центральной Азии B. Волковым, 
в Ташкенте теперь, в случае повторения в Киргизии трагических 
событий, будут готовы более решительно защищать соплемен-
ников в соседней республике, вплоть до введения войск. А это,  
в свою очередь, может привести к смещению правящего там ре-
жима. 

Сложнее прогнозировать реакцию ОДКБ на обострение си-
туации в регионе. Тем не менее поскольку в зоне наибольшего 
риска находятся три страны, между которыми поделена Ферган-
ская долина, – Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, – можно 
предположить, что как и раньше определяющей станет позиция 
официального Ташкента. А это означает, что вмешательство 
внешних сил во внутренние дела той или иной страны, вероятнее 
всего, произойдет на двухсторонней основе без мандата ОДКБ. 
Такой сценарий при необходимости позволит скорее достичь  
согласования между западными партнерами и заинтересованными 
государствами – членами ОДКБ.  
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Еще труднее предсказать, как отзовется на Центральной 
Азии волна бесчинств, устроенных в начале апреля исламскими 
радикалами на Севере Афганистана. В Мазари-Шарифе, населен-
ном преимущественно таджиками и узбеками, толпа, разгорячен-
ная проповедью местного имама, устроила резню в миссии ООН. 
Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана 
А. Серенко считает, что трагедия может оказаться предвестием 
рождения нового активного протеста в мусульманской среде, 
«движения защитников Корана» (поводом послужило сожжение 
Корана во Флориде). Афганские узбеки и таджики, вероятно, го-
раздо более религиозны, чем в Таджикистане и Узбекистане. Но 
нет сомнений, что исламский радикализм может найти благодат-
ную почву и там.  

В публичном пространстве Узбекистана об арабской дуге 
нестабильности рассуждать не принято. В полностью контроли-
руемых правительством СМИ лишь изредка можно обнаружить 
указания на то, что где-то в Ливии идет гражданская война. Впро-
чем, узбекская пресса предпочитала не замечать и прошлогодние 
события в соседней Киргизии. 

Только очень внимательный наблюдатель мог бы расслы-
шать некоторую долю опасения в словах президента Узбекистана, 
сказанных по случаю праздника Новруз 21 марта. Ислам Каримов 
призвал сограждан «беречь спокойствие и межнациональное со-
гласие». Узбекский политолог Рафик Сайфулин вообще не видит 
оснований искать аналогии между событиями в арабских странах 
и в Центральной Азии. Исключая анализ внутренних факторов, 
способных подорвать стабильность в странах региона, свои выво-
ды он строит на отсутствии видимой заинтересованности внешних 
сил в региональной дестабилизации. Соединенные Штаты и Евро-
пейский союз, утверждает политолог, нуждаются в надежном 
функционировании Центральной Азии в качестве стратегического 
коридора с двухсторонним движением – транзит грузов для воен-
ной коалиции в Афганистане и обратный транзит нефти и газа в 
Европу. И правящие режимы этому не противятся. 

Российский ученый А. Арбатов уверен, что если волнения 
начнутся в таких республиках, как Таджикистан и Узбекистан, они 
«будут подавлены в зародыше жесточайшим образом и очень бы-
стро». Очевидно, эта уверенность базируется на опыте подавления 
бунта в Андижане в мае 2005 г., когда только по официальным 
данным погибло почти 200 человек, а по неофициальным – в не-
сколько раз больше. Узбекские власти уже принимают меры по 
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контролю над Интернетом. В середине марта узбекское Агентство 
связи и информатизации попросило операторов, контролирующих 
доступ в Сеть, уведомлять правительство о массовых рассылках с 
подозрительным содержанием, и обязало их отключать интернет-
пользователей по первому требованию. 

Что же касается протестного потенциала в Узбекистане, то в 
отсутствие другой надежной информации, поступающей из этой 
практически закрытой страны, выводы приходится делать на осно-
вании исследований, проводимых уже много лет директором  
центральноазиатской программы центра «Мемориал» В. Поно-
маревым. В последнем отчете, опубликованном в марте 2011 г., 
анализируются данные о политических преследованиях в Узбеки-
стане в 2009–2010 гг. Отмечается, что репрессии, всплеск которых 
произошел в конце 2008 г. и превысил масштабы насилия, связан-
ного с событиями в Андижане в 2005 г., «стали частью повседнев-
ной жизни Узбекистана, захватывая широкие слои населения». Со-
гласно данным Пономарева, тысячи людей оказываются в тюрьмах 
лишь потому, что неофициально изучали ислам или общались с 
друзьями на религиозные или политические темы. В условиях, ко-
гда нет юридически ясного определения терминов «peлигиозный 
экстремизм», «фундаментализм», утверждается в докладе, созда-
ются широкие возможности для судебного произвола в отношении 
мусульман. 

Учитывая специфические особенности режима, определяе-
мые характером 73-летнего лидера Ислама Каримова, ситуация 
вряд ли изменится до конца его правления. К описанным угрозам 
стабильности, которые несет исламский по форме, социальный по 
характеру протест снизу, можно, добавить возможность дворцово-
го переворота. Перспектива его окажется реальной, если внутри-
элитная борьба за политическое наследство Каримова, до сих пор 
им контролируемая, войдет в резонанс с повышенной социальной 
активностью за пределами элит. Однако если такого рода мета-
морфоза произойдет столь же быстро, как в соседней Туркмении в 
декабре 2006 г., когда на смену С. Ниязову пришел Г. Берды-
мухамедов, то внешнему миру останется только принять к сведе-
нию новые реалии. 

«Россия в глобальной политике»,  
М., 2011 г., март–апрель, с. 128–138. 
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А. Сотниченко,  
востоковед (СПбГУ) 
ТУРЦИЯ: ИСЛАМ И ОСОБЕННОСТИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Российский обыватель часто смотрит на Турцию через очки 

стереотипов, сформированных популярными фильмами, литера-
турными произведениями и редкими личными впечатлениями, по-
лученными из туристических поездок. Как правило, калейдоско-
пический образ складывается из Стамбула Алексея Толстого и 
Леонида Гайдая, а также Антальи, «обессмерченной» нынешними 
российскими туристами. К нему добавляются неясные воспомина-
ния о турках, которых бил Суворов, о массовой турецкой мигра-
ции в Германию и турецких публичных домах, скупающих рус-
ских женщин оптом и в розницу. И вся эта неприглядная картина – 
на фоне нищеты, верблюдов, трущоб и гаремов.  

На протяжении довольно долгого времени этот образ,  
по крайней мере частично, соответствовал действительности. Еще 
десять лет назад едва ли не половину крупнейшего города Турции 
Стамбула составляли кварталы геджеконду1, инфляция достигла 
60% в год, а на юго-восточных границах тлела вялотекущая парти-
занская война. Отношения с Россией сохранялись традиционно (со 
времен «холодной войны») враждебные. Турция была основным 
источником боевиков-наемников для войны в Чечне, через ее тер-
риторию поставляли оружие, боеприпасы, деньги и снаряжение.  
Сразу после развала СССР руководство страны пошло на попули-
стские шаги создания единого тюркского евразийского простран-
ства во главе с Анкарой, однако к рубежу веков стало ясно, что сил 
значительно меньше, чем проблем. И политика страны начала ме-
няться, отвечая на новые обстоятельства. 

Сейчас Турция – одна из самых динамично развивающихся 
экономик мира. Из слаборазвитой, преимущественно аграрной, 
страны недавнего прошлого она превратилась в члена G20, зани-
мающего 15-ю позицию в рейтинге крупнейших экономик плане-

                                                 
1 Геджеконду (тур. Gecekondu – построенный в одну ночь) – историческое 

название кварталов бедноты, недавних переселенцев из районов голода, стихий-
ных бедствий или неблагоприятной экономической обстановки, известно с XV в. 
Беглый крестьянин, желающий натурализоваться в Стамбуле, должен был за ночь 
выстроить подобие дома. Если имелась крыша и четыре стены, власти уже не 
могли его депортировать. 



 95

ты. В 2002–2009 гг. средний годовой рост ВВП составлял 6–9%, 
что позволило удвоить этот показатель всего за пять лет. В на-
стоящее время он составляет 880 млрд. долл. (ближайшие конку-
ренты – Южная Корея, Мексика, Австралия). Турция стремитель-
но увеличивает свое международное влияние, претендуя на роль 
неформального лидера Ближнего Востока и Балкан, что позволило 
говорить о возрождении «новой Османской империи». Как же 
произошел этот стремительный рывок из состояния нищего при-
датка Запада к полноценной политической, экономической и ци-
вилизационной субъектности?  

Выборы 2002 г. стали шоком и для Турции, и для мирового 
сообщества. Инфляция, нищета и безработица не позволили пре-
одолеть высокий 10%-ный барьер ни одной из ранее существо-
вавших популярных политических партий. Впервые за многие  
годы было сформировано правительство, в составе которого нахо-
дились члены только одной, новой политической силы – Партии 
справедливости и развития (ПСР), основанной группой депутатов 
из запрещенной военными исламской партии Добродетели. 

Сначала мировые агентства облетела новость: в Турции к 
власти пришли исламисты! Западу уже мерещился бен Ладен, Рос-
сии – эмир Хаттаб, однако на деле новые лидеры страны оказались 
умнее. Одним из основных направлений политической программы 
было избрано стремление к полному членству в Европейском сою-
зе и реформирование законодательства под его стандарты. Этот 
ход оказался чрезвычайно удачным, и его дивидендами партия 
пользуется до сих пор. Новый лидер Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган быстро понял, что основная опасность его партии грозит не из-
за рубежа, а изнутри страны, со стороны традиционно светских 
военных и гражданских чиновников, возглавляющих Конституци-
онный суд и Совет национальной безопасности (СНБ). Согласно 
действующей Конституции 1982 г. эти органы имеют полное пра-
во распустить любую политическую силу, которую можно обви-
нить в покушении на светские основы общества. Реформирование 
законодательства в направлении европейского позволит лишить 
армию этого права. Лозунги же демократизации и европеизации 
обеспечивают серьезную поддержку правительства из-за рубежа.  

Наличие у руля лишь одной политической партии позволило 
сконцентрировать силы на решении острых экономических и со-
циальных проблем, не отвлекаясь на борьбу с оппозицией в прави-
тельстве. Реформы пришедших к власти традиционных кругов 
трудно описать с помощью политологического деления на правых 
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и левых. С одной стороны, реформы, без сомнения, носят либе-
ральный характер. За последние восемь лет была проведена прива-
тизация значительных активов государственной собственности, 
частный капитал стал по-настоящему доминировать в большинст-
ве отраслей экономики. В соответствии с европейским законода-
тельством были реформированы банковская сфера, государствен-
ный механизм регулирования финансов, сняты многочисленные 
внешнеэкономические барьеры. Однако, как в личной беседе с ав-
тором заметил лидер левой Республиканской турецкой партии Се-
верного Кипра (придерживавшейся просоветской ориентации в 
70–80-е годы XX в.) Ферди Сабит Сойер, социальная программа 
Р.Т. Эрдогана почти полностью списана с программы Рабочей 
партии Турции 1970 г.  

Действительно, в настоящее время огромные средства выде-
ляются на различные социальные нужды: школы, больницы, об-
щественные спортивные площадки, государственные курсы пере-
квалификации специалистов и многое другое. Именно за эти шаги, 
первоначально прошедшие апробацию в крупнейшем мегаполисе 
(нынешний лидер ПСР с 1994 по 1998 г. занимал пост мэра Стам-
була), обеспечили партии поддержку беднейших слоев населения. 
Даже биография Р.Т. Эрдогана подошла бы скорее лидеру левых: 
он является выходцем из бедного района Стамбула, а его отец  
уехал туда на заработки из далекой причерноморской провинции 
Турции.  

Однако цвет нового турецкого социализма не красный, а зе-
леный. Турецкое общество после реформ основателя республики 
Кемаля Ататюрка оказалось расколотым на светскую национали-
стическую элиту и традиционно настроенные низы. До 50-х годов 
XX в. все исламское подвергалось фактическому запрету. Однако 
затем традиция начала медленно, но верно возвращаться. Сначала 
разрешили призывать к молитве с мечетей на арабском языке, как 
это принято у всех мусульман (раньше разрешалось только на ту-
рецком), затем в школах разрешили уроки по основам ислама,  
открылись учебные заведения по подготовке мулл. Кстати, именно 
такое училище закончил нынешний премьер-министр. Практи-
кующих мусульман (т.е. соблюдающих мусульманские обряды) не 
допускали к занятию государственных постов, однако они нашли 
себя в мелком бизнесе, который объединялся вокруг запрещенных 
светским законодательством суфийских орденов в своеобразные 
холдинги. С проведением приватизации в 80-е годы XX в. и разви-
тием связей с внезапно обогатившимися за счет увеличения при-
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былей от экспорта углеводородов арабскими странами Персидско-
го залива исламский капитал занял прочные позиции в экономике 
и в 90-е стал серьезно конкурировать с традиционными светскими 
холдингами Коч, Сабанджи, OYAK. Динамично развиваясь,  
открывая для себя новые направления, на которых старые участ-
ники рынка не чувствовали себя столь уверенно – туризм, экс-
портно-ориентированные промышленные группы, развитие бизне-
са на новых рынках в странах СНГ, – «зеленый капитал» сейчас 
уже сравнялся по влиянию со светским, а по ряду направлений 
превосходит его. 

Разумеется, это не могло не отразиться на политике, причем, 
что характерно, исламские силы сделали ставку на развитие демо-
кратии. Только в конце 80-х годов XX в. в политике появляются 
люди, не являющиеся выходцами из традиционных светских кру-
гов. Они пользовались поддержкой определенных структур бизне-
са, однако совершенно не имели влияния наверху. С другой сторо-
ны, традиционно настроенное население деревень и городских 
низов могло обеспечить электоральную поддержку, растущую с 
каждым годом из-за положительной демографической динамики 
именно в этой среде. В 80–90-е годы XX в. исламские политиче-
ские силы делали ставку именно на широкое привлечение к поли-
тике народных масс, заняв нишу коммунистических и социал-
демократических движений прошлого. Традиционная элита оказа-
лась способной реагировать только репрессиями, что работает яв-
но не в ее пользу. Европейцы и американцы явно предпочли бы 
видеть у власти старых послушных националистов, однако сейчас, 
в условиях явной поддержки населением курса правящей партии и 
роста экономики, поддерживать военный переворот они не станут. 

Таким образом, в современной Турции на наших глазах раз-
ворачивается интереснейший процесс смены элит, который хоть и 
сопровождается громкими политическими скандалами, однако 
происходит довольно бескровно. Новая традиционная элита нащу-
пала верное направление для модернизации системы, которое уст-
раивает и большинство населения страны, и мировое сообщество. 
Естественный рост численности традиционного населения в отли-
чие от светского позволяет новым политическим силам опереться 
на либерально-демократическую систему управления, которая с 
восторгом встречается на Западе. Под лозунгами приватизации, 
одобряемой МВФ, происходит перераспределение собственности, 
которая переходит от светских государственных чиновников и 
связанных с ними холдингов к крупным корпорациям, завязанным 
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на суфийские ордена. То есть фактически собственность так и не 
становится частной, как в Европе и США, но, напротив, оказыва-
ется в руках иерархически построенных традиционных мусуль-
манских структур, которые задают высокие темпы роста экономи-
ки Турции и делают это значительно успешнее и с меньшими 
потерями, чем это удавалось еще 15–20 лет назад светским вла-
стям. 

«Россия и арабский мир», СПб., 2010 г., с. 193–197. 
 
 
О. Чикризова, 
политолог 
ШИИТЫ ИРАКА:  
УГНЕТАЕМОЕ БОЛЬШИНСТВО 
 
Ирак – мусульманская страна. По статистике, подавляющая 

часть мусульман мира – около 90% – принадлежит к суннитскому 
течению ислама, а 10% – к шиитскому. В большинстве мусульман-
ских стран шииты составляют меньшинство. Но в Ираке в силу 
ряда специфических особенностей исторического развития соот-
ношение двух ветвей ислама сложилось иначе.  

Около 60% верующих жителей Ирака исповедуют ислам 
шиитского толка. Примерно 95% шиитов Ирака относятся к самой 
многочисленной секте шиизма – имамитам-двунадесятникам. 
Имамиты признают в качестве правоверных первых двенадцать 
имамов, последнего из них – Мухаммеда признают своим духов-
ным главой и считают «скрытым имамом», который внезапно ис-
чез в IX в. и должен прийти вновь для установления «царства 
божьего» на земле. Для шиитов-имамитов характерен культ муче-
ников, к которым причислены все 12 имамов. Особую роль вели-
комученика играет в их сознании третий имам – Хусейн, сын пер-
вого из 12 имамов – халифа Али. Ежегодно десятого мухаррама, в 
день гибели имама Хусейна, устраиваются траурные религиозные 
шествия, сопровождаемые самоистязанием фанатично настроен-
ных верующих шиитов. 

Следует отметить, что именно на территории Ирака форми-
ровался шиизм и происходили главные события, составляющие 
основы его истории и идеологии. Однако политическая власть, 
осуществлявшаяся на этой территории, принадлежала суннитско-
му меньшинству. Государство традиционно проводило политику 
конфессиональной и этнической дискриминации, которая затраги-
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вала интересы подавляющего большинства населения Ирака – 
шиитов. Власти ограничивали возможности для социально-эконо- 
мического развития шиитских общин и не допускала их широкого 
участия во властных структурах. Тем самым шииты лишались 
права влиять на политическую ситуацию в стране. 

В Ираке расположены самые важные шиитские святыни. 
Так, на юге Ирака, в Эн-Неджефе, находится могила четвертого 
праведного халифа Али, особо почитаемого шиитами. В Ираке 
также находится второй священный город шиитов – Кербела, где в 
680 г. произошла историческая битва между третьим шиитским 
имамом Хусейном и суннитским халифом Язидом. Кербела была и 
остается центром политической активности шиитов, боровшихся 
против османских властей, 6ританского господства, светской дик-
татуры Саддама Хусейна, а сегодня оказывающих сопротивление 
США и их союзникам. 

История шиизма тесным образом связана с Ираком, однако в 
Средние века эту идеологию разделяли лишь ученые-богословы, а 
также весьма ограниченные круги племенной и городской элиты. 
Шиизм не получал широкого распространения в Ираке до начала 
XX в., когда приверженцами учения стала подавляющая часть на-
селения его южных и центральных районов.  

Ираку суждено было стать ареной борьбы двух мощных со-
перников – иранской династии Сефевидов и суннитской Осман-
ской империи. В течение более чем трех веков преобладающее 
влияние на Ирак оказывал сефевидско-шиитский Иран. Вплоть до 
образования в 1921 г. иракской монархии турецко-иранское про-
тивоборство за осуществление контроля над политической, рели-
гиозной и социально-экономической жизнью Ирака держало эту 
территорию на положении боевой арены, что сказывалось на фор-
мировании шиитского общества и организации шиитского ислама 
в стране. 

В Ираке шиитский ислам был привнесен в сложившуюся 
систему племенных ценностей, изменить которые ему оказалось 
не под силу. Приграничное положение Ирака, возвышение  
Эн-Неджефа и Кербелы, превращение этих городов в главные  
центры шиизма в суннитской стране, сравнительно позднее обра-
щение иракских оседлых племен в шиизм – все эти факторы опре-
деляют особенности иракского шиизма. Социальное положение 
иракских шиитов определялось принадлежностью к тому или ино-
му племени с присущими ему характерными чертами, традициями, 
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обычаями, отправлением религиозных обрядов, кодексом мораль-
ных и этических ценностей. 

После прихода к власти в 1968 г. светской партии Баас пра-
вительство ввело цензуру на религиозные публикации, закрыло 
ряд исламских учебных заведений, в том числе шиитский теологи-
ческий колледж в Эн-Неджефе и впервые в истории страны разре-
шило продажу алкоголя в священных городах шиитов. Эти акции 
привели к протесту верующих, что вызвало ответные репрессии со 
стороны правительства. В такой обстановке в 1969 г. в Ираке было 
тайно основано шиитское политическое движение – «Ад-Даава 
аль-Исламийя» («Исламский призыв»). Политические демонстра-
ции шиитов, состоявшиеся в конце 1974 г., показали, что впервые 
с 1921 г. шииты встали в позицию явной конфронтации с прави-
тельством, которое отреагировало быстро, жестко и результатив-
но. Были арестованы и тайно осуждены 25 шиитских лидеров,  
пятерых из них казнили. 

Руководство Ирака, однако, стремилось проводить в отно-
шении шиитов политику не только «кнута», но и «пряника». В се-
редине 1970-х годов правительство увеличило финансирование 
южных районов страны. Надо заметить, что и в 70-е годы недо-
вольство шиитов объяснялось не только ущемлением их экономи-
ческих интересов, но и тем, что шииты были слабо представлены в 
высших эшелонах власти, их удельный вес в среде интеллигенции 
также был очень низок. Но необходимо обратить внимание также 
и на то, что руководство движения «Ад-Даава», в свою очередь, 
выступало с позиций исламского фундаментализма, постоянно 
подвергая критике политику правящей светской партии Баас. 

Для всех правивших в Ираке режимов, представлявших сун-
нитское меньшинство, стало уже традиционным считать шиитов 
своеобразной «пятой колонной» Ирана, безосновательно обвинять 
их во враждебном отношении к собственному государству. «Про-
иранский» фактор активно использовался баасистами в давлении 
на шиитскую религиозную оппозицию. 

Между тем, скрытое напряжение в отношении шиитских 
масс к режиму Баас постепенно усиливалось. Оно достигло апогея 
в феврале 1977 г., когда произошли шиитские демонстрации. Это 
был самый массовый, длительный и кровавый вызов шиитов девя-
тилетнему правлению Баас в Ираке. 

С. Хусейн, наряду с ведением борьбы против «Ад-Даавы», 
продолжил политику своего предшественника на посту президента – 
аль-Бакра, предоставляя шиитам некоторые политические и эко-
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номические уступки. Крупным стимулом для усиления движения 
шиитов Ирака послужила победа антишахской революции в Иране 
в начале 1979 г. После успешного свержения власти шаха иран-
ские революционеры-шииты стали проводить в жизнь «идею экс-
порта исламской революции». Под номером один в их списке чис-
лился соседний Ирак. Для этого имелись как минимум три 
причины:  

1) светский характер режима Баас;  
2) угнетение шиитского большинства верхушкой суннитско-

го меньшинства;  
3) наличие в Ираке шести гробниц, священных для шиитов 

всего мира; кроме двух вышеназванных гробниц, седьмого имама – 
Мусы аль-Казима и девятого Мухаммеда аль-Джавада в Казимей-
не (пригороде Багдада) и двух гробниц – десятого имама Али аль-
Хади и одиннадцатого – Хасана аль-Аскари в г. Самарра. 

Противодействие руководства Ирака экспорту в страну «ис-
ламской революции» стало одной из главных причин длительной 
ирано-иракской войны 1980–1988 гг. С конца 70-х годов XX в. 
правительство Ирака резко ужесточило борьбу против подпольных 
шиитских организаций, выступавших против режима Баас.  

Усиление репрессий против шиитских боевиков вынудило 
главу шиитов аятоллу Мухаммеда Бакир ас-Садра издать религи-
озный вердикт (фетву), в котором баасистский режим был объяв-
лен неисламским и всякие контакты с ним запрещались. В 1979 г. 
власти сделали попытку арестовать аятоллу ас-Садра. В тот же 
день на улицы вышли тысячные массы разгневанных шиитов. Вла-
стям пришлось срочно давать отбой и освободить аятоллу. Такая 
массовая и бурная реакция шиитов на арест ас-Садра показала 
властям, насколько велика популярность этого религиозного дея-
теля. Его непреклонная и принципиальная позиция, выражавшаяся 
в требовании свержения режима Баас и образования исламского 
государства в Ираке, сделавшая ас-Садра национальным героем, 
убедила баасистскую верхушку в том, что он представлял в тот 
момент наибольшую угрозу для правящего режима. И режим по-
шел на физическое устранение ас-Садра, что и произошло 8 апреля 
1980 г. Весть о его казни настолько шокировала аятоллу Хомейни, 
что он выступил с особенно враждебной речью против режима 
Баас в Ираке. Эти события, вне сомнения, ускорили начало ирано-
иракской войны. 

Шиитская община Ирака в годы этой войны в целом под-
держала политику Багдада, заняв таким образом патриотическую 
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позицию, которую можно объяснить, на наш взгляд, рядом при-
чин: 

– отсутствием единства среди шиитов;  
– ослаблением наиболее активных сил оппозиции после каз-

ни ее духовного лидера – аятоллы ас-Садра и массовых репрессий 
против шиитских боевиков; 

– антинародной политикой Хомейни в Иране, что весьма ус-
пешно обыгрывалось официальной пропагандой Ирака; 

– строгим контролем правящего режима над любой полити-
ческой деятельностью шиитов; 

– политикой материального и морального умиротворения 
шиитов, с успехом проводившейся в годы ирано-иракской войны.  

В годы войны против Ирана иракская официальная пропа-
ганда стала восхвалять шиитов, являвшихся известными историче-
скими личностями, называла их национальными героями. Саддам 
Хусейн заявлял, что сам он является потомком самого известного 
шиитского героя – имама Али, племянника и зятя Пророка Му-
хаммеда. Впервые в истории Ирака религиозные праздники  
шиитов были объявлены общегосударственными. 

Весной 1991 г. в Ираке произошло самое крупное за время 
существования республики народное восстание против правящего 
режима. Важнейшей причиной восстания стало возмущение наро-
да режимом С. Хусейна, приведшим страну к сокрушительному 
поражению в войне 1990–1991 гг., огромным человеческим жерт-
вам и разрухе в экономике. Не последнюю роль в том, что это  
восстание состоялось, сыграл тогдашний президент США 
Дж. Буш-старший. В начале 1991 г. он призвал иракцев выступить 
против С. Хусейна, пообещав повстанцам помощь. Народ высту-
пил, но помощь так и не последовала. Восстание было жестоко 
подавлено. Победе С. Хусейна помогла и позиция невмешательст-
ва стран антисаддамовской коалиции, в первую очередь, США, 
Англии и Франции. 

После подавления восстания примерно 500 тыс. человек бе-
жали в Иран. Только вмешательство ООН и вооруженных сил  
антисаддамовской коалиции спасло восставших шиитов Ирака от 
истребления. В августе 1992 г. правительства США, Великобрита-
нии и Франции, с одобрения Генерального секретаря ООН и Сове-
та Безопасности, установили запретную зону для полетов иракской 
авиации южнее 36 параллели на юге Ирака, что лишило Багдад 
возможности подвергать шиитов бомбардировкам с воздуха. 
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Поражение шиитов в 1991 г. не означало прекращения ими 
борьбы за свержение правящего режима. Неравноправие шиитской 
общины в Ираке и жестокие методы, применяемые властями по 
подавлению массовых выступлений шиитов, являлись главной 
причиной, толкавшей их на активную борьбу против режима. Их 
борьба в последние годы существования режима С. Хусейна стала 
частью оппозиционного движения Ирака. Движение шиитов Ирака 
возглавляет основанный в 1982 г. Высший совет исламской рево-
люции в Ираке (ВСИРИ) во главе с аятоллой Мухаммедом Бакер 
аль-Хакимом. 

Шиитская вооруженная оппозиция в течение долгого време-
ни боролась за создание исламского государства в Ираке по иран-
скому образцу. Пользуясь поддержкой Ирана, она вела диверсион-
но-террористическую деятельность в основном на юге Ирака и в 
его центральной части. Однако ни свергнуть, ни ослабить режим 
Баас ВСИРИ так и не удалось. 

Крушение баасистского режима активизировало политиче-
скую деятельность шиитов. Оппозиционные шиитские лидеры 
стали возвращаться в Ирак. Американцы, нуждаясь в поддержке 
влиятельных и авторитетных сил в Ираке, вступили в диалог с 
ВСИРИ еще до свержения режима Саддама Хусейна, но при этом 
они сохраняют достаточно настороженное отношение к этой орга-
низации из-за ее связей с Ираном и наличия у ВСИРИ вооружен-
ных отрядов «Корпуса Бадр». С апреля по октябрь 2004 г. практи-
чески во всех шиитских районах радикальное шиитское движение 
«Армия Махди», возглавляемая Муктадой ас-Садром, вела боевые 
действия против коалиционных сил. 

По итогам выборов 2005 г. в Переходную национальную ас-
самблею Ирака шииты получили большинство мест, что, однако, 
не обеспечило им необходимого для принятия важнейших полити-
ческих решений числа депутатских мандатов. 

Шииты Ирака на протяжении веков подвергались гонениям 
и притеснениям со стороны суннитов. Сами шииты себя осознают 
как отдельную общность избранных и потому гонимых. Шиитский 
ислам для его приверженцев – это не столько мировоззренческая 
система, сколько консолидирующая сила. Историческая память о 
пережитых гонениях, мифы и символы, общие страдания – все это 
объединяет, сплачивает подавляющую часть иракских шиитов. 
Единство веры, маскируя социальное неравенство, создает общие 
ценности и идеалы, позволяет противостоять давлению со стороны 
суннитов. 
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Вместе с тем шииты Ирака считают, что имеют те же права, 
что и сунниты. Ирак в равной степени родина и тех, и других. 
Шииты никогда не поднимали вопрос об отделении от Ирака и 
образовании самостоятельного государства. Свое будущее они 
связывают с построением в Ираке государства на основе диалога 
конфессий и этносов. Но пока различные внешние и внутренние 
факторы препятствуют стабилизации ситуации в Ираке, не позво-
ляя претворять в жизнь шиитскую концепцию межконфессиональ-
ного диалога. 

«Современные проблемы международных отношений  
и мировой политики», М., 2010 г., с. 247–253.  

 
 
Алексей Васильев,  
член-корреспондент РАН  
ЦУНАМИ РЕВОЛЮЦИЙ 
 
17 декабря прошлого года Мухаммед Буазизи, 26-летний ту-

нисец, безработный выпускник университета, попытался зарабо-
тать на жизнь, торгуя с тележки овощами и фруктами. Полиция 
отняла его товар и оскорбила. Попытки пожаловаться властям 
кончились тем, что его вышвырнули из муниципалитета. Оскорб-
ленный, отчаявшийся, лишенный куска хлеба, молодой человек 
совершил самосожжение. Для мусульманина самоубийство – ис-
ключение, а такая страшная смерть взорвала тунисское общество. 
Тысячи людей вышли на улицы, протестуя против бесчеловечного 
режима, угнетения, безработицы, коррупции, диктатуры президен-
та Бен Али и его клана. Несмотря на жесткие меры и убийство не-
скольких демонстрантов, полиция отступила перед массами вос-
ставших. Президент Бен Али бежал в Саудовскую Аравию, страна 
погрузилась в хаос. 

Тунис считался до недавнего времени раем для туристов,  
стабильной страной, которая даже за независимость боролась ис-
ключительно политическими средствами. Со времен первого пре-
зидента Х. Бургибы республика стала светской страной, с высоким 
уровнем образования, достаточно многочисленным средним клас-
сом, с гендерным равенством (здесь официально запрещено мно-
гоженство, 20% депутатов парламента – женщины). Шариат играет 
незначительную роль, вся интеллигенция знает французский язык, 
ей близка европейская культура, широко используется Интернет, 
свободно функционирующий в стране, устойчивы связи с Европой 
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и США. Экономика Туниса неплохо развивалась и была нацелена 
на сотрудничество с Евросоюзом. В Европе находится до 1 млн. 
тунисцев. В стране ежегодно отдыхает несколько миллионов тури-
стов. Но за 23 года авторитарного правления Бен Али не удалось 
решить главную проблему – безработицу. Она затрагивает бед-
нейшие слои населения и молодежь с высшим образованием.  
Безработица в Тунисе выросла из-за мирового финансово-
экономического кризиса 2008–2009 гг., а также из-за ограничений 
на иммиграцию тунисцев в странах Европы. Возникло противоре-
чие между завышенными ожиданиями образованной молодежи и 
отсутствием возможностей для их реализации. 

Политический произвол и ограничение властями свободы 
СМИ cпособствовали распространению идей исламского фунда-
ментализма не только среди беднейших слоев, но и части среднего 
класса. Авторитарно-полицейский режим жестоко подавлял оппо-
зицию, особенно мусульманских экстремистов, запрещал деятель-
ность исламистских партий. Это, в частности, вызывало симпатии 
к Бен Али со стороны США и Франции и их готовность углублять 
с ним сотрудничество, но часть общества видела в исламистах 
жертв и врагов ненавистного строя. Существенной причиной мас-
сового недовольства стала коррупция власти. Отличительной чер-
той правления Бен Али стал явный и откровенный расцвет кор-
рупции и семейственности. Особую ненависть населения вызывала 
семья второй жены президента – клан Трабелси, который захватил 
самые лакомые куски в банковском секторе, сфере недвижимости, 
в торговле, туристическом бизнесе и в других отраслях. Президент 
Бен Али утратил чувство реальности, перестал учитывать настрое-
ния населения. Средний класс и беднейшие слои общества объ-
единились в стремлении свергнуть режим Бен Али. Продолжается 
период хаоса, безвластия и разгула криминала, что усугубляет 
экономический кризис. Демонстрации продолжаются, и требова-
ние населения – немедленная передача власти оппозиции до новых 
президентских выборов. Ситуацию усугубляет наплыв десятков 
тысяч беженцев из Ливии. Важную роль в дальнейшем развитии 
событий может сыграть армия, в отличие от органов внутренних 
дел, формально не замаранная участием в репрессиях. Не исклю-
чено, что либерально-демократические силы, ориентированные на 
связи с Францией и США, в какой-то мере укрепят свои позиции, 
особенно если западные страны окажут стране помощь, экономи-
ческую и медийную. Но сохраняется вероятность и того, что исла-
мисты, позиционирующие себя в качестве главных противников 
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режима и имеющие достаточно широкую социальную базу, могут 
извлечь из сегодняшней нестабильности максимум выгоды.  

Успех в целом мирной революции в Тунисе вдохновил на 
такие же действия египтян. 18 дней продолжались массовые на-
родные волнения в Египте – от Александрии до Асьюта и от Ман-
суры до Синайского полуострова. Центром восстания, его средо-
точием, символом, знаменем стала площадь Ат-Тахрир в центре 
Каира. Вокруг площади стояли армейские танки и бронетранспор-
теры, которые не вмешивались в демонстрации, но когда начались 
столкновения демонстрантов с нанятыми режимом бандами хули-
ганов, военные постарались разъединить дерущихся. После 
18 дней массовых народных волнений восставшие победили. Пре-
зидент Х. Мубарак ушел в отставку. Власть в стране взял Военный 
совет во главе с министром обороны Х. Тантави, который распус-
тил парламент, отменил старую конституцию, объявил о проведе-
нии новых выборов через срок не более шести месяцев, назначил 
комиссию для выработки новой конституции. Фактически рухнула 
прежняя партия власти – Национально-демократическая партия 
(НДП). Но победа народного мирного восстания не ограничилась 
этими результатами. Психологический результат восстания ока-
зался важнее: побежден страх перед силой репрессивной машины 
государства. Восставшие считают, что после долгого периода ав-
торитарного режима, унижений и бессилия они вновь обрели че-
ловеческое достоинство. 

Режим Х. Мубарака опирался на армию и силы безопасно-
сти. Под давлением масс рухнул символ прежней власти, но власть 
осталась в руках именно военных. Военные правят в Египте с 
1952 г. При Насере это был леворадикальный режим. Насер провел 
аграрную реформу, лишив большей части земель феодальный 
класс, национализировал ряд предприятий с иностранным капита-
лом и крупной египетской собственностью, попытался ввести ра-
бочих в правление компаний. В свое время Г.А. Насер взял на воо-
ружение антизападную (антиимпериалистическую) идеологию и 
стал полусоюзником Советского Союза. Президент Египта нару-
шил западную монополию на поставки оружия на Ближний Вос-
ток, закупив советское оружие через Чехословакию, затем нацио-
нализировал Суэцкий канал. В ответ на это была совершена 
тройственная англо-франко-израильская агрессия 1956 г. СССР 
предоставил Египту кредит на строительство высотной Асуанской 
плотины, которая значительно увеличила посевные площади Егип-
та. Но Насер создал военно-репрессивный режим, не терпящий ни 
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оппозиции, ни инакомыслия. В 1967 г. Насер проиграл войну с Из-
раилем, что надломило его здоровье и позиции Египта в арабском 
мире. Новый президент А. Садат установил правую военную дик-
татуру, начал возвращать собственность, конфискованную у круп-
ных предпринимателей, переметнулся на союз с США. Он начал в 
союзе с Сирией войну с Израилем, которая в первые дни, благода-
ря внезапности удара и предварительной подготовке войск совет-
скими офицерами и поставкам советского оружия и техники, была 
успешной. К концу военных действий Египет оказался вновь на 
грани поражения. Однако впоследствии при посредничестве аме-
риканцев он заключил мирный договор с Израилем, что позволило 
ему вернуть египетскую территорию – Синайский полуостров. Са-
дат стал проводить так называемую политику «открытых дверей» 
(инфитах). Это породило в Египте класс паразитической буржуа-
зии, которых называли «жирными котами». В 1981 г. Садат был 
убит мусульманскими экстремистами. Вице-президент Х. Мубарак 
стал президентом Египта. Незадолго до гибели Садат пытался по-
давить всю оппозицию, бросив в тюрьму и коммунистов, и насе-
ристов, и представителей коптов, и часть «Братьев-мусульман». 
Встав во главе государства, Х. Мубарак освободил из тюрем 
большинство заключенных (включая коптского патриарха), поста-
рался восстановить отношения с арабскими странами, порвавшими 
с Египтом после того, как он заключил мир с Израилем. Мубарак 
решительно проводил борьбу с терроризмом и первое время пы-
тался даже ограничить аппетиты «жирных котов». При этом он 
сохранил тесные отношения с США, сотрудничество с Израилем, 
участвовал в первой войне США против Ирака. 

Сегодня главная сила в стране – это армия, точнее армейское 
офицерство и генералитет, которые всегда пользовались различ-
ными социальными благами. При Садате они получили возмож-
ность заниматься бизнесом, руководить военной промышленно-
стью, которая частично стала работать на внутренний рынок 
гражданской продукции. После выхода в отставку многие офице-
ры и генералы занимали важные посты в администрации, в прав-
лениях частных компаний и банков. Большинство губернаторов 
египетских провинций – бывшие генералы. В ходе народного вос-
стания армия, которая пользовалась популярностью и уважением в 
стране, в том числе среди масс населения, занимала нейтральную 
позицию, не участвуя в подавлении народных волнений. Она про-
шла по тонкому лезвию между преданностью режиму, его главе – 
Мубараку и сочувствием к народным волнениям. Сейчас армей-
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ское руководство понимает, что перемены и реформы в стране не-
обходимы. Армия останется гарантом дальнейшего развития и по-
пытается сохранить свои привилегии. 

При этом не стоит забывать, что армия поддерживала тесные 
связи с Вашингтоном, получая от США каждый год военную по-
мощь на 1,3 млрд. долл., за годы правления Мубарака была пере-
вооружена в основном американцами. Среднее и высшее офицер-
ство прошло обучение в США, а также в Англии и во Франции. 
Один из первых декретов нового военного руководства гласил, что 
прежние международные договоры, в том числе мирный договор 
между Египтом и Израилем, будут сохранены. Вторая сила, кото-
рая будет участвовать в формировании нового политического кур-
са и структуры страны, – это «Братья-мусульмане», наиболее ор-
ганизованная и массовая социально-политическая организация. 
Она была создана еще в 1928 г. и всегда опиралась на массы рели-
гиозно настроенного населения, для которого были чужды «игры 
эффенди», т.е. либеральных правящих классов, были чужды слова 
«демократия», «либерализм», «свободные выборы» и т.д. Эта ор-
ганизация проповедовала возвращение к «истинно исламским 
ценностям», к следованию законам шариата. «Братья» широко 
развернули сеть благотворительных учреждений – больниц, школ, 
приютов. После короткого флирта с режимом Насера ее предста-
вители организовали неудачное покушение на популярного прези-
дента. Организация была запрещена, а некоторые ее активисты 
казнены. Сейид Кутб – теоретик «Братьев-мусульман» – выдвинул 
идею джихада против правителей мусульманских стран и «невер-
ного» Запада. По его мнению, правители мусульманских стран на 
самом деле были агентами Запада, поэтому против них можно бы-
ло восставать. Кутб был казнен в 1966 г., но его идеи были под-
хвачены крайними экстремистами, вроде Аймана аль-Завахири, 
который стал главным помощником Усамы бен Ладена, а также 
слепого шейха Омара Абдель Рахмана, который благословил тер-
рористов на взрыв Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 
1993 г. 

«Братья-мусульмане» были реабилитированы в 1971 г. пре-
зидентом А. Садатом, но, страшась силы этой организации, и Са-
дат, и Мубарак держали «Братьев-мусульман» на полулегальном 
положении. Позднее «Братья» участвовали в убийствах представи-
телей власти и иностранных граждан в Египте. Однако нападения 
на туристов, подрывавшие эту отрасль экономики, с которой свя-
зана работа нескольких миллионов египтян, лишили экстремистов 
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части социальной базы. Крайних исламистов подпитывали «аф-
ганцы», участвовавшие в войне против просоветского левого ре-
жима в Афганистане и советских вооруженных сил. Затем  
«Братья-мусульмане» стали участвовать в парламентских выборах. 
На предпоследних выборах 2005 г. они завоевали 88 мандатов – 
почти 20% парламентских мест. Но в ходе последних выборов в 
ноябре–декабре 2010 г. из-за массовой фальсификации, арестов и 
давления властей они лишились представительства в парламенте. 
Руководство «Братьев-мусульман» сначала не участвовало в ны-
нешних волнениях, но оно позволило своей молодежи выйти на 
улицы вместе со всем народом. Как оказалось, молодые «Братья-
мусульмане» вели себя дисциплинированно. 

Накануне восстания исламизация жизни в Египте станови-
лась все более массовой и глубокой. Шариат стал основным  
источником египетского законодательства с 1982 г. «Братья-му- 
сульмане» смогли прорваться к руководству профсоюзов адвока-
тов и врачей, но потом с помощью «административного ресурса» 
вытеснены из этого руководства. На площади Ат-Тахрир «Братья-
мусульмане» заявляли: «Мы верим в демократию и в ее правила. 
Мы верим в принцип, что люди являются основой и источником 
суверенитета и что люди выбирают своих лидеров в честных вы-
борах при тайном голосовании». «Братья-мусульмане» уже участ-
вовали в первых переговорах с представителями власти. В комитет 
юристов по созданию новой конституции был включен и правовед, 
представляющий эту организацию. Хотя внутри армии деятель-
ность «Братьев-мусульман» и любых других религиозных органи-
заций запрещена, среди рядовых и офицеров всегда было и остает-
ся немало их сторонников.  

Третья сила, которая участвует в определении будущего 
Египта, – это молодое поколение 20–30-летних достаточно образо-
ванных египтян, которые были настроены оппозиционно к режи-
му, выступали за демократические свободы – свободные выборы, 
свободные СМИ, права человека, человеческое достоинство. Это 
были люди отнюдь не из самых бедных семей. Они связываются 
друг с другом по Интернету, и именно они были той организаци-
онной искрой, из которой разгорелось пламя восстания. С по- 
мощью системы социальных сетей «Фейсбука», «Твиттера»,  
«Ю-Тьюба» они смогли поднять на восстание, организовать и 
сплотить сначала десятки, а потом сотни тысяч и миллионы чело-
век. Они не являются политической партией. Их политические 
взгляды разнообразны, порой противоречивы. Молодые люди ус-
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тановили контакты друг с другом, с тунисскими компьютерщика-
ми и выработали оказавшуюся успешной тактику народного вос-
стания, включая технические детали – как спасаться от слезоточи-
вого газа. Они обладали новыми средствами и новым, невиданным 
в истории инструментом для организации масс, и использовали его 
с большим талантом. К этим молодым людям примыкают доволь-
но слабые оппозиционные партии, будь то либерально-демократи- 
ческие «Кифая» («довольно, хватит» – араб.), партия «Аль-Гад» 
(«завтра»), партия «Молодежное движение 6 апреля», группа, объ-
единенная вокруг Мохаммеда аль-Барадея, нобелевского лауреата, 
бывшего главы МАГАТЭ, у которого проявились политические 
амбиции. 

Аль-Барадей, 68 лет, – технократ, выглядящий университет-
ским профессором, считает себя одним из лидеров революции и 
кандидатом на пост президента страны. Аль-Барадей предпочитает 
давать советы молодежи и сотрудничать с «Братьями-мусуль-
манами». Он недоволен военными. Он предлагал создать прези-
дентский совет из трех человек, в котором будет только один  
военный, и, естественно, одним из трех был бы он сам. Пока что 
президента заменила военная хунта. Генералы не с аль-Барадеем и, 
видимо, не хотят предоставлять ему какую-то роль в переходном 
правительстве. На пост президента претендует и Амр Муса, гене-
ральный секретарь Лиги арабских государств, бывший министр 
иностранных дел Египта. Он – человек несомненно талантливый, 
но будет ли он иметь достаточный электорат? Лицом, «брендом» 
молодых организаторов восстания стал Уаэль Гонем – 30-летний 
компьютерщик, глава маркетинговой компании «Гугл» по Ближ-
нему Востоку. Выпускник Американского университета в Каире, 
он был успешным менеджером. Вместе с американской женой и 
двумя детьми жил в основном в Дубае. Он начал с того, что гнал 
по вечерам по «Фейсбуку» страницы, посвященные аль-Барадею. 
У него был опыт коммерциализации любого предложения, в том 
числе демократии, в тех формах, которые были приемлемы для 
пользователей «Фейсбука». Это был инструмент, по его мнению, в 
борьбе с египетским полицейским государством. Гонем вел две 
разные жизни. Днем он работал на свою фирму, а по вечерам и 
ночам создавал антиправительственные материалы на «Фейсбуке». 
В июне прошлого года молодой александрийский бизнесмен 
Х. Сайд, который поместил видео полицейских, употребляющих 
наркотики, был схвачен среди бела дня полицейскими в интернет-
кафе. Они выволокли его на улицу и избили до смерти. Фотогра-
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фия его трупа, покрытого ссадинами и синяками, попала в Интер-
нет. И тогда Гонем организовал новую страничку в «Фейсбуке» 
под названием «Каждый из нас – Халид Сайд». Эта страница стала 
брендом борьбы против полицейской жестокости в Египте, сюда 
непрерывно поступали фотографии, видеозаписи, новости. Эта 
страничка быстро превратилась в один из самых посещаемых оп-
позиционных египетских сайтов. Гонем сохранял анонимность. 
Для того чтобы вести страницу, Гонем принял псевдоним «Ша-
хид», что значит «жертвующий собой». 

Когда 14 января протесты в Тунисе привели к падению ту-
нисского диктатора, Гонем объявил, что в Египте можно провести 
собственную революцию. На его вебстранице, которую посещали 
более 350 тыс. «фанов», он предложил участвовать в протестах 
25 января, попросив «кликнуть» «да», «нет» или «может быть». 
Через три дня пришло 50 тыс. «да». Но Гонем не был уверен, что 
те, кто в киберпространстве выразил готовность выйти на демон-
страцию, на самом деле выйдут на улицу. Задача состояла в том, 
чтобы люди преодолели психологический барьер. Гонем хотел, 
чтобы люди сами почувствовали, что могут быть властью. У вос-
стания не было вождей и, видимо, зарубежных организаторов. Ко-
гда американская неправительственная организация связалась с 
ним, чтобы предложить финансовую помощь, он ответил: «Пошли 
к черту». Он сохранял анонимность и по соображениям конспира-
ции, и по этическим убеждениям. Он говорил: «В нашей стране 
каждый что-то начинает с добрыми намерениями, а потом со вре-
менем все становится коррумпированным». 

25 декабря Гонем присоединился к первой же демонстрации 
инкогнито, но, видимо, за ним уже следили. На следующий день 
он был арестован. Но Гонем подготовил себе замену под именем 
Администратор № 2, личность которого до сих пор неизвестна. 
Именно он продолжал вести страницу «Шахид» на «Фейсбуке». 
Администратор № 2 сменил пароль входа на страницу, а затем пе-
редал запечатанный конверт с дальнейшими действиями третьему 
лицу с инструкцией открыть его, если он будет отсутствовать 
больше суток. Связь сохранялась. Восставшие на площади Ат-
Тахрир объявили его своим символическим лидером и стали по-
являться на страничке на «Фейсбуке» под названием «Каждый из 
нас – Гонем». Раскрытие имени спасло жизнь Гонему. С ним уже 
не решились расправиться и освободили на пике восстания. Не-
ожиданно для себя Гонем узнал, что стал как бы брендом народно-
го восстания. В своем интервью 7 февраля журналу «Ньюсуик» он 
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сказал: «Это не входило в мои планы... Но всё уже вышло из-под 
моего контроля. Я не герой, а обычный человек, который сделал 
самую простую вещь. Я просто писал в киберпространстве...» Ко-
гда освобожденный из заключения Гонем вышел на площадь Ат-
Тахрир, его приветствовали десятки тысяч как своего героя, как 
своего лидера, а он лидером не был. Он выкрикнул: «Свобода – 
это благословление, которое заслуживает того, чтобы за него сра-
жаться». В тот же день, когда он выступал по египетскому телеви-
дению, ему показали несколько фотографий трупов тех, кто погиб 
в ходе демонстраций, он разрыдался. На следующий день, высту-
пая перед десятками тысяч людей, Гонем заявил: «Мы не отка-
жемся от наших требований. Режим должен уйти». Его популяр-
ность взлетела до небес. Сотни тысяч человек на «Фейсбуке» 
призвали, чтобы он говорил от имени революции, но у Гонема не 
было конкретной программы. 

В своей последней речи Мубарак заявил: «Это выступление 
отца, обращенного к своим сыновьям и дочерям». Его обращение 
вызвало издевательский смех собравшихся и вопль из миллиона 
глоток: «Уходи!!!» Одна женщина кричала в микрофон: «Хватит 
нам этих мыльных опер». Через несколько часов он подал в от-
ставку. Когда записывали последнее обращение Мубарака к нации, 
он дважды терял сознание. За всем этим скрывалась личная траге-
дия, которая объясняет упрямое непонимание президентом своих 
«сыновей и дочерей», упрямство, которое поставило Египет на 
грань разрушения. Президент верил, что он – единственный, кто 
может спасти страну. Широко распространялись слухи, что якобы 
он лично и его семья награбили многие миллиарды долларов, ряд 
дипломатов в Египте считали это большим преувеличением. Но 
при оценке бизнеса его сыновей такие щадящие оценки не выска-
зывались никогда. Мубарак не ожидал такого конца своей карьеры 
и своей жизни. С тех пор как он стал президентом, развились про-
мышленность и туризм, многие сотни тысяч получили универси-
тетское образование, миллионы стали пользоваться Интернетом, в 
каждом доме появились телевизоры. Но Мубарак, окруженный 
лизоблюдами, не понимал, насколько изменилась страна. 

Его партнером по семейной трагедии была жена Сюзан Му-
барак – дочь египетского доктора и медсестры из Уэльса. В 17 лет 
она вышла замуж за Хосни, когда он был молодым летчиком. Она 
занялась социальной благотворительностью и была более открыта 
внешнему миру, чем тот круг людей, который его окружал, но хо-
тела вырастить из сыновей смену отцу. Старший сын Аля был 
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бизнесменом, футбольным фанатом и не играл в политику. Млад-
ший сын Гамаль стал как бы необъявленным наследником отца. 
Именно Гамаль со своими друзьями заговорил о династиях поли-
тиков Кеннеди, Бушей, Клинтонов в США, не говоря о династиях 
фараонов. Весной 2009 г. 80-летний Мубарак пережил трагедию.  
В это время он уже установил нормальные отношения с Обамой, 
как и с другими американскими президентами. Обаму убедили, 
что Мубарак – единственный человек в Египте, который может 
сохранять стабильность в стране, давить экстремистов и удержи-
вать свою армию в рамках мира с Израилем. Еще Буш пытался го-
ворить о демократизации арабского мира, но Мубарак выглядел 
солидным, несокрушимым как сфинкс. На его каменном лице по-
являлась улыбка только тогда, когда он говорил и играл со своим  
12-летним внуком Мухаммедом, сыном Али. В тот трагический 
день очаровательный мальчик, проведя уикэнд с дедом, впал в ко-
му и умер от редкой болезни, вызвавшей кровоизлияние в мозг. 
Убитый горем дед был психологически надломлен. Он даже отме-
нил свой визит в США, не был на похоронах внука и не присутст-
вовал на выступлении Обамы в Каире, когда тот призывал к улуч-
шению взаимоотношений между США и арабо-мусульманским 
миром. Египтяне, народ в высшей степени эмоциональный, выра-
жали сочувствие президенту. Проведи он через неделю после 
смерти внука выборы, то получил бы подавляющее большинство 
без всякой фальсификации. Если бы он тогда решил подать в  
отставку, люди искренне просили бы его остаться. Это был момент 
эмоциональный, а не политический. Но, потеряв связь с действи-
тельностью, Мубарак решил, что только он может продолжать ру-
ководить Египтом и даже Гамаль, его сын, не годится для этого, 
хотя Гамаль примерно десять лет готовился к тому, чтобы стать 
политическим деятелем. В Лондоне он работал в «Бэнк оф Амери-
ка», а затем создал свою собственную компанию «Медин-вест». 
Она стала успешным бизнес-проектом, и он заработал сотни мил-
лионов долларов, очевидно, используя свое положение сына пре-
зидента. Но у него не было данных политического лидера, не было 
харизмы. Вокруг Гамаля, ставшего неформальным лидером На-
ционально-демократической партии, собрались жадные до денег и 
власти «жирные коты». Некоторые из них действительно понима-
ли, что экономику надо модернизировать. Либерализация, прива-
тизация и телекоммуникации уже меняли ландшафт бизнеса. Про-
дажи земельных участков, которые считались собственностью 
правительства, строительство отелей, туристических центров и 
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богатых кварталов на побережье Красного и Средиземного морей 
или в Каире – все это давало гигантские доходы. В Египет потекли 
иностранные вложения. Экономика росла. Сложился новый класс 
сверхбогатых людей. Их образ жизни вызывал негодование и не-
нависть десятков миллионов, которые существовали на грани го-
лода, а также и людей молодых и образованных, которые не могли 
найти работу и не имели будущего. 

В то же время недовольство высказывали и военные, и орга-
ны безопасности, которые были реальной базой режима Мубарака. 
Они не хотели появления во главе государства его сына. Узкая 
группа советников-лизоблюдов вокруг Мубарака ограничивала его 
видение мира и реалий Египта. Никто не смел идти против этого 
внутреннего круга подхалимов и советников. Сюзан Мубарак ино-
гда позволяла себе это. Она пыталась защитить даже своего мен-
тора из американского университета в Каире Саада Эддина Ибра-
гима, который выступил против режима, получил несколько лет 
тюрьмы и вынужден был уехать за границу. Но жене президента 
сказали, что это – не ее дело. Про Сюзан говорили, что она полу-
чала подношения от бизнесменов. Не нравилось народу, что она 
вела активную кампанию против женского обрезания, традицион-
ного среди неграмотного населения. Весной 2010 г. звезда Гамаля 
уже заходила. Отец не верил в его политическое будущее, а гене-
ралы не хотели видеть в Гамале лидера. Старая генеральская гвар-
дия была недовольна Гамалем и окружающими его алчными  
бизнесменами. Когда в Египте в ноябре прошлого года фальсифи-
цировали выборы в парламент, организованные Ахмедом Иззом, 
другом Гамаля («стальным олигархом», владеющим двумя третя-
ми приватизированной сталелитейной промышленности Египта), 
обстановка накалилась до предела. О. Сулейман стоял за внедре-
ние наиболее драконовских законов по чрезвычайному положе-
нию. Именно он попытался сломить мощь «Братьев-мусульман», 
которые получили на выборах 2005 г. пятую часть голосов. Вместе 
с А. Иззом Сулейман обеспечил скандальную победу правящей 
НДП на выборах, когда светской оппозиции кинули лишь горстку 
мандатов, а «Братьев-мусульман» просто не пустили в парламент. 
«Победа» Национально-демократической партии была такая, что 
от парламента отвернулось все общество. 

По информации «Викиликса», американский посол характе-
ризовал Сулеймана как «прагматика, обладающего аналитическим 
умом». Кстати, израильтяне также очень высоко ценили Сулейма-
на. И Вашингтон и Тель-Авив хотели, чтобы О. Сулейман насле-
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довал Мубараку. Он стал вице-президентом в последние дни прав-
ления «Мубарака, но оппозиционные группы видели в нем лишь 
продолжение режима Мубарака. Не помогла Мубараку и опора на 
армию. Для того чтобы сохранить себя, генералы уговорили его 
уйти в отставку. Глубокий старик, морально и физически раздав-
ленный, уступил их требованиям. После этого генералы попыта-
лись перевести гнев людей на самых наглых из «жирных котов», 
бывших министров, наиболее нажившихся на спекуляции и грабе-
же собственного народа. Некоторые из них были арестованы. 

Совсем недавно мусульманская народная революция смела 
режим шаха, рухнул военный режим Сухарто в Индонезии и кор-
румпированный режим Маркоса на Филиппинах. Результаты всех 
революций были разными, но какие-то общие составляющие, глу-
бинные причины можно найти. Прежде всего – разрыв между 
«верхами» и «низами». Рост ВВП Египта за последние годы  
составлял 5–7% в год. Это уступало темпам развития Китая или 
Индии, но намного превышало среднемировые показатели. Однако 
плоды этого экономического роста не доставались массам. Навер-
ху были миллионеры и миллиардеры, которые стали появляться в 
стране после того, как президент Садат в 70-е – начале 80-х годов 
объявил политику «открытых дверей». Сверхбогатства в Египте 
создавались благодаря приватизации наиболее лакомых кусков 
государственной собственности, получения почти бесплатных зе-
мель для будущего развитии привилегированных займов государ-
ственных банков, доступа к государственным заказам, к созданию 
совместных предприятий с иностранными корпорациями. Около 
40% населения жили на 1–2 долл. в день, питались лепешкой с бо-
бами, а «элита» строила для себя отдельные кварталы с полями 
для гольфа и службами, которые имеют привилегированные клас-
сы на Западе, воздвигала дворцы на побережье Нила, на побережь-
ях Красного и Средиземного морей. Ежегодно на трудовой рынок 
Египта выбрасывалось 700 тыс. человек новых рабочих. Формаль-
но безработица составляла 10–15% населения, фактически – боль-
ше. Практически половина всей экономики страны приходилась на 
неформальную, никем не учтенную деятельность мелких торгов-
цев, ремесленников, разнорабочих и т.д. Вполне развитая система 
высшего образования, качество которого падало из года в год, 
производила десятки имевших дипломы, кое-какие знания и амби-
ции, но не работу. Молодые люди, получившие образование или 
полуобразование, мечтали о собственной автомашине, о возмож-
ности жениться, о собственном жилье.  
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Именно в этот момент, накануне революций в Тунисе, Егип-
те и в других арабских странах из-за засухи, неблагоприятных по-
годных условий и плохого урожая зерновых стали расти цены на 
продовольствие. В азиатских гигантах – Китае и Индии все боль-
шая часть продовольственных культур шла на производство мяса, 
молочных продуктов для растущего среднего класса, а мировой 
рынок зерновых уменьшался. В Египте любая бумажка в государ-
ственном учреждении, получаемая из рук мелкого чиновника, 
могла стоить 50–100 фунтов при зарплате текстильщика 350 фун-
тов в месяц (1 долл. = 5,9 египет. ф.), взятки на высшем уровне  
исчислялись миллионами фунтов. Миллиардеры проникали в пар-
ламент, высшие эшелоны правительства, правительственные чи-
новники, уходя со своих постов, оказывались во главе гигантских 
корпораций. При этом население оставалось нищим. 30 лет в стра-
не сохранялся режим чрезвычайного положения. Кажется, что 
Египет возвращается к нормальной жизни. Банки открылись. На 
улицах появились обычные полицейские (не те, которые подавля-
ли беспорядки). Египетская валюта пока не потеряла по отноше-
нию к доллару. Лишь туризм оказался под ударом, и заполня- 
емость отелей упала в несколько раз. Но протесты продолжаются и 
становятся все более интенсивными. В Каире и Александрии ог-
ромные толпы требуют более широких реформ. Но социальных 
достижений пока нет и, возможно, не будет. Народные волнения 
привели к массовому оттоку капитала из страны, как иностранно-
го, так и египетского, подорвана туристическая отрасль, рабочих 
мест не прибавилось. На волне народной революции начались 
массовые забастовки, от Александрии до Асуана. Бастуют и поли-
цейские. После перехода власти в руки генералов Военный совет 
стал обращаться с призывом не бастовать, не предъявлять соци-
альные требования, не раскачивать экономику. Но будут ли полу-
голодные ждать? 

Волна арабских революций докатилась до Ливии и перерос-
ла в вооруженные столкновения между оппозицией и сторонника-
ми режима полковника Муаммара Каддафи. Важно отметить, что в 
Ливии не было нищеты, правительство строило кварталы дешево-
го и вполне приличного жилья, были доступными образование и 
медицинское обслуживание, пособия по безработице. Пустынная 
огромная страна с населением 6,5 млн. человек была покрыта пре-
красными дорогами. На базе источников подземных вод была по-
строена целая искусственная река. Имея самые крупные в Африке 
запасы нефти, Ливия была третьим по размерам производителем 
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на континенте, а ВВП составлял около 12 тыс. долл. на душу насе-
ления (примерно как в России). В результате быстрого демографи-
ческого роста молодое поколение Ливии составляет 40–50% насе-
ления. Среди молодежи высок уровень безработицы, рос накал 
неудовлетворенных желаний, чаяний, надежд, амбиций. Рабочих 
мест хватало, но они были непрестижными и низкооплачиваемы-
ми. Их занимали иммигранты – около 1–1,5 млн. человек из раз-
ных стран, в основном египтяне. Молодежь не верила в лозунги 
режима, была возмущена растущей коррупцией, оскорблена поли-
цейским произволом, информационной закрытостью страны. Ко-
гда Тунис и Египет показали успешные примеры свержения преж-
них правителей, молодежь, объединенная Интернетом, вышла на 
улицы.  

Каддафи ответил мобилизацией своих сторонников – из ар-
мии, полиции, верных племен, наемников, отрядов «своих» опол-
ченцев. Появились первые убитые, затем восставшие захватили 
оружие и вооружились. В столкновениях стали гибнуть десятки и 
сотни людей. 22 февраля полковник собрал верную ему молодежь 
на Зеленой площади в Триполи и заявил, что он как «лидер рево-
люции», не имеющий государственных постов, останется в Ливии 
и готов вооруженной силой раздавить восставших. Чтобы реально 
представить себе обстановку, нужно понять, что за человек стоит 
во главе страны более 40 лет. Молодой офицер, поклонник 
Г.А. Насера, лидера египетской революции 1952 г. – антизападной 
и частично социальной, – Каддафи организовал и успешно осуще-
ствил государственный переворот против короля в 1969 г. Был 
свергнут феодальный и прозападный режим. Затем Каддафи лик-
видировал американские и английские военные базы, национали-
зировал иностранные нефтяные компании, банки, собственность 
королевской семьи, земли итальянских колонистов и стал строить 
новую государственность. Даже свою страну он назвал не «рес-
публикой», а новым словом – джамахирийя (примерный  перевод – 
«республика  масс»). Претенциозное название страны – Великая 
Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирийя. 
Как и Г.А. Насер, он установил тесное сотрудничество с СССР и 
стал закупать (и расплачиваться за закупки) горы советского ору-
жия, но также заводы и технику. 

Он был мечтателем. Он мечтал о создании единого арабско-
го государства, объединившего для начала Египет, Ливию и Си-
рию или – Ливию, Тунис, Алжир, Марокко, Мавританию. Когда 
проекты провалились, он стал мечтать о создании Соединенных 
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Штатов Африки. Он мечтал о создании справедливого общества, 
сначала даже ограничил частную собственность, например, владе-
ние землей – 5 га. Запрещал частную торговлю, что создавало оче-
реди и дефицит товаров в сравнительно богатой стране. Власть 
формально принадлежала народным комитетам, а на деле – усили-
вающейся бюрократии, полицейскому аппарату, его ближайшему 
окружению. Но Каддафи был опасным, беспощадным мечтателем, 
диктатором. Чтобы сделать людей «свободными» и «счастливы-
ми», он готов был уничтожать противников и несогласных.  
Счастье должно было быть навязано по его собственным лекалам. 
Несколько волнений, которые произошли во время его правления, 
были подавлены. Он потерял связь с массами, перестал держать 
руку на пульсе народных настроений. Стоит отметить достаточно 
жесткий национальный характер ливийцев – готовность сражаться. 
В начале прошлого века итальянцы потратили почти 20 лет на за-
воевание этой страны. Образцов для подражания у Каддафи было 
много. В своей речи 22 февраля он ссылался и на американское 
вторжение в Ирак для насаждения там «демократии», и израиль-
скую расправу с сектором Газа, и даже на расстрел российского 
парламента по приказу Б. Ельцина.  

Важно отметить, что наибольший успех у восставших был в 
восточной части страны – Киренаике – оплоте суфийского ордена 
сенуситов, оппозиционного власти. К тому же свергнутый 42 года 
назад ливийский король был главой этого ордена. У восставших 
появились прежние королевские флаги, раздавались призывы соз-
дать в Киренаике режим халифата. В Ливии вспыхнула граждан-
ская война... За первые две недели гражданской войны из Ливии 
бежало более 100 тыс. человек – в основном иммигрантов-
гастарбайтеров. США и страны Евросоюза оказались перед ди-
леммой. Ведь после периода антизападной (антиимпериалистиче-
ской) реальной политики режим Каддафи стал устраивать Запад. 
Каддафи полупризнал ливийское участие во взрыве американского 
«Боинга», заплатив отступные семьям погибших, по разным оцен-
кам, от 200 млн. долл. до 2,5 млрд. долл. Он отказался от произ-
водства ядерного оружия, выдав с головой пакистанцев, которые 
поставляли ему ядерные технологии. Он вновь пригласил, правда, 
на выгодных для Ливии условиях, западные нефтяные корпорации 
в страну. Он заключил выгодные сделки на миллиарды долларов с 
Италией, Англией, США. Ливийские деньги были вложены в цен-
ные бумаги и недвижимость в странах Запада, в том числе и мил-
лиарды семейства Каддафи. Начался процесс приватизации тор-
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говли, промышленности, банков, на чем наживались ближайшее 
окружение Каддафи и иностранцы... 

А теперь взбунтовался и Бахрейн, крошечное островное ко-
ролевство по соседству с Ираном, где по примеру египтян нача-
лось массовое народное движение против королевского режима. 
Ведь на Бахрейне находятся база и штаб-квартира 5-го военно-
морского флота США, постоянно дислоцировано несколько тысяч 
американских военных. На Бахрейне режим представлен суннит-
ской правящей династией, в то время как 70% населения – шииты. 
Сунниты занимают высшие посты в администрации, компаниях, в 
экономике. Поэтому религиозные протесты сочетаются с протес-
тами демократическими и социальными. Уровень жизни на Бах-
рейне высок, даже среди шиитов. Но оскорбленное чувство чело-
веческого достоинства, нежелание шиитов быть людьми второго 
сорта подталкивают их на восстание, пока мирное. Королевский 
режим не потерял своей основы, армии и полиции, но делает одну 
уступку за другой. В этих условиях США, как и представители 
Евросоюза, продолжают твердить о необходимости постепенных 
реформ, необходимости учитывать мнение населения, но фактиче-
ски поддерживают режим. Шаг за шагом король уступает протес-
тующим, а они наращивают требования. 

Специфическая ситуация и в Йемене, где почти 40 лет пра-
вит авторитарный режим президента Салеха, союзника США. Это 
одна из самых бедных арабских стран, с мертвящей бюрократией и 
всеобщей коррупцией. Власть одновременно должна противодей-
ствовать полупартизанским операциям мусульманских экстреми-
стов на севере страны и сепаратистам на юге. Здесь особую роль 
играют противоречия между племенами и между умеренными ши-
итскими группировками (зейдитами) и суннитами. В конце концов 
окончательный исход будут определять крупные конфедерации 
йеменских племен. А пока что президент Салех пытается ответст-
венность за волнения переложить на спецслужбы Израиля и США.  

Социальные волнения перекинулись на Алжир. Люди тре-
буют работы, улучшения условий труда и более высоких зарплат. 
Есть опасность превращения социального протеста в политиче-
ский. Элементы демократии в Алжире существовали и существу-
ют. Но ведь в свое время, всего лишь 20 лет назад, когда страна 
стояла перед реальной угрозой захвата власти исламистами через 
урны для голосования, в стране произошел военный переворот. 
Все, кто находится у власти, должны учитывать мнение командо-
вания армии. В Алжире в 90-е годы прошлого века и в первые го-



 120

ды нынешнего фактически шли военные действия между прави-
тельственными войсками и исламистами. За 10–15 лет алжирской 
ползучей гражданской войны в Алжире было убито почти 100 тыс. 
человек.  

Близкие союзники США – королевские режимы в Марокко и 
Иордании. В этих странах – своя специфика. Там правят молодые, 
хорошо образованные короли, которые начали сверху проводить 
кое-какие реформы, расширять демократическое представительст-
во масс, вести диалог с мусульманской оппозицией. Обе династии 
считаются прямыми потомками Пророка Мухаммеда и пользуются 
почитанием среди верующих. Правда, бедность населения, нехват-
ка ресурсов, не позволяющие удовлетворить запросы масс, подни-
мают накал именно социальной напряженности. 

Впрочем, искусственный перенос анализа социально-
политической ситуации из Египта в такие специфические страны 
может очень исказить картину. Возьмем, к примеру, Саудовскую 
Аравию. Среди сторонников революции по египетскому пути мо-
гут быть какие-то представители городского среднего класса. А им 
надо выбирать между сравнительным материальным благополучи-
ем и потенциальной опасностью бунта. Здесь же действует разбро-
санная по всей гигантской территории королевская семья, точнее – 
клан из более 5 тыс. человек. За штурвалами самолетов сидят в 
основном члены королевской семьи, они – в аппарате всех ве-
домств, во главе провинций. В Саудовской Аравии находятся 
главные святыни ислама Мекка и Медина, и религиозный истеб-
лишмент имеет глубочайшие корни. Призывы к восстановлению 
основ ислама в Саудовской Аравии прозвучали бы просто смешно, 
потому что в стране нет другого права, кроме шариата. Власть 
опирается не только на сильные полицейские структуры, но и на 
национальную гвардию, которая формируется из верных династии 
и племен «голубой крови». Что касается рабочих – 7–8 млн. имми-
грантов из Пакистана, Бангладеш, Филиппин и некоторых других 
стран, то они приехали сюда не для того, чтобы остаться и полу-
чить саудовские права, а для того, чтобы заработать денег и  
уехать. Кризис может коснуться и этой страны, но он примет в ней 
очень специфический характер. 

Конечно, образованный средний класс в Саудовской Аравии 
на события смотрел по-другому, кое в чем морально поддерживая 
восставших. Саудовские блогеры осуждали правительство за то, 
что оно дало убежище бывшему правителю Туниса Бен Али. Для 
одних он был диктатор, а для других – почти безбожник, слишком 
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светский правитель. Кто-то жаловался на недостаточный уровень 
зарплат, плохие школы, нехватку рабочих мест. Но правительство 
может прибегнуть к репрессиям, пропаганде, к племенным связям, 
к патронажу для того, чтобы ослабить любую оппозицию. Преста-
релый (87 лет) король Абдалла перед возвращением в страну после 
лечения объявил о социальной программе в 30 млрд. долл. на по-
мощь бедным, отсрочку кредитов, строительство жилья. Любые 
шаги к какой-либо демократизации раньше давали преимущества 
крайним антизападным исламистам в Саудовской Аравии, поэтому 
просто призыв к «свободным» выборам – опасный лозунг даже для 
скрытых либералов. Только в Восточной провинции, где есть дос-
таточно многочисленное шиитское население, мог бы вспыхнуть 
массовый протест. Но религиозные лидеры там очень осторожны. 
Они боятся обвинений в том, что играют роль как бы «пятой ко-
лонны» Ирана. В начале февраля молодые саудовцы из восточного 
города Катифа планировали демонстрацию, требуя политических 
реформ, но местные религиозные лидеры отговорили их от этой 
затеи. Конечно, пожилые авторитеты могут потерять контроль над 
улицей. Но у большинства саудовцев пока что вряд ли есть жела-
ние увидеть в стране революцию. Правда, они хотят реформ и 
меньше коррупции. Проблема и в том, что сейчас правители заня-
ты вопросом престолонаследия и плохим здоровьем очень пожи-
лых членов королевской семьи. 

Возможны протесты в Катаре, Омане или в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Но большинство рабочих там – иммигранты, 
их немедленно вышвырнут из страны, если они будут протесто-
вать. А у коренных жителей Катара и ОАЭ – самый высокий в ми-
ре уровень жизни. 

Израильское руководство обеспокоено и на всякий случай 
перебрасывает войска с северной границы на южную. Понятно, 
почему. У него были стабильные отношения с режимом 
Х. Мубарака, а сейчас будущее абсолютно неизвестно. Но там по-
нимают, что стабильность режима Мубарака была за счет интере-
сов его народа, и, наконец, народ сказал «хватит». Еще многое 
предстоит сделать. Но все равно в Египте возникнет общество с 
новыми чертами. Надо учитывать, что арабские диктаторы, имен-
но потому, что им не хватало легитимности, поддерживали нена-
висть населения к Израилю, тайно с ним сотрудничая. Если бы 
Израиль мог договориться с палестинцами, то обнаружил бы в де-
мократизирующемся арабском мире своих партнеров. Но, к сожа-
лению, израильское крайне правое руководство идет своим путем, 
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углубляя ненависть к себе палестинцев, откусывая кусок за куском 
их территорию. Египет Мубарака помогал Израилю в блокаде Сек-
тора Газа. С египетской стороны была построена даже некая «под-
земная стена», которая должна была помешать контрабанде через 
подземные ходы. 

Перед лицом народных восстаний США и их западные  
союзники, а также Израиль оказались в замешательстве. Как  
премьер-министр Израиля Натаньяху, так и некоторые арабские 
правители напрямую звонили президенту США Обаме, требуя 
оказать поддержку Мубараку. Из Вашингтона на первом этапе по-
ступали противоречивые заявления. Ведь сама политика Вашинг-
тона на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке посто-
янно использовала двойные стандарты. С одной стороны, США 
заявляли о стремлении продвигать реформы и демократию в стра-
нах «Большого Среднего Востока», т.е. от Северной Африки до 
Пакистана, с другой – они опирались на своих реальных военно-
политических союзников, авторитарные режимы которых сущест-
вовали во всех этих странах. Конечно, США хотели бы реформ 
«сверху», а не революции «снизу». Старый лозунг американских 
президентов: «Хотя он – сукин сын, но это наш сукин сын», рас-
пространялся на всех лидеров уже свергнутых режимов или кото-
рые вот-вот рухнут. Вместе с народными волнениями колебались 
позиции США. США проповедовали демократические реформы и 
одновременно опасались, что реформы могли вызвать политиче-
ский обвал, непредсказуемые последствия. Но их отсутствие на 
деле тоже означало обвал, социальный взрыв и опять-таки непред-
сказуемые последствия. 

Египетским генералам некуда было деваться. Через пять 
дней после начала революции начальник генштаба египетских 
Вооруженных сил был приглашен в США, где было решено по-
жертвовать Мубараком, но пока сохранить власть военных. Кто бы 
ни выигрывал, Обама проигрывал. На слушаниях в Сенате США в 
феврале 2011 г. представительница ЦРУ С. О'Салливен заявила о 
том, что в конце 2010 г. разведка информировала американскую 
администрацию об угрозе возникновения нестабильности в Египте 
и ослабления власти Мубарака. Когда по арабским странам пока-
тилась революционная волна, в Вашингтоне возник некоторый 
разнобой в действиях и заявлениях Белого дома, Госдепартамента 
и Пентагона. Наиболее последовательно действовал Пентагон. 
Опираясь на обширные связи на всех уровнях с египетскими воен-
ными, он отслеживал обстановку и оказывал на них определенное 
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воздействие. Обама в телефонных беседах с Мубараком все на-
стойчивее подталкивал его к уходу в отставку до тех пор, пока тот 
не перестал брать телефонную трубку. В Вашингтоне считают, что 
в Египте положительно оценили эти действия президента США, не 
внявшего призывам израильтян, саудовцев и некоторых других 
лидеров ближневосточных стран «спасти» Мубарака. При сло-
жившихся обстоятельствах нынешний оборот событий в Египте 
пока более или менее устраивает Вашингтон. Но там понимают, 
что это только начало, что пути тех сил, которые объединились в 
борьбе за свержение Мубарака, скорее всего разойдутся. Нет уве-
ренности и в том, что египетские военные смогут обеспечить 
«мирный переход к демократии». 

Когда Обама посетил Египет в июне 2009 г., он заявил: 
«Америка и ислам не исключают друг друга и не должны сопер-
ничать. Вместо этого они разделяют общие принципы – принципы 
справедливости и прогресса, терпимости и достоинства человека». 
Как же сейчас администрация США будет реагировать на укреп-
ление позиций «Братьев-мусульман», которые остаются самой 
мощной организованной оппозиционной силой в стране? Можно 
предположить, что для того, чтобы заткнуть зияющие дыры бед-
ности, США и страны Западной Европы могут раскошелиться.  
В конце концов, даже постоянная помощь Египту (военная и  
гражданская) стоила США 2 млрд. долл. в год. Она может быть 
увеличена. Ведь чтобы поддержать рушащиеся экономики Порту-
галии, Греции, Ирландии, Европейский союз выделил сотни мил-
лиардов евро. Найдутся миллиарды и для Египта, если он будет 
таким, каким его хочет видеть Запад. 

Теперь уже ясно, что режимы, которые приходят к власти, 
будут менее прозападными, чем те, которые существовали ранее, а 
может быть, «антизападными». Да, будут существовать экономи-
ческие, социальные, культурные связи с Западом, США. Но у вла-
сти не будут послушные Вашингтону диктаторы, которые могли 
бы игнорировать мнение своих собственных народов. Под вопро-
сом становятся заключенные двумя арабскими странами – Егип-
том и Иорданией – мирные договоры с Израилем».  

Многие предполагают, что Египет может пойти по турецко-
му пути, когда к власти придут представители мусульманских 
фундаменталистов, но не экстремистов. Однако пока слишком 
много неизвестных, слишком много противоречий, а попытка пе-
ренести специфику одного общества на другое может исказить 
реальность. Уаэль Гонем был как бы «назначен» западными СМИ 



 124

в качестве лица египетской революции. Он гораздо моложе Мо-
хаммеда аль-Барадея, он не религиозен, не замкнут, не связан с 
«Братьями-мусульманами», хорошо говорит по-английски, женат 
на американке и работает на «Гугл». Его лицо наиболее привлека-
тельно для того, чтобы «коммерциализировать революцию» в гла-
зах западной аудитории. Умиление западных СМИ по поводу ре-
волюции с лицом «Фейсбука» требует непредвзятого подхода. 
Легко забыть, что французы штурмовали Бастилию, а большевики – 
Зимний дворец без помощи Интернета и не посылали фотографии 
друг другу по «Фейсбуку». То же – недавняя исламская народная 
революция в Иране, хотя там распространялись проповеди аятол-
лы Хомейни с помощью аудиокассет. 

Египетская революция произошла не потому, что появился 
Интернет, «Фейсбук» или «Твиттер», это была искра в куче сухого 
хвороста. Ее двигали те же силы, которые не раз разжигали рево-
люции: ненависть к коррумпированной автократии и тайной поли-
ции, отчаяние поднимающегося среднего класса, безнадежное по-
ложение бедных, неспособность «верхов» на реальные реформы. 
«Лицо» революции, поколение «Фейсбука», молодые образован-
ные демонстранты, которые могут выразить свое мнение через 
Интернет, – это лишь один срез сложной социальной структуры 
Египта. Ведь нужно помнить, что в Египте 44% неграмотных или 
полуграмотных, а 40% населения живет меньше, чем на 2 долл. в 
день. Низкие заработки и растущие цены на питание, высокий 
уровень безработицы, особенно среди молодежи, означают, что в 
стране масса отчаявшихся людей и их голос должен быть услышан 
в новой, более свободной обстановке. У любого правительства ма-
ло денег, чтобы оно могло откупиться от требований масс.  
В стране после десятилетий репрессий очень слабое гражданское 
общество, т.е. независимые общественные группы и организации, 
которые могли бы стоять между правительством и населением и 
участвовать в формировании политического курса. В Египте была 
более или менее свободная печать, но ее ограничивали. Оппозици-
онные партии влачили жалкое существование. Выборы – всегда! – 
фальсифицировали. 

Уровень экономического развития общества, как и культур-
но-исторические традиции, имеет большое значение для развития 
демократии. Было проведено исследование, которое выяснило, что 
там, где душевой уровень ВВП выше 6 тыс. долл. в год, легче ус-
танавливать демократические режимы. Там, где уровень доходов 
на душу населения меньше 1,5 тыс. долл. в год, демократия, как 
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правило, не выживает. В Египте, по разным подсчетам, включая по 
паритету покупательной способности, уровень ежегодного дохода 
на душу меньше 6 тыс. долл. В общем-то примерно столько же в 
Индонезии, самой крупной мусульманской стране, которая сумела 
поддерживать какие-то институты демократической системы, не-
смотря на коррупцию и на религиозный экстремизм. Можно при-
вести примеры Пакистана и Таиланда, где существует демократия 
параллельно с особой ролью военных. Однако в Египте и других 
арабских странах произошел более сильный взрыв народного гне-
ва, эмоциональной революции, чем в Индонезии или Пакистане. 
Поэтому армия должна вести себя более осторожно. Но хотелось 
бы отметить следующее: надо учитывать определенный психоло-
гический настрой египтян, когда они находятся в массе. Автор 
этих строк видел людское море восторга и доброжелательности 
миллионов по отношению к тогдашнему лидеру СССР 
Н. Хрущёву, когда в начале 60-х годов прошлого века он приезжал 
на завершение первого этапа строительства высотной Асуанской 
плотины. Но те же самые люди, с тем же самым накалом эмоций 
приветствовали, спустя больше чем десять лет, президента США 
Картера, который купался в море проамериканских симпатий. 

Если египетские военные, т.е. генералы и офицеры, сдержат 
свое обещание осуществить демократизацию и передать власть 
гражданским, то новый режим, может быть, начнет решать нако-
пившиеся проблемы. За последние 30 лет население Египта прак-
тически удвоилось. Сейчас здесь живет 83–84 млн. человек. Это, в 
основном, уже страна городов, сосредоточенных на узкой полоске 
земли, точнее – сплошной город, от Александрии до Асуана, с 
пригородным сельским хозяйством. Остальная территория страны – 
пустыня. Нужно находить эффективную модель экономического и 
социального развития и создавать рабочие места. Но когда говорят 
о будущих выборах, не стоит забывать о действительно глубоких 
религиозных чувствах большинства населения. В Египте прошел 
опрос, проведенный организацией PEW, который показал, что 80% 
египтян поддерживает идею побивания камнями неверных жен. 
Те, которые считают, что в Египте будет господствовать «поколе-
ние Интернета» или «поколение «Фейсбука», должны учитывать 
этот опрос, даже если он частично ошибочный, частично нерепре-
зентативный. Как будут сторонники побивания неверных жен 
камнями голосовать на выборах? 

Опыт Пакистана, Таиланда и Турции показывает, что обра-
зованный средний класс в городах и светски настроенные интел-
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лектуалы часто разочарованы результатами демократических вы-
боров, на которых менее образованное население голосует за пар-
тии отнюдь не прозападного или либерального характера. Таиланд 
последний год находился в тисках гражданского конфликта, почти 
гражданской войны, когда «краснорубашечники», представляю-
щие собой более отсталые районы, сельские и мелкие  города,  
сталкивались с городскими, более образованными и более состоя-
тельными жителями, представленными «желторубашечниками».  
В Турции значительная часть светской элиты относится с большим 
подозрением к правительству умеренных исламистов, хотя оно 
признано в качестве надежного партнера во всем мире. Турецкая 
армия как гарант светских традиций Ататюрка все больше отодви-
гается на задний план. Многие образованные пакистанцы пребы-
вают в состоянии постоянного стресса и отчаяния в результате то-
го, что политическая система нефункциональна и подвержена 
взрывам насилия. Если Египту повезет, то будущая система стра-
ны может оказаться чем-то похожей на турецкую – демократия с 
сильной исламистской партией и с развивающейся экономикой, и 
с военными на заднем плане. Но проблема заключается и в том, 
что любая революция приводит сначала к экономическим потерям, 
крупным или мелким, к приостановке развития, может быть, к па-
дению экономики, к ухудшению положения масс. Если это нало-
жить на массовую бедность несытого населения, может произойти 
очередной непредсказуемый социальный взрыв.  

Если развитие Египта пойдет в плохом направлении, то 
страна больше будет походить на Пакистан: масса бедняков, не-
функционирующая  демократия, разорванная между фундамента-
листами, светскими деятелями и могущественными военными,  
сохранение всеобщей коррупции. Конечно, в Пакистане надо учи-
тывать еще и серьезнейшие межэтнические противоречия, чего нет 
в Египте. Египет отнюдь не достиг уровня экономического разви-
тия Турции, но по ВВП на душу населения он несколько превос-
ходит Пакистан. Будущая структура; Египта, если опримитивить 
анализ до предела, может лежать, между этими двумя вариантами. 
В Тунисе больше надежд на функционирующую демократию с 
сильной исламистской окраской. Что же до других стран побе-
дивших или побеждающих революций, то пока что воздержимся 
от предсказаний. Урок арабских революций состоит и в том, что у 
масс появилось новое оружие – Интернет, и это оружие, вполне 
возможно, может быть использовано не только в сравнительно от-
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сталых или, используя другой термин, развивающихся странах, но 
и в развитых государствах.  

«Азия и Африка сегодня», М.,2011 г., №3, с. 12–18. 
 
 
Шамиль Биккулов,  
кандидат филологических наук (г. Оренбург) 
ИСЛАМ В США, АВСТРАЛИИ  
И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  
 
Ислам в США. В Америку ислам пришел не традиционным 

путем иммиграции с Востока, а «приплыл» на кораблях из Африки 
в начале XVII в., когда оттуда стали привозить рабов, часть из ко-
торых были мусульманами. На «новой родине» их насильно обра-
щали в христианство и давали европейские имена. Впрочем, как 
видно из нынешней ситуации, современные афроамериканцы не 
забыли своих корней. В 1913 г. была основана первая «черная ме-
четь» в штате Нью-Джерси. А в 1940–1960-х годах прошлого века 
начался настоящий бум возрождения ислама среди чернокожего 
населения, чему в немалой степени способствовали иммигранты с 
Ближнего и Среднего Bоcтокa.  

B это время так называемые «черные мусульмане» создают 
целый ряд исламских организаций, из которых самой известной 
стала «Нация ислама», основанная Луисом Фарраханом. Данная 
организация прославилась главным образом расистским компо-
нентом своей доктрины, согласно которой «белые» считались ге-
нетическими мутантами без морали. Афроамериканцам предлага-
лось отказаться от христианства – религии белых людей и 
вернуться к традиционной вере своих предков – исламу, чтобы 
выжить во враждебном белом обществе. Такому резкому возрож-
дению традиций ислама в немалой степени способствовало дис-
криминационное отношение к афроамериканцам со стороны бело-
го большинства. 

В такой ситуации появление мусульманских иммигрантов с 
Востока с их сплоченностью между собой и взаимовыручкой 
внутри своей общины представилось афроамериканцам «выходом 
из положения». Они посчитали ислам способом национального и 
культурного самоопределения, возможностью сохранить свою аф-
роамериканскую идентичность. На протяжении всей истории 
«черных мусульман» в Америке их численность неуклонно росла, 
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и в 90-х годах XX в. американскому правительству пришлось при-
знать их существование и влияние на афроамериканскую общину. 

Сейчас «черные мусульмане» составляют по разным оцен-
кам от 25 до 50% всех мусульман Америки. В афроамериканской 
общине мусульманином является каждый пятый. Согласно стати-
стике один из десяти афроамериканцев принимает ислам в тюрьме, 
где среди чернокожего контингента проводится активная пропа-
ганда исламских ценностей, причем со стороны организации «На-
ция ислама». Этот факт влияет на отношение к «черным мусуль-
манам»: многие белые люди воспринимают их как маргиналов, как 
сообщество преступников. Итак, афроамериканцы стали первыми 
мусульманами в США. 

Первые заметные потоки мусульман-иммигрантов с Востока 
начались в 1948 г., когда в Америку прибыли первые палестинские 
беженцы после создания Израиля и первой арабо-израильской 
войны. Мусульмане с Ближнего и Среднего Востока, а также из 
южной Азии (Пакистан, Индия, Бангладеш) сформировали значи-
тельное сообщество по всей стране, но в то же время они остава-
лись для своих «белых соседей» практически незаметными, при-
чем во многом по своей воле.  

Одна из причин подобной пассивности заключалась в том, 
что многие иммигранты искали в Америке спасения от политиче-
ских неурядиц и преследований на своей родине, а потому стара-
лись активно не выступать. Их не замечали до 1995 г., когда 19 ап-
реля взрывом бомбы был разрушен административно-культурный 
центр в Оклахома-Сити. В результате взрыва погибли 168 человек. 
Сначала в этом происшествии обвинили именно мусульман, одна-
ко вскоре выяснилось, что взрыв был организован белым нему-
сульманином по имени Тимоти Маквей. 

Однако действительно пристальное внимание на мусульман 
было обращено после трагических событий 11 сентября 2001 г., 
когда террористы взорвали Всемирный торговый центр в Нью-
Йорке. После такой катастрофы рядовые американские граждане 
неожиданно для себя обнаружили, как много рядом с ними прожи-
вает мусульман. В последующие недели Коран стал одной из са-
мых продаваемых книг в американских книжных магазинах.  

Сразу же после теракта тогдашний президент США Джордж 
Буш-младший, предвидя возможную реакцию граждан, попросил 
нацию воздержаться от нанесения «ответного удара» по американ-
ским мусульманам. Тем не менее этот удар был нанесен. Реакция 
американцев была двоякой. С одной стороны, на арабов, мусуль-
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ман и лиц, похожих на них, был совершен ряд нападений. В му-
сульманских кварталах прокатилась волна погромов. Несмотря на 
заявления многих американских и западноевропейских политиков 
о том, что нельзя отождествлять ислам и терроризм, некоторые 
христианские проповедники после 11 сентября обрушились на ис-
лам как на религию террористов. 

С другой стороны, такая атака на ислам и его приверженцев 
подогрела рост интереса к этой религии со стороны немусульман-
ского населения Америки. Продажа книг по исламу стала одним из 
самых доходных видов бизнеса в этой области. Многие интернет-
сайты исламских организаций Америки испытывали постоянные 
перегрузки. 

Итак, перед мусульманским сообществом, с одной стороны, 
и правительством Америки – с другой, встала проблема дальней-
шего сосуществования на одной территории. Между тем допод-
линно неизвестно даже точное число проживающих в США  
мусульман. Цифры колеблются от 3 млн. (по самым скромным 
оценкам) до 15 млн. – по данным Исламского верховного совета 
Америки).  

Рост популярности ислама среди немусульманского населе-
ния Америки, как полагают многие эксперты, вызван особенно-
стями самой религии, а именно возможностью общения с Богом 
напрямую, без посредников. Кроме того, в вопросе прилива в ряды 
мусульман новых приверженцев большую роль играет сплочен-
ность мусульманской общины, что очень важно для вновь при-
бывших иммигрантов из других, немусульманских стран. Дейст-
вия мусульманской общины сейчас в основном направлены на 
развенчание мифов об исламе, созданных американскими СМИ. 
Так, в США начал вещание первый англоязычный кабельный те-
леканал для мусульман и всех, кто интересуется их религией.  

Мусульманская община в Америке, несмотря ни на что, про-
должает неуклонно расти. Увеличивается число мечетей (их сей-
час в стране около 1500) и мусульманских школ, которые в  
последнее время стали чрезвычайно популярными в США. По 
данным исследования, проведенного Pew Research Center for the 
People and the Press, только 10% американских мусульман имеет 
низкий уровень дохода, 52 – относятся к среднему классу, 28% – 
могут назвать себя очень богатыми людьми.  

Этим ситуация с мусульманским меньшинством в США от-
личается от ситуации, сложившейся в Западной Европе, где боль-
шинство людей, исповедующих ислам, принадлежит к рабочему 
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классу. Благодаря такой сравнительно высокой социальной при-
надлежности мусульманская община в Америке имеет немалое 
влияние на политическую и общественную ситуацию в местах 
своего компактного проживания. Социологи прогнозируют, что в 
2010 г. исламская община станет второй по численности в США 
после христиан, обогнав иудейскую. С таким ростом количества 
мусульман в Америке связаны многие опасения американского 
правительства. Особенно эти опасения проявляются в связи с си-
туацией в американской армии, где мусульмане составляют самое 
крупное религиозное меньшинство. 

В целом надо сказать, что на данный момент обстоятельства 
в США складываются таким образом, что за исламом до сих пор 
сохраняется имидж «иной веры», «иной культуры». Отсюда и на-
стороженное отношение ко всем мусульманам.  

Ислам в Австралии. Недавно по Австралии, тихому конти-
ненту, стоящему в стороне от мировых бурь, прокатилась волна 
антимусульманских погромов, спровоцированных проблемами во 
взаимоотношениях коренного населения и иммигрантов. Между 
тем, оказывается, иммигранты – не единственные представители 
мусульманского сообщества «зеленого континента». Растет число 
местных жителей, принимающих ислам. 

В настоящее время в Австралии проживают примерно  
300 тыс. мусульман, что составляет 1,5% от 20 млн. населения 
страны. Но несмотря на то что количество людей, исповедующих 
ислам в Австралии, растет с каждым днем, их жизнь становится 
все сложнее, поскольку они постоянно ощущают на себе непри-
язнь сограждан и давление со стороны властей. 

Ситуация значительно усугубилась после терактов в Лондо-
не 7 июля 2005 г. Премьер-министр Австралии Джон Говард спус-
тя некоторое время после них объявил о намерении властей ввести 
наблюдение за мечетями и исламскими центрами страны с целью 
выявить имамов, проповедующих насилие и религиозную нена-
висть. А министр юстиции Крис Эллисон предложил внести в 
Конституцию поправки, согласно которым имамы, заподозренные 
в пропаганде насилия, будут депортированы из страны.  

Таким образом, австралийские мусульмане более других 
страдают от принимаемых властями мер по предотвращению угро-
зы терроризма. Нередкими являются случаи, когда ни в чем не по-
винных людей арестовывают и вместо 48 час. по закону держат за 
решеткой до 7 суток. В то же время мусульмане Австралии делают 
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все возможное для того, чтобы не допустить в свои ряды экстре-
мистов, которые дискредитируют ислам.  

Надо отметить, что власти Австралии не собираются идти по 
пути некоторых своих европейских коллег и запрещать хиджаб в 
учебных заведениях. Министр образования Австралии Брендон 
Нельсон в свое время прямо заявил, что не намерен прислуши-
ваться к призывам запретить школьницам-мусульманкам ходить 
на занятия в хиджабе. Так что не все плохо у австралийских му-
сульман, они могут надеяться на лучшее будущее для себя и своих 
детей, 

Ислам в Новой Зеландии. Первые упоминания о мусульма-
нах в Новой Зеландии относятся к 1874 г, Это были несколько се-
мей из Гуджарата (Индия). К тому времени началась активная ко-
лонизация этой страны англичанами, которые вывозили 
индийских мусульман в другие части света, контролировавшиеся 
британской короной. Первые мусульмане в Новой Зеландии зани-
мались мелкой торговлей в Окленде, экономической столице этой 
страны. В силу особенностей иммиграционного законодательства 
число приверженцев ислама в этом отдаленном уголке земного 
шара не превышало 100 человек до конца Второй мировой войны. 
К тому же многие из них приезжали сюда на заработки, а затем 
возвращались к себе на родину. Вообще количество мусульман в 
Новой Зеландии на протяжении почти всего XX в. росло медлен-
но. По данным переписей населения, численность исламской об-
щины между 1961 и 1971 гг. колебалась от 260 до 779 человек. 

Относительно быстрый рост количества мусульман начался 
только в 80-е годы прошлого века. Это было связано с притоком 
беженцев из Сомали, Косова и Фиджи. Так, уже в 1996 г. перепись 
населения отметила 13 545 лиц, исповедующих ислам. 

В настоящее время в Новой Зеландии проживает около  
20 тыс. мусульман. Из них около тысячи – это принявшие ислам 
коренные новозеландцы, в том числе аборигены (маорийцы). 
Большая часть мусульман проживает в Окленде. 

Первая исламская организация в стране появилась в 1950 г. 
именно в Окленде. Она называлась «Ассоциация мусульман Новой 
Зеландии». Ее основали несколько гуджаратцев, к которым вскоре 
присоединились турецкие и албанские семьи. В 70-е годы появи-
лись и другие организации местного уровня, в числе которых была 
«Анджуман химаят аль-Ислам», основанная индийцами с Фиджи. 
В то время мусульмане молились в домах частных лиц и в под- 
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собных помещениях принадлежавших им магазинов. На праздники 
арендовали большие залы.  

В 1976 г., когда произошло объединение «Ассоциации» с 
общиной «Анджуман», было принято решение о строительстве 
первой в Новой Зеландии мечети. Она появилась в 1980 г. В на-
стоящее время в этой мечети на пятничную молитву собирается до 
500 мусульман. Сейчас уже строится третья мечеть. Действует 
также Исламский центр, занимающий помещение бывшей церкви. 
Праздничные намазы в Окленде проводятся в парках и в послед-
ние годы собирают 7–8 тыс. человек.  

В стране действуют общеобразовательные мусульманские 
школы, и во многих из них удалось добиться разрешения на ноше-
ние хиджабов, хотя до конца эта проблема еще не разрешена.  
В стране действует даже мусульманская спортивная организация, 
которая в 1999 г. посылала на Фиджи свою команду для участия в 
мусульманском футбольном турнире. 

Конечно, у местных мусульман есть и немало проблем. Но-
возеландское общество является весьма косным, оно веками полу-
чало искаженную информацию об исламе. В связи с этим порой 
возникали серьезные проблемы. Например, в 1998 г. антиислам-
ские фанатики сожгли мечеть в городе Гамильтон. Этот акт ванда-
лизма потряс страну, и вскоре мечеть была отстроена заново. 

В целом можно сказать, что мусульмане Новой Зеландии 
достаточно сплоченные и борьба за лидерство, раскольничество и 
сектантство хотя и имеют место, но очень ограничены в своем 
масштабе. Среди местных мусульман довольно высок уровень 
сознательности. Абсолютное большинство мусульманских жен-
щин носит хиджабы. 

«Евразийское ожерелье»,  
Оренбург, 2010 г., вып. 10, с. 247–254.  

 
 
Вячеслав Белокреницкий,  
востоковед (ИВ РАН) 
ВОСТОК В XXI СТОЛЕТИИ 
 
К рубежу XX и XXI столетий народы Азии и Африки доби-

лись заметных подвижек в политическом, экономическом, соци-
альном и культурном развитии. По сравнению с первым периодом 
после окончания Второй мировой войны, ставшим точкой отсчета 
современной истории, в их внутреннем состоянии и положении на 
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мировой арене произошли очевидные сдвиги. Главным из них 
нужно считать то, что колониальный и зависимый политический 
статус сменился суверенным. На путях постколониального разви-
тия, в полной мере независимого с формальной точки зрения, не-
ровно и своеобразно протекали процессы демократизации, вклю-
чающие вовлечение широких масс в политику, расширение 
правящего слоя, конституционное оформление принципов обсуж-
дения, согласования и одобрения принимаемых властями решений. 

Далее примитивное по большей части хозяйство уступило 
место экономике, сочетающей достаточно совершенные и эффек-
тивные приемы и способы производства с менее изощренными, 
традиционными и полутрадиционными. Вместо аграрной по пре-
имуществу структуры хозяйства и почти полного преобладания 
деревенского населения утвердились различные виды сосущество-
вания индустриальных и аграрных секторов, сельских и городских 
поселений. Существеннейшее значение почти во всех странах и 
регионах приобрела сфера услуг. К ее традиционному сегменту 
добавился современный и полусовременный, в результате чего 
преобразовался облик личного и общественного транспорта, связи 
и коммуникаций, тепло- и водоснабжения, торговой сети. Измени-
лась структура общественных и государственных услуг, на видное 
место вышла в них область образования и здравоохранения. 

Определенные и достаточно быстро нарастающие перемены 
произошли в общественной жизни. Благодаря модернизирующей 
деятельности государства повысился статус женщин, а также эт-
нических, конфессиональных и социальных (сословно-кастовых) 
меньшинств. Женщины получили в большинстве стран Востока 
право голоса, возможность избирать и быть избранными в состав 
законодательных органов. В ряде государств, в том числе мусуль-
манских, женщины возглавили влиятельные политические партии, 
встали во главе правительств. Почти сплошь неграмотное населе-
ние сменилось поколениями людей, обладающих не только навы-
ками чтения и письма, но и достаточно высоким уровнем общих и 
специальных знаний, а узкая образованная прослойка пополнилась 
за счет выходцев из более широких слоев. 

К началу XXI в. заметно выросли роль и влияние стран Азии 
и Африки в международной системе. Помимо «старых» мировых 
лидеров (Японии) среди государств Востока в конце XX – начале 
XXI в. появились новые – Китай и Индия. Вместе они составляют 
триаду азиатских углов глобального шестиугольника сил, в кото-
рый входят также США, ЕС и Россия. Из этой триады особенно 
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крупное значение приобрел Китай, сумевший добиться за послед-
ние примерно 30 лет поразительных экономических успехов.  

Превратившись в крупнейшую с точки зрения внешней тор-
говли экономику, особенно после присоединения в 1997 г. в каче-
стве особого административного района английской колонии Гон-
конг (Сянган), Китай резко увеличил производство, направленное 
на удовлетворение внутреннего спроса. С середины 2000-х годов 
последний стал основным локомотивом экономического развития.  

Китайская экономика активно трансформируется из индуст-
риальной в постиндустриальную. КНР стала лидером в Азии по 
масштабам и динамике участия в глобальном технологическом 
развитии. Удельный вес страны в мировых расходах на инновации 
возрос за 2007–2009 гг. на три процентных пункта до 12,5%, из-за 
чего несколько сократились доли США (34%) и ЕС (25%). Ожида-
ется, что в перспективе Азия, прежде всего Китай, Япония и Ин-
дия, существенно усилят свои позиции в инновационной сфере. 
Впрочем, для этого им, особенно Китаю, надо будет преодолеть 
синдром имитационных инноваций, использования лишь дого-
няющей модели технико-технологического развития.  

В силу громадных размеров национального хозяйства и 
встроенных диспропорций КНР сталкивается с необходимостью 
поддержания высоких темпов роста. Разразившийся в 2008–
2009 гг. мировой финансовый и экономический кризис ограничил 
перспективы внешнеторговой экспансии и повысил значение внут-
реннего рынка. При этом потребности в обеспечении хозяйства 
внешними топливно-энергетическими ресурсами (прежде всего 
сырой нефтью) остались, и Пекин продолжил поиск возможностей 
для их удовлетворения. Помимо использования северного, конти-
нентального канала импорта нефти и природного газа (из России и 
Казахстана), Китай расширил южный морской коридор, увеличив 
ввоз нефти не только из стран Аравии и Персидского залива, но и 
из Африки – Анголы, Нигерии и Судана. В целом КНР преврати-
лась в начале XXI столетия не только в региональную (в масшта-
бах Большой Восточной Азии), но и глобальную супердержаву с 
интересами в Африке, Латинской Америке, Австралии и Океании.  

Как отмечалось выше, Китай после окончания «холодной 
войны» осуществляет серьезную модернизацию вооруженных сил. 
При этом численность состава ВС с начала 1990-х годов неуклон-
но сокращалась, а техническая оснащенность повышалась. Отме-
тим, что Китай также стал обладателем ракетно-ядерного и воен-
но-космического комплексов, осуществляет самостоятельную 
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программу освоения околоземного пространства, имеет опыт пи-
лотируемых запусков и выхода космонавта в открытый космос. 

Положение, аналогичное китайскому, стремится занять и 
Индия. Ей удалось существенно увеличить свой хозяйственный, в 
том числе научно-технический, потенциал. Уступая Китаю по 
темпам роста экономики, Республика Индия на протяжении  
последних двух десятилетий значительно опережала страны Запа-
да. Национальный доход Индии вырос за этот период более чем 
вдвое. Экспорт в 2000–2008 гг. увеличился с 42 до 179 млн. долл., 
а торговый оборот с 92 до 471 млн. долл., на 511%. Из сопоставле-
ния данных с вышеприведенными китайскими следует, что откры-
тость Индии внешнему рынку в 2000-х годах происходила  
быстрее, хотя по размерам экспорта и импорта товаров Индия су-
щественно, более чем в шесть раз, уступает КНР. 

К началу XXI в. Индия упрочила лидирующие позиции в ре-
гионе Южной Азии, в основном преодолев сопротивление со сто-
роны Пакистана. Ее геополитические интересы распространились 
на Афганистан и Центральную Азию. Следуя логике концентриче-
ских кругов, Индия стремится утвердить влияние в широком ареа-
ле, прилегающем к морским границам, в зоне Индийского океана 
вплоть до берегов Австралии, Индонезии и Восточной Африки. На 
северо-востоке, в пригималайских районах (Непал, Тибет), интере-
сы Дели традиционно пересекаются с китайскими. Однако это не 
мешает установившемуся на нынешнем этапе мирному взаимодей-
ствию и сопровождается бурным ростом товарооборота. Одновре-
менно Индия в течение последних десятилетий расширяет много-
образные контакты с США, странами Европы и Японией. Не 
теряют для нее значения связи с Россией, особенно в военно-
технической и энергетической областях.  

Характеризуя восточных лидеров мирополитической систе-
мы, нужно помнить, что представление о шестиугольнике великих 
держав далеко не единственное и, может быть, не самое распро-
страненное. Оно в то же время в наибольшей мере соответствует 
популярным у нас концепциям многополярности. Запад предстает 
в ней как один из полюсов, причем выступает нередко не в еди-
ном, а в расщепленном на США и Европу виде. Особое место  
отводится России, обладающей вторым по мощности военно-
техническим и научно-космическим потенциалом. Доминирующая 
позиция Запада после окончания «холодной войны» при усложне-
нии мировой политической системы дала основания для концеп-
ций однополярной многополярности и «плюралистической одно-
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полярности». А размывание этой позиции, ставшее заметным в 
период второго срока президентства Дж. Буша-младшего (2005–
2009), наряду с сопутствующими причинами и явлениями вызвало 
к жизни идею «бесполярного мира».  

Как бы ни относиться к новым представлениям, нельзя не 
видеть «вины» традиционного Востока в их появлении. С одной 
стороны, выросла, как только что говорилось, мощь восточных, 
прежде всего азиатских, государств, увеличилась их роль субъек-
тов международных отношений и действующих лиц мировой по-
литики. В то же время сохранилась объектная ипостась Востока 
как очага международных раздоров и разногласий, межэтниче-
ских, этноконфессиональных и межсектантских столкновений и 
антагонизмов. 

В начале XXI в. в полной мере заявил о себе радикализм на 
религиозно-цивилизационной, прежде всего исламской, основе. 
Мусульманский мир оказался самым быстрорастущим демографи-
чески, популяционно среди восточных, да и всех других ци-
вилизационных ареалов. Во второй половине прошлого столетия в 
мире происходит демографический взрыв за счет стремительного 
роста населения в менее развитых регионах, к числу которых от-
носится исламский. К концу века численность мусульман оцени-
валась чаще всего в диапазоне 1,2–1,4 млрд. человек. Число после-
дователей Пророка Мухаммеда за 50 лет увеличилось примерно в 
четыре раза, при среднегодовых темпах прироста, равных 2,6%. 
Доля мусульман в мировом населении в итоге возросла в два раза, 
до 20–23%. Таким образом, если в середине столетия каждый шес-
той–седьмой житель планеты принадлежал по факту рождения 
и(ли) вере к миру ислама, то через пять десятилетий к нему отно-
сился уже каждый четвертый–пятый, Согласно специально прове-
денному исследованию, число мусульман в мире в 2009 г. соста-
вило 1,57 млрд. человек.  

В отличие от других восточных цивилизаций (конфуциан-
ской, индуистской) исламский культурно-цивилизационный ком-
плекс не имеет единого центра. Эта роль распределена между ря-
дом стран – средоточием ортодоксального ислама суннитского 
толка Саудовской Аравией, занимающим такое же положение в 
шиитском поясе Ираном и наиболее модернизированной Турцией. 
В отсутствии нации-лидера проявляется и сила, и слабость му-
сульманской цивилизации. Это же в определенной степени объяс-
няет распространенность в мусульманской среде негосударствен-
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ных, общественных форм организации, а также, до известной сте-
пени, экстремизм мышления и действий. 

В ряде предыдущих глав уже отмечалось усиление роли ис-
ламского фактора в международных делах, начиная особенно с  
70-х годов XX в. В середине 90-х годов в основном сложилось ис-
ламистское подполье, возглавляемое арабской по составу участни-
ков организацией «Аль-Каида» («Основа»). Укоренившись в гор-
ном массиве между Афганистаном и Пакистаном, эта организация 
во главе с Усамой бен Ладеном превратилась в штаб действий, на-
правленных против «дальних» врагов в лице США и Израиля и 
«ближних» противников в виде режимов в Пакистане, Афганиста-
не, Ираке, Саудовской Аравии, Египте, Иордании и некоторых 
других странах. Инициированная радикально настроенными исла-
мистами диверсионно-террористическая война охватила в начале 
XXI в. сплошной пояс от Восточного Средиземноморья до долины 
Инда, превратив его в кризисный эллипс. Хотя силы «Аль-Каиды» 
в итоге длительных и целенаправленных мер борьбы с ней оказа-
лись подорваны, решение проблем, связанных с терроризмом в 
этой части восточного мира, в Средне-Западной Азии, скорее все-
го, останется в центре внимания международной политики еще на 
достаточно длительный период.  

Переходя к обсуждению перспектив эволюции стран Восто-
ка на период до середины текущего столетия и изменения их места 
в системе международных отношений и мировой политике, заме-
тим, что главным основанием для взгляда в будущее является для 
нас демографическая инерция. Она позволяет представить себе 
мир Востока в динамике с точки зрения возможного изменения его 
людских параметров. О степени важности демографических про-
цессов в качестве базовых, предпосылочных, можно судить по то-
му, что они тесно связаны с экономическими характеристиками 
(рабочая сила, человеческий капитал), социальными и политиче-
скими (городское и сельское население, его возрастная структура и 
уровень образования) и международными (миграция). 

Прогнозные оценки демографической динамики считаются 
достаточно надежными. Известно, насколько высоко было качест-
во перспективных оценок, выполненных в 1970–1990-е годы ве-
дущими демографическими организациями мира. Так, еще за 
30 лет до наступления нового столетия демографы правильно рас-
считали как общие параметры увеличения населения, так и его ве-
личину к 2000 г., которая оказалась равной примерно 6 млрд. че-
ловек. Прогнозные оценки, сделанные службой народонаселения 
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ООН в начале 2000-х годов, сводятся к тому, что на протяжении 
первой половины XXI в. темпы роста населения в мире, скорее 
всего, будут неуклонно и достаточно решительно снижаться. Те-
кущий прирост народонаселения в мире в начале XXI в. оценивал-
ся в 1,2% в год, что соответствовало прибавлению ежегодно 
77 млн. человек (на пике, в 1989–1990 гг., население планеты воз-
растало на 87 млн.). По этим расчетам ожидается, что к 2050 г. на 
Земле будет проживать несколько более 9 млрд. человек (по наи-
более поздним оценкам – 9,15 млрд.). 

Следует отметить, что к оценкам и прогнозам службы наро-
донаселения ООН близки расчеты Бюро цензов США, так как они 
используют наиболее распространенный в демографии метод пе-
редвижки возрастов и разных коэффициентов общей рождаемости. 
Расчеты, сделанные А.В. Акимовым с помощью методики смены 
режимов демографического развития, дают более высокие оценки 
роста на перспективу – население Земли к 2050 г. должно возрасти 
по наиболее вероятному сценарию до 10,1 млрд. человек. Что ка-
сается структуры распределения населения по странам и регионам, 
то нет большой разницы между результатами применения более 
традиционных и менее распространенных методик.  

Согласно всем прогнозам сохранятся заметные различия де-
мографических процессов в более развитых и менее развитых ре-
гионах мира. Самими высокими темпами будет возрастать число 
жителей в наименее развитых государствах, составляющих особую 
подгруппу в рамках группы менее развитых, развивающихся 
стран. В нее входят главным образом африканские государства, а 
также некоторые азиатские, такие как Афганистан, Бангладеш, 
Непал, Бутан, Мальдивы. Все это означает, что вместе с ростом 
населения будет увеличиваться и зона бедности и недоедания, бо-
лезней и антисанитарии. Она охватит в первую очередь сельских 
жителей, но также и значительную, скорее всего, относительно 
возрастающую, часть городских. 

Для Африки южнее Сахары в целом характерны существен-
но более высокие темпы роста народонаселения. На них, впрочем, 
отрицательно сказывается распространение СПИДа. Из-за этой 
болезни заметно медленнее должно возрастать население ряда 
стран юга Африки, таких как Ботсвана, Лесото, Свазиленд и ЮАР. 
Влияние потерь от этой эпидемии особенно велико, как ожидается, 
будет в период до 2015 г., хотя и в дальнейшем сама эта болезнь и 
последствия от нее внесут заметные коррективы в демографиче-
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ские показатели многих африканских и растущего числа азиатских 
государств. 

Замедление темпов демографического роста, связанное с  
сокращением рождаемости, приведет по прогнозам к быстрому 
старению населения в мире, в том числе и в странах Востока. Не-
смотря на невысокий уровень экономических и социальных пока-
зателей, характеризующий в целом страны Азии и Африки, коли-
чество людей в старших возрастных категориях заметно 
увеличится там благодаря достижениям мировой медицины и  
современной системы здравоохранения. Средняя ожидаемая про-
должительность предстоящей жизни к рубежу веков уже превыси-
ла в менее развитом ареале 60 лет. Исключение составляют самые 
бедные страны, да и то не все – в наиболее крупной из них, Банг-
ладеш, средняя продолжительность достигла 66 лет. По прогнозам 
демографов ООН, относящимся ко всем менее развитым регионам, 
доля населения в возрасте 60 лет и старше увеличится с 8% в 
2000 г. до 20% в 2050 г. В абсолютных цифрах численность пожи-
лых людей вырастет с 473 млн. в 2009 до 1600 млн. в 2050 г.  

Скорость будущего демографического процесса на Большом 
Востоке (в Азии и Африке) оценивается в прогнозах ООН на 
уровне выше среднемирового (приблизительно 1,0 против 0,8%). 
При этом доля Востока в середине XXI в. по сравнению с его  
началом должна, по прогнозам на базе экстраполяции наблю-
даемых тенденций, увеличиться с 73,8 до 79,0%. Если учесть, что в 
середине XX в. на него приходилось 65,1%, то заметна предпола-
гаемая динамика за столетие – от примерно двух третей в 1950 г. 
до почти трех четвертей в 2000 г. и четырех пятых в 2050 г. Наи-
более стремительно при этом растет доля Африки – округленно  
с 9 до 13 и 22%. Удельный вес азиатского населения увеличился с 
56 до 61% между 1850 и 2000 гг., а к 2050 г. должен опуститься до 
57–58%.  

Пропорция Европы в мировом населении во второй полови-
не XX в. сократилась с 22,3 до 13,2%, а за следующие 50 лет 
должна, по прогнозам, уменьшиться до 7,2%. В середине XX в. в 
более развитых странах, в основном из Европы, Северной Амери-
ки и Океании, проживало 31,6% населения планеты, а к 2000 г. – 
уже только 19,6%, т.е. произошло снижение с трети до пятой час-
ти. К 2050 г. ожидается сокращение доли жителей развитых ре-
гионов до 13,6% (одной седьмой). Впрочем, немалая часть жите-
лей менее развитых стран приблизится по стандартам потребления 
к представителям более развитых государств.  
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За ожиданием убыстренного роста населения Востока стоят 
весьма разные прогнозы по странам и группам стран (субрегио-
нам). Наиболее замедленным, судя по всему, рост будет в Восточ-
ной Азии. Хотя в последнем году второго тысячелетия это был 
самый крупный демографический ареал, уже к 2010 г. он потеряет 
численное превосходство над Южной Азией, а с 2020 г. прочно 
займет второе место. В Китае, крупнейшем восточноазиатском го-
сударстве, темпы ежегодного прироста в ближайшие 20 лет, со-
гласно оценкам демографической службы ООН и Бюро цензов 
США, опустятся до 0,7–0,5%, а между 2040–2050-ми годами ста-
нут отрицательными. Население самой экономически развитой на 
сегодня страны Востока Японии должно уменьшиться на 3 млн. 
человек за первые 20 лет нынешнего века и еще на 22 млн. за  
последующие 30 лет. 

Несмотря на замедление темпов демографического роста в 
Индии и во всем Южно-Азиатском регионе (включая и наиболее 
высокий по этому показателю Пакистан), инерционный момент и  
сохраняющаяся достаточно высокая рождаемость выдвигают, как 
уже отмечалось, относительно небольшой по площади ареал  
(4,3 млн. км2, в три раза меньше Восточной Азии) в число безус-
ловных демографических лидеров. Индия, согласно большинству 
оценок, к 2040 г. (а может быть, и несколько раньше) опередит  
Китай, став самой многонаселенной страной мира. На пятом месте 
по количеству жителей закрепится Пакистан, в десятке первых по 
населению с рекордно высокой его плотностью останется Бан-
гладеш.  

Особенно быстрым и значительным, как уже отмечалось, 
будет увеличение численности населения в Западной, Средней и 
Восточной Африке. Несколько менее высоким будет рост в Север-
ной Африке и еще меньше на юге Африки, главным образом из-за 
эпидемии СПИДа.  

Основным фактором, обусловливающим относительно вы-
сокие показатели рождаемости и прироста населения Востока в 
XXI в., является инерционный момент, следствие сформировав-
шейся за вторую половину XX столетия молодой структуры насе-
ления. В основном именно это, несмотря на явную тенденцию к 
сокращению рождаемости, обеспечит более быстрое, чем в мире в 
целом, расширенное воспроизводство населения. Приведенные 
прогнозные оценки говорят о сложности задач, встающих перед 
государствами Азии и особенно Африки. Перемены, наблюдав-
шиеся в них во второй половине XX в., знаменовали начало раз-
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решения таких узловых проблем, как повышение роли в междуна-
родных делах, преодоление экономической и научно-технической 
отсталости, искоренение неграмотности, сужение зоны бедности, 
решение продовольственной проблемы и т.п. Демографическая 
инерция представляет собой вместе с тем существенный вызов. 
Согласно расчетам, за первые десять лет XXI в. население Востока 
ежегодно пополнялось примерно на 70 млн. человек, в течение 
второй декады – будет возрастать на 60–65 млн., а на протяжении 
последующих трех десятилетий – приблизительно на 45–50 млн. 
человек.  

Хотя не исключено, что приведенные цифры будут подверг-
нуты ревизии в сторону некоторого уменьшения, это кардинально 
ничего не меняет. К тому же такой феномен современности, как 
стареющее население, рост удельного веса лиц пожилого и нетру-
доспособного возраста, весьма быстро охватывает и развивающие-
ся страны, в первую очередь государства Азии.  

В том же тревожном ряду стоит и увеличение городского на-
селения. По подсчетам демографической службы ООН, число го-
рожан в мире впервые в 2008 г. превысило количество деревен-
ских жителей. При сохранении современных тенденций доля го-
рожан достигнет к середине века 70%, причем в более развитых 
регионах (Северная Америка, Европа, Япония, Австралия, Новая 
Зеландия) их удельный вес увеличится до 86%, а в остальных, ме-
нее развитых, – достигнет 67%. В 2007 г. соответствующие показа-
тели равнялись 74 и 44%.  

Азия и Африка оказались существенно менее урбанизиро-
ванными по сравнению с другими континентами, в том числе и 
теми; которые отнесены к менее развитым. Доля горожан в регио-
не Латинской Америки и Карибского бассейна была в 2007 г. вы-
ше, чем в Европе (с Россией и восточноевропейскими странами) – 
78 против 76%. В то же время в Азии (с кавказскими республика-
ми, Турцией и Израилем) и Африке (с Египтом) к городским отно-
сились соответственно лишь 41 и 39% жителей. Предполагается, 
что почти весь прирост населения в мире в ближайшие 40 лет при-
дется на городской ареал менее развитых регионов. 

Городское население в Азии будет увеличиваться ежегодно 
на 2,2% между 2007 и 2025 гг. Прирост составит почти миллиард, 
главным образом за счет Китая и Индии, а население городов дос-
тигнет к концу первой четверти XXI в. 2,5 млрд. человек. В 2025–
2050 гг. темпы роста упадут до 1,4%, что даст прибавление в еще 
1 млрд. К 2025 г. половина жителей азиатского континента долж-
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ны стать горожанами, а к 2050 г. – две трети. Численность горожан 
в Африке, по прогнозам, будет возрастать еще быстрее, на 3,2 и 
2,5% в год между 2007–2025 и 2025–2050 гг. За это время оно уве-
личится с 373 до 1234 млн. человек (более чем втрое). К 2025 г. 
жизнь почти половины африканцев (47%) будет протекать в горо-
дах, к 2050 г. доля горожан поднимется до 62%. 

Несмотря на столь впечатляющий рост мирового городского 
населения за счет Большого Востока, он же останется основным 
сельским резервуаром. Ожидается, что деревенское население в 
мире достигнет максимума в 3,5 млрд. человек в 2018 или 2019 г. 
Затем оно станет медленно сокращаться до 2,8 млрд., из них на 
более развитые регионы придется менее 200 млн. человек. При 
этом концентрация деревенских жителей на азиатском и африкан-
ском континентах будет нарастать, достигнув к середине века 
примерно 90%. Главными сельскими ареалами останутся Индия и 
прилегающий к ней регион, Африка южнее Сахары и Китай плюс 
некоторые страны Юго-Восточной Азии.  

Реализация этих прогнозов предполагает сокращение доли 
занятых в сельском хозяйстве и увеличение рабочей силы в город-
ских секторах, прежде всего в сфере услуг. Такие подвижки озна-
чают вероятность скопления в азиатских и африканских городах 
массы малообеспеченных и плохо устроенных людей. Причем в 
крупных городских центрах (свыше 1 млн.) будет концентриро-
ваться не 32% горожан, как в 2007 г., а 41%. Доля жителей самых 
больших городов (более 10 млн.) в городском населении менее 
развитого региона, где большинство составляют азиатские и афри-
канские страны, вырастет почти в семь с половиной раз.  

В отличие от более ранней урбанизации, имевшей место в 
ныне развитых экономиках, поздняя урбанизация, захватывающая 
Восток, обусловлена не столько индустриализацией, сколько «сер-
висизацией», т.е. увеличением сферы услуг различного рода, бы-
строй экспансией экономики за счет фаз распределения и перерас-
пределения дохода, причем не только в национальном, но и в 
интернациональном, международном масштабе. Не исключено, 
что интенсивный рост городского населения приведет к «накопле-
нию» странами Востока «горючего материала» в виде молодого и 
достаточно образованного населения, вырванного из привычного 
микромира семьи и общины, прежде всего сельской и полусель-
ской–полугородской, ищущего применения своим силам и в боль-
шом числе случаев его не находящего. Сочетание двух демогра-
фических явлений – увеличение численности иждивенцев в 
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возрасте старше 65 лет и рост «молодежного выступа», т.е. высо-
кой доли людей в возрастных группах от 15 до 25–30 лет, усугу-
бит, по всей вероятности, трудноразрешимые социальные и поли-
тические коллизии.  

Чтобы справиться с грузом накопленных и нарастающих 
проблем, государствам Востока понадобится поддержание высо-
ких темпов роста экономики. В течение второй половины XX в., 
особенно на протяжении последнего его десятилетия и в начале 
следующего столетия, им в целом удавалось сохранять высокие 
показатели экономической динамики.  

Подчеркнуто волнообразный характер эволюции в этом 
ареале Востока заставляет предположить, что и в дальнейшем раз-
витие будет происходить неравномерно, следуя пульсирующему 
ритму движения отдельных государств, региональных сообществ и 
мира в целом. Пытаясь представить будущее развитие глобальной 
системы и такой его особой части, как Восток, аналитики и футу-
рологи прибегают обычно к методу продления рядов, экстраполя-
ции в будущее на так называемый прогнозный период трендов и 
тенденций, выявленных в результате наблюдения над прошлым. 
Существенным при этом является вопрос о величине «периода на-
блюдения», т.е. заключение о том, где начинается текущий исто-
рический момент, в рамках которого оправдано использование  
выявленных трендов. Простая экстраполяция, как правило, услож-
няется за счет ввода различных условий и ограничителей, способ-
ных повлиять на плавный процесс.  

Если не считать два других метода, а именно: теоретической 
и эмпирической аналогии, когда ученый или эксперт признает раз-
витие процесса в будущем аналогичным тому, что наблюдалось с 
другими или тем же объектом в прошлом, то продление рядов со-
храняет приоритетное значение в прогнозировании. Впрочем, при 
долгосрочном прогнозировании принцип линейности (плавности) 
дополняется нередко принципом цикличности (волнообразности). 
Именно на этом основаны хорошо известные в экономической 
науке теории различных циклов конъюнктуры: сверхкоротких  
(сезонных), коротких (3–4-летних), средних (в 10–12 лет), длинных 
(25–50 лет) и сверхдлинных, вековых. Если первые три вида  
циклов имеют наибольшее значение для целей собственно эконо-
мического анализа, то два последних, связанных с именами 
Н.Д. Кондратьева и Ф. Броделя, соотносятся с более широким 
классом социальных явлений, помогают выяснению взаимозави-
симости экономических, политических и культурных процессов.  
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Следует заметить, что, согласно распространенным оценкам, 
повышательная фаза цикла Кондратьева в экономике США стар-
товала в начале 1990-х годов и, следовательно, может завершиться 
вскоре после 2010 г. Экономика КНР растет непрерывно и исклю-
чительно высокими темпами на протяжении более четверти века и 
даже с учетом восстановительного эффекта после спада и прова-
лов 1960–1970-х годов не может, видимо, продолжаться без нару-
шений и перерывов бесконечно долго. 

В случае сохранения высоких темпов роста Китай уже вско-
ре после 2010 г. обгонит Японию по величине ВВП и прочно зай-
мет второе место в мире после США. КНР при этом превратится в 
ведущего импортера энергоносителей, даст импульс дальнейшему 
росту потребления не только нефти, но и в возрастающей пропор-
ции природного газа. Столь же велико будет значение Китая в им-
порте обычных видов вооружений, в первую очередь технологиче-
ски сложных его образцов. 

Параллельно с китайской весьма быстро, при удержании 
достигнутых темпов роста, будет увеличиваться экономика Индии. 
К 2030 г. она может превзойти по объему национальное хозяйство 
Германии и Японии и занять третью позицию в мире. Как и Китай, 
Индия превратится в одного из главных импортеров нефти и газа, 
а также вооружений. Причем в сфере высокотехнологичного воен-
ного производства она станет ведущим разработчиком новых  
образцов (оружия пятого поколения), действуя как самостоятель-
но, так и в сотрудничестве с США, Россией, странами Европы,  
Израилем. 

В свете закономерностей циклического развития перспекти-
вы Индии выглядят даже более предпочтительно, чем Китая. Ее 
экономический подъем начался только на рубеже 1980–1990-х го-
дов и может продолжаться в течение еще длительного промежутка 
времени. Как благоприятные могли бы быть оценены и тенденции 
эволюции других стран Южной и особенно Юго-Восточной Азии. 
Однако помимо собственных, эндогенных, факторов на их разви-
тии существенным образом скажутся факторы экзогенные, связан-
ные с общемировой конъюнктурой. Исключительно сильно зави-
сит от них развитие государств ЮВА и всего Восточно-Азиатского 
региона. Сбои в функционировании международного рынка неми-
нуемо негативно отразятся на параметрах и качестве роста в этой 
части мира. 

К числу внешних условий относится также состояние окру-
жающей среды. Возрастающее значение для развития всего мира и 
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особенно Востока будет иметь ожидаемое потепление климата на 
Земле. По расчетам специалистов, на протяжении постиндустри-
альной эпохи (с 1880-х годов) происходит повышение средней 
земной температуры. Пока оно составило 0,8ºС и находится в пря-
мой связи с увеличением концентрации углекислого газа в атмо-
сфере. Сложность процессов, оказывающих влияние на климат, не 
позволяет дать сколько-нибудь точный прогноз климатических 
перемен, но считается, что повышение температуры более чем на 
2ºС приведет к серьезнейшим последствиям как для человеческой, 
так и для природной системы. Предлагаемые специалистами и об-
суждаемые мировым сообществом меры по сдерживанию роста 
температуры в обозначенных пределах важны в первую очередь 
для стран и народов Азии и Африки. Именно они, по всем расче-
там, в наибольшей степени пострадают от грядущих климатиче-
ских перемен. Повышение температуры Мирового океана, таяние 
льдов в Гренландии и всей Арктике уже приводит к участившимся 
экстремальным погодным явлениям – засухам и наводнениям, 
тропическим циклонам и штормам (цунами) в африканском Сахе-
ле, на побережье Гвинейского залива, в районах Средиземноморья 
и в Южной Азии со всем ареалом Индийского океана. 

Климатические перемены грозят не только бедствиями для 
экосистем, живых существ и человека, особенно не защищенного 
материально и социально, но и вызовут перебои с производством 
продовольствия, повышение цен на него, а вместе с тем, вероятно, 
и общее увеличение мировых товарных цен.  

Важно отметить, что среди мер по борьбе с потеплением 
климата значится не только борьба с экологически вредной инду-
стриальной активностью человека, вызывающей повышенную 
эмиссию углекислого и других газов, обладающих парниковым 
эффектом, но и позитивные способы увеличения лесных посадок 
наряду с ограничением изведения и вырубки лесов. Известно, что 
принятие ограничений на экологически вредную промышленную 
активность представляет собой наиболее болезненную проблему 
для быстроразвивающихся экономик, таких как китайская и ин-
дийская. Теснота мирохозяйственных связей ныне такова, что уг-
роза замедления темпов их экономического роста пугает и осталь-
ной, прежде всего развитый, мир. Отсюда – сложность задачи по 
принятию согласованных на глобальном уровне решений. 

Как бы ни была решена проблема ограничения на выброс 
парниковых газов в атмосферу, очевидно, что потепление климата, 
скорее всего, продолжится и окажет весьма негативное воздейст-
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вие на будущее многих государств Азии и Африки. По расчетам 
специалистов Мирового банка, действие климатических перемен 
может вызвать сокращение сельскохозяйственной производитель-
ности за 2000–2050 гг. в Индии на 12,2%, Таиланде – 15,3, Индо-
незии – 17,7, Ираке – 18,5, Сенегале – 19,3, Египте – 27,9, Саудов-
ской Аравии – 28,3, Пакистане – 32,9%. Ожидаемый крупный 
негативный эффект от потепления климата на доходность аграрно-
го производства за 2000–2080-е годы варьируется от 21,7 для Банг-
ладеш до 56,1% для Судана (соответствующие индикаторы для 
Ирана – 28,9, Пакистана – 30,4, Индии – 38,1, Марокко – 39,0, 
Зимбабве – 37,9, Замбии – 39,6, Ирака – 41,4%). 

При этом даже если не учитывать вероятные изменения 
климатических условий в плотно населенных странах Южной 
Азии, например, серьезную проблему представляет собой уже 
сложившаяся критическая ситуация с обеспечением воды для по-
лива. В наибольшей степени это, пожалуй, касается Пакистана, 
который уже в начале второго десятилетия XXI в. столкнется с 
нехваткой воды для бесперебойного функционирования своей, од-
ной из крупнейших в мире, единой системы ирригационного зем-
леделия. Проблема увеличения объемов воды для сельского хозяй-
ства может, кстати, серьезно осложнить отношения Пакистана с 
Индией вследствие того, что обе страны рассчитывают на одни и 
те же водные ресурсы, которые во многом обеспечивают притоки 
Инда, пересекающие спорную область Джамму и Кашмир.  

Повышение уровня Мирового океана, вызванное потеплени-
ем климата, способно обострить гуманитарную и экономическую 
ситуацию в Бангладеш, а также на юге Индии, ее островных тер-
риториях, на Шри-Ланке, Мальдивах и в Индонезии. Скорее всего, 
обострятся в быстрорастущих экономиках Восточной и Южной 
Азии проблемы больших городов и промышленных зон, загрязне-
ние воздуха выбросами газов. Уже к середине 2000-х годов на та-
кие ведущие страны Азии, как Китай и Индия, приходилось соот-
ветственно 16 и 5% общего объема выбросов парниковых газов. 
Обе эти страны, как и некоторые другие государства Востока, в 
будущем, безусловно, столкнутся с необходимостью борьбы с 
грязными технологиями, экономии ресурсов, перехода от преиму-
щественно экстенсивных к интенсивным способам производства.  

Несомненно, не менее сложные проблемы встают перед го-
сударствами обширного и демографически быстрорастущего ис-
ламского ареала. Главные из них связаны с потребностями дивер-
сификации основ экономического роста, выходом за пределы 
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преимущественного развития отраслей по добыче и экспорту неф-
ти и природного газа. К такой задаче большинство из государств 
Залива и Аравийского полуострова уже приступили, но успеха до-
бились далеко не все. К тому же диверсификация экономики, опи-
раясь на капиталоемкие технологии, не меняет ситуацию в области 
занятости и не противостоит тенденции к ограниченному охвату 
людей высокодоходными занятиями.  

Еще меньше достижений на счету у тех стран Ближнего 
Востока и Северной Африки, которые лишены богатых природных 
ресурсов. В них обостряется проблема неполной занятости и низ-
ких доходов, что питает социальную базу недовольства молодежи, 
создает условия для появления в ее среде приверженцев экстремист-
ских взглядов и участников террористических акций. При неиз-
менных тенденциях такого рода трудно рассчитывать на ослабле-
ние в достаточно близком будущем позиций политических сил, 
опирающихся на исламизм как радикальную и популистскую 
идеологию.  

Фактором, который и в дальнейшем будет обострять ситуа-
цию в многообразном, лишенном государства-лидера мусульман-
ском мире, послужит сосуществование в его рамках различных 
школ, сект и направлений, в частности наличие глубоких, хотя 
чаще всего подспудных, коллизий между суннитами и шиитами, 
ориентирующимися соответственно на Саудовскую Аравию и 
Иран. 

Напряженности на Ближнем и Среднем Востоке будет спо-
собствовать сохранение тенденций к укреплению национализма в 
качестве государственной идеологии в сочетании с более широки-
ми, опирающимися в основном на религиозные идеи и представ-
ления средствами политической мобилизации населения. Возмож-
но, впрочем, и ослабление воздействия религиозных идеологий, 
но, скорее всего, через определенный промежуток времени, на 
очередном этапе расширения и углубления глобальной взаимоза-
висимости.  

Возвращаясь к перспективам экономического роста на Вос-
токе, следует подчеркнуть, что отсутствие природных богатств 
служит как его ограничителем, так и стимулом. Пример успешного 
развития при отсутствии богатых естественных ресурсов дают 
Япония, а также Израиль. Исключительно важен при этом челове-
ческий фактор, т.е. образованность и трудовая квалификация насе-
ления, его дисциплинированность и организованность. Большому 
числу стран Азии и Африки еще предстоит в полной мере ликви-
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дировать отставание в сфере просвещения и специальной подго-
товки. Крупнейшее препятствие на пути экономического и соци-
ально-гуманитарного прогресса создают коррупция, продажность 
чиновничества, а также политиков и законодателей. Взяточничест-
во и казнокрадство чаще всего поражают те национальные орга-
низмы, где сильны государственные ведомства, занятые одобрени-
ем деловых проектов, их регистрацией, выдачей разрешений и 
предоставлением субсидий и льгот. Отсюда одно из базовых усло-
вий для антикоррупционных мер – сокращение контролирующих и 
регулирующих функций государства, либерализация его экономи-
ческой политики. Однако проведению такого курса на современ-
ном этапе мешают тенденции к централизации власти и укрепле-
нию «государственнического» начала на Востоке (и не только 
там). Поэтому трудно ожидать в близком будущем заметных успе-
хов в области борьбы с коррупцией, а также неэффективностью, 
связанной с непотизмом, т.е. кумовством – родственным, клано-
вым, земляческим. 

В целом не исключено, что в первые десятилетия XXI в. мир 
ожидает снижение темпов роста взаимообмена товарами, услуга-
ми, капиталами и людьми. Такое может произойти несмотря на то, 
что мировое сообщество в лице его ведущих межправительствен-
ных учреждений – ООН и ее специализированных органов, ВТО и 
других финансово-экономических институтов – предпринимает 
меры для установления режима наибольшего благоприятствования 
в торговле между странами, снижения тарифов, сокращения суб-
сидий, препятствующих внешней торговле, а также для свободно-
го перемещения капитала и облегчения миграционного режима.  
Постоянное внимание уделяется борьбе с контрабандой, наруше-
ниями авторского права, подделкой патентов и торговых марок.  
К факторам той же негативной для экономического роста направ-
ленности относятся отмеченные выше демографические тренды, а 
именно: снижение темпов прироста населения вследствие неук-
лонного и весьма быстрого сокращения рождаемости, увеличение 
удельного веса возрастных когорт с высокой долей неработающих, 
иждивенцев.  

Противостоять тревожным проекциям способен, вероятно, 
лишь очередной прорыв в сфере высоких технологий, научных 
открытий, наукоемких производств и технико-технологических 
новаций. Растущую роль в этом процессе, очевидно, будут играть 
некоторые страны Азии и Африки. Выходцы из них уже сегодня 
составляют значительную часть занятых в высокотехнологических 



 149

отраслях США и других развитых государств. Достаточно велик и 
будет увеличиваться вклад такого рода высокообразованных и эф-
фективно работающих специалистов в экономику самих восточ-
ных государств. Расширение сегмента современной, высокотехно-
логичной, трудо- и капиталоинтенсивной экономики станет, 
вероятно, главной панацеей от многочисленных бед и препятст-
вий, ожидающих мир в целом и страны Востока в частности в 
XXI в.  

Преодоление ограничителей роста за счет возрастающей от-
дачи от творческих инноваций сможет, вероятно, противостоять и 
отрицательным тенденциям, связанным со старением населения, а 
также иным (отчасти до поры не явленным) угрозам и вызовам. 
Учитывая перспективу угасания стимулов роста, поступающих  
от западных сообществ, следует ожидать, что страны Востока при-
обретут некоторые черты и характеристики мирового «мотора раз-
вития».  

Реализация таких ожиданий во многом, как представляется, 
связана с судьбами демократии на Востоке, процессами демокра-
тизации азиатско-африканских обществ. При этом речь не идет о 
прямых заимствованиях и копировании западных образцов. И де-
мократия, и гражданское общество на Востоке необходимо будут 
обладать своим национальным и цивилизационным колоритом. 
Базовыми вместе с тем остаются такие характеристики либераль-
но-демократического сообщества, как:  

– во-первых, независимость судебной власти от исполни-
тельной, что в результате ведет к утверждению основ конститу-
ционализма, неукоснительного следования закону, в том числе в 
случаях, которые находятся в пограничной с политической сфере;  

– во-вторых, свобода слова и собраний, иначе говоря, неза-
висимость от властей предержащих средств массовой информации 
и проявлений политической активности в условиях, когда в госу-
дарственном сообществе имеется конкуренция партий и других 
законно оформленных групп интересов, а на первых порах хотя бы 
конкуренция трансформирующихся традиционных элит;  

– в-третьих, в обществе нет преобладания изоляционист-
ских, ксенофобских, ретроградно-фундаменталистских настроений 
и идеологий, наблюдается стремление к кооперации и сотрудниче-
ству с внешними контрагентами, открытому общению в рамках 
региональных и глобальных структур. 

Еще одно существенное условие демократического развития – 
улучшение качества управления, борьба со злоупотреблениями 
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тех, кто находится у власти. Одновременно это и повышение эф-
фективности в противостоянии силам, бросающим вызов государ-
ству и обществу, прибегающим к противоправным, криминаль-
ным, насильственным действиям. Питательной средой для 
последних служит наличие теневых структур в финансовой и про-
изводственной сферах, в области предоставления услуг, в том чис-
ле образовательных. Слабость и рыхлость системы управления 
провоцирует разрастание подпольных групп, делает активным их 
проникновение в легально функционирующую политическую сфе-
ру, способствует разрушению ее изнутри.  

Важнейшие вопросы, на которые можно будет получить от-
вет лишь по прошествии, очевидно, ряда десятилетий, относятся к 
перспективам эволюции, модернизации культуры восточных об-
ществ, причем как культуры семьи и бытового общения, так и  
общественной, в существенной степени политизированной. Неоче-
видным является, не до какой степени консерватизм, свойствен-
ный в общем и целом восточным цивилизациям, обусловлен не-
достаточно развитой, не трансформировавшейся экономикой и 
социальной сферой, а до какой он является следствием самовос-
производящейся системы, которую в базовых элементах изменить 
нельзя. Неясно также, является ли формирование среднего класса 
необходимым и достаточным условием демократизации. Или, не-
смотря на появление буржуазии (частной предпринимательской 
верхушки), последняя будет опираться в обеспечении условий для 
своего бытия на «верхний класс», аристократию и бюрократию, 
т.е. выходцев из среды традиционно привилегированной, земле-
владельческой и духовной элиты. 

Исключительно важным станет при этом качество «сервиси-
зации» экономики, т.е. степень зависимости сферы услуг от  
современных или традиционных, городских или сельских отраслей 
производства, областей жизни и быта. Самые значительные разли-
чия, как и ранее, будут, по всей видимости, наблюдаться между 
экономиками регионов и стран, обращенных в сторону внешнего 
мира, включенных в мировую торговлю, осуществляемую глав-
ным образом по морю, и «замкнутых на себя» районов и госу-
дарств, расположенных вдали от морских и прибрежных зон. Во-
дораздел по такому же принципу, как выше отмечалось, останется 
и внутри крупных государственных образований.  

В первой половине XXI в., судя по всему, произойдет даль-
нейшее усиление внимания к континентально-материковым ре-
гионам, а в ареале Востока к ним относятся прежде всего матери-
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ковый центр Евразии и глубинные районы Африки. Одним из 
главных экономических мотивов такого внимания будет освоение 
природных богатств, в первую очередь месторождений углеводо-
родного сырья – нефти и природного газа. Сухопутные, внутрен-
ние районы азиатского и африканского континентов могут во все 
большей степени оказаться ареной приложения сил крупнейших 
геополитических игроков, среди которых видное место займет Ки-
тай. Нельзя исключить, что сотрудничество на океанических про-
сторах будет уравновешиваться конкуренцией на сухопутном про-
странстве, главным из которых станет «сердцевина мира» – 
континентальная Евразия. 

Пространственный элемент геополитики получит, вполне 
вероятно, дальнейшее развитие. Помимо континентально-океани- 
ческого, он приобретет все более выраженное воздушно-
космическое измерение. Причем активное участие в нем примут 
крупнейшие страны Востока, такие как КНР, Япония, Индия, а 
возможно, и державы следующего порядка – в первую очередь 
Пакистан и Иран, оба корейских государства, а также Малайзия и 
Индонезия. Геополитические коллизии, вероятнее всего, будут 
иметь все более технологически сложный, интеллектуальный ха-
рактер. Научные открытия двойного (мирно-военного) назначения 
в сочетании с аналогичными техникой и технологиями многократ-
но усложнят содержание международно-политических процессов. 
Еще большую роль приобретет информация и, следовательно,  
контроль над средствами массового распространения новостей, в 
том числе и нарочито тенденциозных, политически мотивирован-
ных. Соответственно с этим усложнится внешнеполитическая дея-
тельность государств, увеличится разнообразие проектов много-
сторонней дипломатии. 

На смену возможному сокращению темпов углубления  
экономической и культурно-гуманитарной глобализации, по неко-
торым прогнозам, после 2020 г. может прийти новый этап. Рево-
люция международного рынка на базе научных и технических ин-
новаций совпадет со снижением уровня конфликтности вследствие 
увеличения среднего возраста жителей планеты, сглаживания «мо-
лодежных выступов» в развивающихся регионах Востока, прежде 
всего в мусульманском. Но ослабление напряженности локальной 
и внутристрановой политики может сопровождаться усилением 
конфликтности на макрорегиональном и глобальном уровнях. По-
следнее, не исключено, будет связано с вызовом, который бросит 



 152

Восток, прежде всего тихоокеанский, возглавляемый Китаем, за-
падной цивилизации.  

Мировая политика в этом случае вернется на пути консерва-
тивно-реалистической парадигмы с ее противостоянием супердер-
жав и государств-цивилизаций. Однако возможны и, по-видимому, 
более вероятны иные варианты – глобализационные, складываю-
щиеся на основе приоритета политико-экономического сегмента 
международной системы над военно-политическим. В ряде новых 
влиятельных исследований обосновывается теоретический взгляд, 
согласно которому военно-имперский реализм международных 
отношений характерен для огромного, но все же ограниченного 
отрезка истории мира, и потому системы взаимоотношений между 
народами в будущем вовсе не обязательно будут базироваться на 
реалистических постулатах. 

Представляется, что радикально-социалистическая парадиг-
ма вряд ли даст о себе знать в близком будущем как о влиятель-
ной, многое определяющей силе. Марксизм как девиация, левый 
уклон в сторону равенства и социальной справедливости, на дол-
гое время, очевидно, отступил ввиду дискредитации его примене-
ния на практике в Советском Союзе, Китае при Мао Цзэдуне и 
других странах, где он на деле привел к государственному социа-
лизму, бюрократизированному и неэффективному. Однако исклю-
чить его сохранение в качестве одного из вариантов общественно-
политического мышления и базирующейся на нем идеологии,  
разумеется, нельзя. Но и в будущем, как и в прошлом, он будет, по 
всей видимости, сочетаться с национализмом умеренного вида, а 
не с чистым космополитизмом и радикальным интернациона-
лизмом. 

Более значимым может, вероятно, стать правый радикализм, 
интегризм национал-шовинистического, фашистского и полуфа-
шистского типа. Он обычно содержит достаточно сильный попу-
листский мотив социальной справедливости, борьбы с пороками 
реального мира – коррупцией, непотизмом, казнокрадством и  
прочими государственно-бюрократическими и частно-олигархи-
ческими изъянами. Базируясь на цивилизационно-националисти-
ческих основаниях, интегризм может привести мир к катастрофе с 
применением оружия массового уничтожения или средств боль-
шой разрушительной силы.  

Все же сценарии центристского характера, предполагающие 
постепенное усиление элементов взаимодействия между государ-
ствами и народами, имеют, думается, больше шансов реализовать-
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ся. Как демонстрируют большинство исследований, выполненных 
в последнее время у нас, в России, и за рубежом, распространен-
ные в 1960–1980-х годах опасения относительно жестких пределов 
экономического роста, взрывного увеличения населения (попу-
ляционной бомбы), исчерпания невозобновляемых природных ре-
сурсов и т.п. оказались по большей части преувеличенными.  
В конце XX – начале XXI в. место неомальтузианских настроений 
и теорий о понижении нормы прибыли заняли новые концепции 
экономического роста, основанные на постулате о возрастающей 
отдаче на инвестиции в инновации, в том числе социальные и ор-
ганизационные, научно-технические изобретения и человеческий 
капитал. Речь идет, по сути, о хорошо известных вещах, связанных 
с интенсификацией производства за счет экономии на применении 
живого труда и капитала, которая измеряется эффективностью их 
совокупных затрат. 

Наука, изобретательство, опытно-экспериментальное твор-
чество особенно наглядно продемонстрировали в последнее время 
способность преодолевать возникающие преграды, в том числе и 
такие, что связаны с отходами промышленного производства, про-
блемами мировой экологии, изменением климата и т.п. Сегодня 
популярно мнение, что дело не в объективных, извне данных, а в 
субъективных ограничителях человеческой деятельности в сфере 
экономики и политики. 

За Востоком в системе международных отношений и в ми-
ровой политике на ближайшие десятилетия в целом сохранится 
нелидирующее, в какой-то мере теневое положение. Системообра-
зующим элементом останется Запад, но мощь его лидерства будет 
неуклонно сокращаться. Важную роль, очевидно, сыграет некото-
рое преобразование Запада изнутри за счет мигрантов и их детей. 
Население США к середине века более чем на треть будет состо-
ять из представителей небелых рас – африканцев, латиноамери-
канцев и азиатов. 

Надо сказать, что миграция из стран Востока на Запад идет в 
течение всех послевоенных десятилетий. Нельзя считать, что она в 
корне меняет популяцию Запада. Даже в США, известных как 
страна мигрантов, родившиеся вне страны граждане в 2005 г. со-
ставляли лишь 13%. Во Франции, Англии и Германии доля ми-
грантов была около 10%. К тому же выходцы из Азии и Африки 
вовсе не обязательно составляют их преобладающую или даже 
существенную часть. Вместе с тем известно, что в США ныне 
проживает несколько миллионов индийцев и пакистанцев, пози-
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ции которых особенно заметны среди профессионалов – медиков, 
компьютерщиков и др. В Англии целые города, такие как Бред-
форд, населены по преимуществу выходцами из Южной Азии, в 
большинстве своем мусульманами. Довольно заметна в Европе и 
Северной Америке группа выходцев из Ирана и арабских госу-
дарств. Причем в отличие от куда более многочисленных мигран-
тов из Латинской Америки и Карибского бассейна представители 
азиатской расы (а в США при социальном страховании отмечают-
ся расовые различия) занимают среднюю нишу на рынке труда. 
Восток, прежде всего Азия, где к выходцам из Южной Азии и 
Ближнего Востока надо добавить еще китайцев, ментально прони-
кает, пронизывает и изнутри до некоторой степени преобразует 
Запад. 

Очевидно, что эти процессы в обозримой перспективе будут 
развиваться. В Европе тоже произойдет создание нового влиятель-
ного слоя мигрантов, в основном африканского и азиатского про-
исхождения. В большинстве государств Запада сложится, по-
видимому, своеобразная многослойная, полихромная культура, 
охватывающая как минимум мегаполисную периферию. То же са-
мое, вероятно, произойдет и в России, где укрепится, прежде все-
го, диалог русских с мусульманами. Он уже давно стал заметным 
явлением в культурной и политической жизни, а в перспективе 
может превратиться в один из важных элементов российской 
идентичности. Россия к тому же активно принимает временных 
трудовых мигрантов, приезжающих главным образом из азиатских 
регионов и влияющих на социально-культурный облик страны.  

В.Я. Белокреницкий. «Восток в мирополитических  
процессах», М., 2010 г., с. 277–301. 

 
 
С. Митрофанова,  
политолог (Северо-Западная академия  
государственной службы) 
ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
 
На современном этапе международное олимпийское движе-

ние (МОД) столкнулось с необходимостью оптимизации усилий 
по нейтрализации влияния «исламского фактора» на его деятель-
ность. Мусульманские государства и организации стремятся пере-
нести особенности своей религии на принципы олимпизма. Про-
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блема носит политический характер, что, соответственно, требует 
от МОД защиты своих принципов политическими методами. 

Международный олимпийский комитет на современном эта-
пе столкнулся с проблемой «исламского участия» в международ-
ном олимпийском движении, что требует поиска решений в крат-
косрочной перспективе. Актуальность исследования данного 
вопроса обусловлена активизацией исламских государств и ислам-
ских организаций, которые стремятся заставить учитывать свои 
собственные принципы, связанные с религиозными особенностями 
ислама, что ставит олимпийское движение и его органы в сложную 
ситуацию, когда они вынуждены пересматривать фундаменталь-
ные правила своего функционирования. 

Одним из наиболее обсуждаемых моментов, где проявился 
«исламский фактор», стало требование мусульманских государств 
перенести дату проведения Олимпийских игр, которые должны 
состояться летом 2012 г. (с 27 июля по 12 августа) в Лондоне. Иг-
ры совпадают со священным для мусульман месяцем Рамадан 
(21 июля – 21 августа), в который исповедующие ислам вынужде-
ны отказываться от приема пищи в светлое время суток, что не 
позволит мусульманским спортсменам участвовать в спортивных 
соревнованиях. Во время Рамадана в мусульманских странах прак-
тически «замирает» вся спортивная жизнь. 

Международный олимпийский комитет отрицательно отреа-
гировал на обращение исламских организаций и отказался перене-
сти дату проведения Олимпийских игр. Подобное решение моти-
вировалось экономическими факторами. Однако эксперты 
отмечают, что даже с точки зрения самих соревнований мусуль-
манские спортсмены редко соревнуются за медали, несмотря на то, 
что они и составляют одну треть всех участников, поэтому на не-
посредственно спортивный элемент Олимпийских игр их участие 
влияет в малой степени, либо наоборот влияет положительно, так 
как квоты для развивающихся стран (многие государства, испове-
дующие ислам, относятся как раз к этой категории) обязательны в 
интересах широкого представительства и популяризации олим-
пизма.  

В данном вопросе на первый план выходит политический 
аспект.  

Уже отмечалась важность соблюдения принципа широкого 
представительства, когда к членству в Международном олимпий-
ском комитете и участию в самих играх допускаются все государ-
ства, согласные следовать основополагающим принципам  
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Олимпийской хартии, вне зависимости от их религиозных пред-
почтений: «Целью Олимпизма является повсеместное становление 
спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы 
способствовать созданию мирного общества, заботящегося о со-
хранении человеческого достоинства». Таким образом, олимпий-
ское движение призвано сплачивать народы, а не разделять их. 
Также следует учитывать второй аспект – при анализе политиче-
ской составляющей проблемы. Игры 2012 г. были запланированы 
за несколько лет до появившихся в 2006 г. требований, когда 
большая часть экономических мероприятий по их организации 
уже была начата. Следовательно, требования отдельных мусуль-
манских стран и организаций не являются конструктивными и но-
сят по большей части декларативный протестный характер. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что Олимпийские игры 
носят сугубо светский характер. Отметим и то, что представители 
других конфессий ни разу не пытались изменить правила между-
народного олимпийского движения и подстроить их под особенно-
сти религиозного исповедания спортсменов. 

Высказанные опасения  недавно  подтвердились событиями, 
произошедшими в Китае во время проведения в Пекине Олимпий-
ских игр. Тогда исламские сепаратисты из Синьцзян-Уйгурского 
автономного района использовали Олимпиаду в собственных по-
литических целях. Накануне и во время проведения спортивных 
мероприятий в рамках Игр в двух китайских городах (Кашгар и 
Куга) были осуществлены нападения на полицейские участки. 
Также эти сепаратисты признали свою ответственность за взрывы 
в общественном транспорте в июле 2008 г. Эти акции не были на-
правлены сугубо против Олимпийских игр, однако международное 
олимпийское движение оказалось вовлечено в данные события. Их 
международный характер стал фактором, который привлек допол-
нительное внимание сепаратистов, которые рассчитывали таким 
образом оказать серьезное давление на власти Китая. 

В этом контексте следует согласиться с мнением В.В. Стол-
бова, который отмечает важность того, что на современном этапе 
«общечеловеческие, морально-этические и гуманистические прин-
ципы и нормы должны найти свое закрепление в международных 
спортивных актах: Олимпийской хартии, Уставах МСФ, СИЕПСС 
и др.». Представляется, что государства и организации, отказы-
вающиеся следовать этим принципам, противопоставляют себя 
другими участникам международном олимпийском движении.  
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Еще один вопрос, который поднимается мусульманскими 
странами перед Международным олимпийским комитетом, каса-
ется участия женщин в Олимпийских играх. В принципах между-
народного олимпийского движения указана важность соблюдения 
прав человека, в том числе и равного участия в спортивных сорев-
нованиях как мужчин, так и женщин. Однако не все мусульман-
ские государства солидарны с этим принципом и готовы ему сле-
довать. Вопрос является сложным, и консенсуса по нему все еще 
не найдено,  

В 2008 г. в европейских (International Herald Tribune) и аме-
риканских (The New York Times) газетах была опубликована ста-
тья директора Института Персидского залива Али aль-Ахмеда, в 
которой он выступил с осуждением позиции тех мусульманских 
стран, которые не допускают своих женщин-спортсменок к уча-
стию в международных соревнованиях, особенно в Олимпийских 
играх. Статья вышла под названием «Преградить путь странам, 
запрещающим женщинам заниматься спортом!». 

Вопросу ущемления прав мусульманских женщин не уделя-
ется достаточного внимания, однако он остается очень актуальным 
и требует своего решения. Как указано в принципах Олимпийской 
хартии, «любая форма дискриминации по отношению к стране или 
личности на почве расы, религии, политики или пола несовмести-
ма с членством в Олимпийском движении». Некоторые спортсме-
ны из мусульманских стран Африки предпочитают переехать в 
Европу и выступать за европейские государства. Подобное явле-
ние аналогично «утечке мозгов», так как лишает африканские го-
сударства потенциальных победителей на олимпийских соревно-
ваниях. 

Серьезная в этом плане ситуация в Саудовской Аравии, ко-
торая участвует в Олимпийских играх, однако дискриминация 
женщин в стране очень велика. В периодической печати не раз 
всплывала информация о том, что женская часть населения Сау-
довской Аравии заинтересована в изменении ситуации. В качестве 
примера можно привести случай проведения первого в истории 
футбольного матча между двумя женскими сборными страны. Та-
ким образом, нельзя сказать с уверенностью, что Саудовская Ара-
вия учтет требование МОК. Но до нынешнего момента ее исклю-
чение из Комитета блокировалось Соединенными Штатами, 
которые имеют определяющее влияние в этом органе олимпийско-
го движения. Как видно, несмотря на то что международное олим-
пийское движение должно бороться с вопросами дискриминации, 
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существующими в мусульманских странах, на практике оно ока-
зывается подвержено политическому фактору. 

Основным направлением усилий по нейтрализации «ислам-
ского фактора» как препятствия развитию международного олим-
пийского движения должно стать искоренение политического фак-
тора, а именно: возможности следования политическим интересам 
национальных государств, как это происходит в случае Саудов-
ской Аравии и США. Также следует разрабатывать комплекс  
мероприятий, которые будут закреплены на правовой основе (в 
частности, в Олимпийской хартии или другом документе между-
народного олимпийского движения) и исключат случаи политиче-
ского протеста, что имело место во время проведения Олимпиады 
в Пекине. Скандал, связанный с совпадением сроков Олимпийских 
игр и месяца Рамадан, также является политическим фактором, 
поэтому МОК необходимо заниматься пропагандисткой работой в 
мусульманских странах с целью распространения своих основопо-
лагающих принципов – искоренения дискриминации на почве ра-
сы, религии, политики или пола. 

Подводя итог, отметим, что на сложившуюся ситуацию, ко-
гда исламские государства заявляют о своих особых правах и пре-
тензиях, имеются две точки зрения:  

– первая – принципы международного олимпийского движе-
ния не удовлетворяют современной действительности и их необ-
ходимо менять;  

– вторая – проблема заключается не в принципах, разрабо-
танных МОК, а именно в «исламском факторе», когда мусульман-
ские страны и исламские организации хотят использовать свои 
религиозные и культурные устои в политических целях.  

На основе проведенного анализа можно констатировать, что 
имеет место вторая ситуация. Это означает, что необходима серия 
мероприятий по «деполитизации» международного олимпийского 
движения. 

«Государственная власть и местное самоуправление  
в России: История и современность», 

СПб., 2010 г., с. 318–322.  
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