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

 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ИДЕОЛОГИЯ,  
ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 
 
 
 
РЕЙТИНГ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Центр изучения национальных конфликтов (http://roscink.ru/) 

и «Клуба регионов» в период с сентября 2013 по март 2014 г. в со-
авторстве с 81 экспертом провел пилотное исследование уровня  
межэтнической напряженности в регионах России. По результатам 
исследования была составлена интерактивная карта конфликтов 
(активная зона рисков – красная, оранжевая и желтая) и опублико-
ваны в открытом доступе краткий анализ ситуации в сфере меж- 
этнических отношений и основные выводы. Выводы сопровожда-
ются подробными выкладками по каждому из регионов, входящих 
в зону риска, и комментариями экспертов. На сайте проекта можно 
также детально ознакомиться с методологией исследования, спи-
ском экспертов и авторским коллективом, здесь же мы публикуем 
ключевые итоги и выводы пилотного проекта. 

Распределение регионов РФ по уровню напряженности  
выглядит так: 

– Неоднократные случаи массовых насильственных дейст-
вий: Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, 
Татарстан. 

– Неоднократные организованные массовые ненасильствен-
ные конфликтные действия; зафиксированы случаи этнически мо-
тивированного насилия; политическая активность с эксплуатацией 
этнической тематики: Астраханская область, Краснодарский край, 
Московская область, Нижегородская область, Ростовская область, 
Самарская область, Саратовская область, ХМАО, Челябинская об-
ласть. 

– Неоднократные случаи целенаправленных насильственных 
этнически мотивированных действий; массовые ненасильственные 
действия: Башкирия, Владимирская область, Волгоградская об-
ласть, Воронежская область, Ивановская область, Ленинградская 
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область, Липецкая область, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Пермский край, Свердловская область, Томская область, 
Хабаровский край. 

– Преимущественно ненасильственные конфликтные дейст-
вия; единичные не связанные друг с другом случаи этнически мо-
тивированных насильственных действий: Адыгея, Алтайский край, 
Архангельская область, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская 
область, Калужская область, Камчатский край, Карелия, Кемеров-
ская область, Кировская область, Коми, Курганская область, Кур-
ская область, Мордовия, Мурманская область, Новгородская об-
ласть, Приморский край, Псковская область, Рязанская область, 
Тверская область, Тульская область, Удмуртия, Чувашия, Яро-
славская область. 

– Отсутствие зафиксированных конфликтных действий либо 
несколько онлайн-действий; отсутствие доказанного насилия по 
этническому признаку: Амурская область, Белгородская область, 
Брянская область, Вологодская область, Еврейская АО, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, Костромская область, Красноярский край, 
Магаданская область, Марий Эл, Ненецкий АО, Оренбургская об-
ласть, Орловская область, Пензенская область, Республика Алтай, 
Сахалинская область, Северная Осетия, Смоленская область, Там-
бовская область, Тува, Тюменская область, Ульяновская область, 
Хакасия, Чечня, Чукотка, Якутия, ЯНАО. 

По понятным причинам Крым остался вне поля исследования. 
 
Анализ межэтнической напряженности  
в регионах России 
 
По мнению авторов исследования, российское общество ос-

тается расколотым в социальном, идеологическом, культурном и 
национальном отношениях. В 2013 г. проблема межнациональных 
отношений вышла на первый план. Массовые волнения в Пугаче-
ве, Бирюлеве и других местах показали, что одной только пропа-
гандой дружбы народов невозможно преодолеть межнациональ-
ную рознь. 

На смену проблеме сепаратизма пришла новая угроза – рост 
ксенофобии и связанных с нею экстремистских идеологий.  
В настоящее время рост межэтнической напряженности констати-
руется всеми опрошенными экспертами, и очевидно, что необхо-



 7

димы обстоятельное изучение данного феномена и долгая работа 
по снятию напряженности и предотвращению конфликтов.  

Проведенный мониторинг открытых источников показал, 
что в общей сложности с 1 сентября 2013 г. по 20 марта 2014 г.  
в России произошло 570 этнически мотивированных конфликтных 
действий различной степени интенсивности (от размещения  
ксенофобного контента в Интернете до массовых столкновений  
с применением оружия и смертельным исходом). Можно  
прогнозировать: если эффективность государственной националь-
ной политики останется на столь же низком уровне, межэтниче-
ская напряженность в обществе будет расти, а география конфликтов 
расширяться. 

Протестные настроения, вызванные социально-экономиче- 
скими проблемами, несовершенством политической системы, кор-
рупцией, все чаще выражаются в форме национализма, в том числе 
радикального. Между тем федеральный центр фактически пере-
кладывает ответственность на регионы и муниципалитеты, требуя 
от них не допускать проявлений ксенофобии. На местах постав-
ленную задачу считают трудновыполнимой. Показательна ситуа-
ция, когда на введенную в субъектах РФ должность ответственного 
за межнациональные отношения нет соискателей. 

Проблема требует глубокого изучения и гибкого реагирова-
ния на вызовы, которые имеют глобальный характер. Общемиро-
вой тренд – демографическое давление бедного аграрного Юга на 
индустриальный и более богатый Север – повторяется и в России. 
Глобальная исламизация непосредственно влияет на этнокультур-
ную ситуацию в российских регионах, причем не только мусуль-
манских. 

Трансграничность и оперативность интернет-СМИ и блого- 
сферы лишают чиновников на местах возможности замять  
межнациональный конфликт или подать его как бытовой. Избе-
жать нагнетания ситуации и перерастания ее в социальный взрыв 
можно только грамотными решениями, принимаемыми с учетом 
общественных настроений. 

 
Основные выводы 
 
1. При сохранении существующих условий (государственная 

национальная политика, динамика миграции и т.д.) можно прогно-
зировать лишь нарастание межэтнической напряженности в  
регионах России.  
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2. Нерегулируемая внешняя и внутренняя миграция неиз-
бежно ведет к росту этнической преступности, усилению конку-
ренции между местными и приезжими и, как следствие, к росту 
ксенофобии. 

3. Очевидно наличие основных центров межэтнической  
напряженности, и, судя по всему, региональная власть в них не 
сможет справиться с угрожающей ситуацией своими силами.  

4. Наиболее острая межэтническая ситуация сложилась в не-
скольких регионах, однако любой конфликт на национальной поч-
ве в столице автоматически повышает уровень ксенофобии  
в целом по стране. 

5. Во многих регионах межнациональная напряженность но-
сит латентный характер и может вылиться в стихийный протест 
под влиянием резонансного преступления с участием приезжих. 

6. Все чаще этнически окрашенными становятся конфликты, 
причины которых следует искать не только в межнациональной, 
но и в социально-экономической и политической сферах. В пользу 
этого говорит, в частности, тот факт, что почти все массовые этни-
чески мотивированные протесты местного населения в последние 
годы случались в неблагополучных городах (Пугачев) или районах 
(Бирюлево).  

7. Распространение радикального ислама повышает вероят-
ность конфликтов даже в тех регионах, где представители разных 
национальностей мирно сосуществуют (Татарстан).  

8. Причина межнациональных конфликтов заключается так-
же в культурной изоляции мигрантов, что ведет, с одной стороны, 
к неадекватному поведению выходцев с Кавказа и из Средней 
Азии, с другой – к формированию образа врага-мигранта в созна-
нии русской молодежи. Отдельной проблемой является низкий 
уровень информированности населения как о других этносах, так и 
о тематических мероприятиях, целью которых является сближение 
культур.  

9. На федеральном уровне национальная политика фактиче-
ски отсутствует, в регионах же губернаторы и мэры реагируют на 
проблемы ситуативно и постфактум. Общепринятых эффективных 
моделей предотвращения межэтнических угроз до сих пор не соз-
дано. В то же время развитие средств массовой коммуникации по-
вышает требования к скорости и публичности реакции власти,  
и это необходимо учитывать.  

10. В настоящее время государство в сфере урегулирования 
межнациональных конфликтов пока лишь усиливает карательную 
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функцию, эффективность которой спорна. Карательные меры 
применяются интенсивно, но беспорядочно, а понятие «экстре-
мизм» трактуется произвольно. В отдельных регионах за относи-
тельно безобидные записи в социальных сетях выносится большое 
число обвинительных приговоров, что вызывает возмущение  
граждан. В итоге относительно спокойная ситуация становится 
напряженной.  

11. В результате отсутствия общей практики правопримене-
ния за одни и те же правонарушения в разных регионах применя-
ется разная мера наказания. Отсутствует единый стандарт реаги-
рования должностных лиц на инциденты в межэтнической сфере, 
что приводит либо к попыткам их замалчивания, либо к неумест-
ным высказываниям, которые лишь провоцируют межэтнические 
конфликты. 

12. Анализ межэтнических конфликтов в регионах показы-
вает, что их число заметно снижается при высокой динамике по-
литико-экономических процессов. Так, в период Олимпийских игр 
и политического конфликта на Украине число конфликтов сущест-
венно уменьшилось.  

13. Принцип субсидиарности можно реализовывать, переда-
вая часть полномочий и ответственности общественным советам 
при органах власти и мотивируя их к участию. Подобная стратегия 
вовлечения позволит наладить сотрудничество, в том числе с уме-
ренными националистами и выиграть борьбу за молодежь. 

14. В отсутствие государственной политики активного  
вмешательства идеологический вакуум интенсивно заполняется 
различными организациями, в том числе исповедующими деструк-
тивные, антисоциальные идеи. Необходимо помнить, что национа-
листические идеи носят во многом абстрактный характер, поэтому 
одна лишь борьба с организациями не даст желаемого эффекта. 
Вовлечение молодежи в регионах в общественно полезные проек-
ты становится не благим пожеланием, а жизненно необходимым 
средством снижения риска спонтанных социальных извержений. 

Альманах «Этнодиалоги»,  
М., 2014 г., № 2 (46), с. 32–37. 
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В. Карякин, 
кандидат военных наук,  
ведущий научный сотрудник  
Центра оборонных исследований РИСИ 
СОВРЕМЕННЫЕ КРИЗИСЫ И КОНФЛИКИТЫ:  
ОСОБЕННОСТИ, СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ  
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
 
Причины возникновения  
и особенности современных конфликтных  
и кризисных ситуаций 
 
Как показывает опыт прогнозирования геополитической  

обстановки последних лет, зарождающиеся кризисы и конфликты 
не поддаются своевременному распознаванию и диагностике. 
Примерами тому являются многочисленные «цветные революции» 
и протестные движения, имевшие место на постсоветском  
пространстве и Ближнем Востоке, к которым экспертное полито-
логическое сообщество было не готово, несмотря на повторявшие-
ся предпосылки и сценарии организации подобных «революций». 
Волны «арабских революций» в государствах Северной Африки и 
протестных движений на Украине, в Киргизии, Грузии и Молда-
вии даже привели к устранению правящих режимов в результате 
применения технологий манипулирования сознанием человека. 
Образно говоря, триумф социальных сетей обусловил фиаско по-
литической прогностики, которая использовала компаративный 
подход к анализу и прогнозированию политических процессов, 
применявшийся еще в эпоху биполярности, когда две сверхдержа-
вы определяли основные параметры мирового развития, а страны – 
участницы военно-политических союзов соблюдали блоковую 
дисциплину и активно поддерживали политику США или СССР  
на международной арене. В те времена в прогнозировании приме-
нялась линейная экстраполяция развития обстановки от текущего 
состояния на государственном и международном уровнях.  
В настоящее время ситуация коренным образом изменилась. Со-
циально-политические процессы, протекающие в государственных 
и международных системах, приобрели свойства нелинейности 
развития и турбулентности проявления из-за появившихся воз-
можностей практически для всех членов социальных сетей влиять 
на развитие политических процессов. Все это значительно ослож-
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няет выявление и диагностику зарождающихся конфликтов и кри-
зисных ситуаций. 

Как показывает анализ, в 90-е годы прошлого века в мире 
насчитывалось 170 конфликтных зон, из которых 30 – в активной 
фазе. Однако в начале нынешнего века их число начало снижаться 
и в настоящее время стабилизировалось на отметке 5–7 вооружен-
ных конфликтов1. Зато возросло число внешних и внутренних их 
участников. 

Главной особенностью современных кризисов и конфликтов 
внутригосударственного и регионального масштабов является ши-
рокое прямое или косвенное вовлечение в них заинтересованных 
внешних субъектов международной политики, стремящихся ока-
зывать военную, финансовую и информационную поддержку од-
ной из сторон в своих интересах, а также влиятельных между- 
народных организаций. Как показывают события в Ливии и  
Сирии, это не позволяет властям страны считать такой конфликт 
своим внутренним делом, даже если он и оказывается таковым  
с международно-правовой точки зрения. 

Второй особенностью большинства современных конфлик-
тов является их ценностное измерение, реализуемое в форме борь-
бы этнических и культурно-конфессиональных идентичностей. 
При этом ценностный фактор часто используется в качестве идео-
логического обоснования и пропагандистского прикрытия для 
сторон конфликта. Вместе с тем сегодня можно привести немало 
примеров, когда несовместимость интересов преодолена,  
а конфликт не утихает из-за иррационального стремления лидеров 
радикальных движений сражаться до конца «за веру» или «во имя 
подлинной независимости нации». Объясняется это тем, что идеи 
защиты национальных интересов и достоинства нации, «истинно-
сти веры» сегодня можно использовать в качестве мобилизацион-
ного резерва. 

Третьей особенностью современных конфликтов является их 
тотализация, означающая вовлеченность в конфликт широкой  
международной общественности. При этом инструментом тотали-
зации выступают СМИ и социальные сети, создающие обществен-
ное мнение, которое влияет на позиции глав государств и между-
народных организаций. 

                                                 
1 Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник / М.М. Лебедева; М-во об-

разования РФ. – М.: Аспект Пресс, 2004. – С. 23. 
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Таким образом, значительное число внешних и внутренних 
участников конфликта, его нечетко очерченные географические 
границы, взаимообусловленность многих социально-экономиче- 
ских, конфессиональных и гуманитарных аспектов делают его раз-
витие труднопредсказуемым и превращают его анализ и прогноз  
в сложнейшую задачу со многими неизвестными. Частота  
конфликтных и кризисных ситуаций в современном мире обуслов-
лена высоким уровнем конфликтогенности внутригосударствен-
ных и международных отношений, который определяется сле-
дующими факторами: 

– соперничеством ведущих мировых и региональных  
субъектов международной политики за сферы военно-политиче- 
ского влияния, источники сырья и рынки сбыта на постсоветском 
пространстве и в регионах Ближнего Востока с использованием 
стратегий непрямых действий и «мягкой силы»; 

– возросшей активностью дипломатических, неправительст-
венных организаций и специальных служб, поощряющих, органи-
зующих и финансирующих оппозиционные силы в их борьбе с 
действующей властью, причем организаторы протестных движе-
ний иногда привлекают для участия третьи страны (как это было  
в Ливии и Сирии), вербующие и обучающие наемников и финан-
сирующие их деятельность. 

Сценарии политических переворотов были успешно реали-
зованы на Украине, в Грузии, Киргизии и Молдавии, а также в  
государствах Северной Африки, надолго дестабилизировавших 
социально-политическую обстановку в этих странах. При этом 
движущей силой подобных «революций» является молодежь в воз-
расте до 30 лет, доля которой в общей массе населения растет. 
Ожидается, что к 2020 г. она составит в Азии 47%, на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке – 57, к югу от Сахары – 70%1. При 
этом в большинстве стран данных регионов в ближайшей перспек-
тиве условий для успешной социальной интеграции молодежи  
в общественные структуры не предвидится, что сделает ее источ-

                                                 
1 Бордунова Е. Молодежь в странах Ближнего Востока: Социально-

политические и экономические последствия быстрого демографического роста. 
ГУ–ВШЭ / Екатерина Бордунова; Фак. прикладной политологии ГУ–ВШЭ; рук. 
Е.М. Щербакова // Демоскоп Weekly: Интернет-сайт. 2010. 22 марта – 4 апреля. 
№ 415–416. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2010/0415/student03.php (Дата 
обращения: 22.01.2013.) 



 13

ником грядущей социально-политической нестабильности  
и конфликтов.  

Этноконфессиональный сепаратизм создает серьезную угро-
зу внутригосударственной и региональной стабильности и между-
народной безопасности. Во всем мире действуют многочисленные 
сепаратистские организации, которые опираются на финансовую и 
идеологическую поддержку ваххабитов Саудовской Аравии и Ка-
тара. При этом в странах Европы созданы благоприятные условия 
для высокой мобильности населения и мигрантов. Интернет и гло-
бальная система связи обеспечивают успешную организацию  
и координацию действий в трансграничной сети сепаратистских и 
оппозиционных движений. А глобализация информационного 
пространства позволяет добиться максимального пропагандист-
ского эффекта, поскольку лидеры подобных организаций имеют 
возможность доносить свои идеи и требования до широкой ауди-
тории в социальных сетях и Интернете и осуществлять свои акции, 
которые освещаются в СМИ в режиме времени, близком к реаль-
ному. 

Притягательность экстремистских идеологий возросла на 
фоне осознания людьми в странах третьего мира своего социаль-
ного и политического неравенства. До наступления информацион-
ной революции народы, жившие на 1 долл. в день, мирились с ни-
щетой и бесправием, поскольку не подозревали о наличии 
достойного уровня жизни и благосостоянии в развитых странах 
мира. Гедонизм «золотого миллиарда» и обеспеченная жизнь жи-
телей мировых столиц, показанные мировыми СМИ, вызывают у 
людей Третьего мира чувства зависти, возмущения и ненависти, 
подогреваемые радикальными политическими движениями. 

Создание глобального информационного пространства спо-
собствовало повышению политизированности населения, осозна-
нию людьми того факта, что в мире есть богатые страны, успешно 
существующие на фоне стран с застарелыми экономическими и 
социальными проблемами. Все это дестабилизирует социально-
политическую обстановку в странах с несформировавшимися  
политическими системами и государственными институтами. 

При всем многообразии современных кризисов и конфлик-
тов они имеют некоторые общие черты. 

1. Глубина противоречий, в основе которых лежит противо-
стояние формировавшихся веками ценностей и образа жизни  
народов, принадлежащих к различным цивилизациям. Такие  
противостояния с трудом поддаются урегулированию. Так,  
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в конфликте Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Караба-
ха, а также в палестино-израильском противостоянии просматри-
ваются не только территориальные споры, но и столкновение 
культурно-конфессиональных систем. 

2. Поддержка сторон конфликта внешними субъектами  
международной политики, которые принадлежат к различным ци-
вилизационным платформам. Так, например, в споре вокруг Фолк-
лендских островов в 1982 г. на стороне Аргентины стоял весь  
латиноамериканский мир, а на стороне Великобритании – страны 
Запада. Масштабы цивилизационной поддержки арабского мира  
в Афганистане испытали на себе сначала «ограниченный контин-
гент» Советской армии, а затем и коалиция войск НАТО. Сильную 
поддержку со стороны исламского мира ощущает народ Палести-
ны в его противостоянии с Израилем. 

3. Конъюнктурные изменения ориентации участников  
конфликтов с цивилизационной основы на факторы текущей поли-
тической ситуации в ходе развития конфликта. Так, участники 
сербо-мусульманско-хорватского противостояния в Югославии 
меняли союзников в зависимости от политической ситуации: сна-
чала хорваты-католики выступали в союзе с мусульманами против 
православных сербов, потом сербы становились союзниками му-
сульман против хорватов. Позиция стран Запада по отношению  
к участникам конфликта в Югославии определялась не соображе-
ниями цивилизационной близости, а политической целесообраз- 
ностью. Германия поддерживала хорватов, Великобритания и 
Франция (в определенный период) были на стороне сербов,  
а США – на стороне боснийцев-мусульман. Как видно, цивилиза-
ционный принцип участия сторон в конфликте отходит на второй 
план при решении текущих политических задач. 

4. Трудности четкого определения агрессора и жертвы. Яр-
ким примером являются всё те же события в Югославии, где воз-
ник конфликт между тремя цивилизациями: славянско-православ- 
ной, католической и исламской, и каждая сторона видела в своих 
противниках агрессоров, а себя представляла жертвой. Это отра-
жалось и на аргументации сторон, находящихся по разные сторо-
ны «баррикад», их суждениях о причинах конфликта, инициаторах 
и путях урегулирования, которые, как правило, оказывались диа-
метрально противоположными. 

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на межциви-
лизационный характер большинства конфликтов, возникают они и 
между субъектами, принадлежащими к одной цивилизационной 
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платформе. Примерами являются ирано-иракская война 1980–
1988 гг., а также имеющая место в настоящее время гражданская 
война в Сирии, в основе которых лежит соперничество шиитской 
и суннитской ветвей ислама. 

 
«Цветные революции»  
как инструмент переформатирования  
геополитических пространств 
 
Феномен «цветных революций» впервые проявился в Сер-

бии в конце 90-х годов прошлого века. Затем аналогичные собы-
тия произошли на Украине, в Грузии, Киргизии, Молдавии и вновь 
повторились на Украине в 2013 г. В Белоруссии, Узбекистане и 
России также были попытки организовать протестные движения, 
но там они не получили развития вследствие устойчивости госу-
дарственных институтов и отсутствия достаточной поддержки со 
стороны населения. Там, где «цветные революции» закончились 
успешно, политические режимы претерпели трансформацию,  
в основном прозападную и антироссийскую. Это говорит о том, 
что данные явления представляют серьезную опасность для на-
циональных интересов России, так как служат эффективным инст-
рументом переформатирования политических пространств в инте-
ресах внешних субъектов международной политики, занимающих 
антироссийские позиции.  

Анализ организации и проведения «цветных революций» 
показывает, что режиссеры подобных политических акций на под-
готовительной и начальной фазах руководствуются определенны-
ми принципами.  

1. Опора на ненасильственные формы и методы достижения 
политических целей с использованием информационно-психологи- 
ческих технологий воздействия на сознание людей, побуждающих 
их к проведению «мирных» политических акций для осуществле-
ния «легитимной» с правовой точки зрения смены политического 
режима в стране (президента), изменения состава кабинета  
министров, проведения досрочных выборов под контролем меж-
дународных наблюдателей. 

2. Использование в качестве движущей силы для осуществ-
ления политической трансформации оппозиционной партии или 
общественного движения, опирающегося на так называемый 
«креативный класс», жаждущий перемен, а также на деклассиро-
ванных элементов и людей с нереализованными амбициями. 
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3. Использование сетевого принципа организации протест-
ных движений с активным привлечением СМИ для легитимации 
своих целей и задач, что можно рассматривать как особую форму 
ведения информационной войны внешними игроками междуна-
родной политики по отношению к действующей власти. 

Сегодня уже не секрет, что основными катализаторами 
«цветных революций» являются инициаторы, которыми выступают 
зарубежные спонсоры, финансирующие молодежные организации, 
и оппозиционные политические партии, лидеры которых заявляют 
о своей поддержке западной модели демократии и либеральных 
ценностей. При этом активисты подобных «революций» получают 
финансовую поддержку в виде грантов и стипендий от таких орга-
низаций, как Институт «Открытое общество» (Фонд Дж. Сороса), 
Гарвардский университет, Институт Альберта Эйнштейна, Меж-
дународный республиканский институт, Национальный демокра-
тический институт (США), Международный институт ненасильст-
венных конфликтов и Международный институт стратегических 
исследований в Лондоне. Известно также, что значительные ре-
сурсы поступают через американский Фонд поддержки демокра-
тии в Восточной Европе1. Но все вышеперечисленное – это внеш-
ние проявления. Настоящей «питательной средой» для 
возникновения общественного недовольства и следующих за ним 
протестных выступлений являются нерешенные социально-
экономические проблемы. При этом государства с затянувшимся 
переходным периодом политических и экономических преобразо-
ваний попадают в основную группу риска. По мнению 
Р. Макинтайра, если в рыночной экономике страны задействовано 
менее 20% ее населения, то там следует ожидать роста социально-
го напряжения и политических потрясений2. 

                                                 
1 Попов О. Российские правозащитные организации и «западные» право-

защитные фонды / Олег Попов // Сибирский центр политических исследований: 
Интернет-сайт. 2008. 16 марта. URL: http://sibcenter.info/geopolitics/2008/03/rossi-
jskie-pravozashhitnye-organizacii-i-zapadnye-pravozashhitnye-fondy.html (Дата об-
ращения: 29.01.2013); Панов В. «Мягкая сила» крушит Украину. Прозападные 
НПО и подготовка государственного переворота в стране / Валерий Панов //  
ЦентрАзия: Интернет-сайт. 2014. 4 февраля. URL: http://vww.centrasia.ru/newsA. 
php?st=l391492580 (Дата обращения: 06.02.2014.) 

2 Макинтайр Р. Социальная политика в странах с переходной экономикой 
в аспекте развития человеческих ресурсов / Роберт Макинтайр // Проблемы  
прогнозирования. – 2002. – № 2. – С. 142–150. 



 17

Факторами, способствующими успеху «цветной революции», 
являются также слабость центральной власти и ее непоследова-
тельность в решении социально-экономических проблем. На Ук-
раине это привело к тому, что в течение десяти лет (в 2004 и 2013–
2014 гг.) произошли две «цветные революции». Международные 
организации и руководители стран Запада вместо того чтобы ока-
зывать реальную экономическую помощь этой стране, всячески 
стараются ослабить ее, ограничивая действия руководства Украи-
ны по пресечению деструктивной деятельности оппозиции, кото-
рая, используя демократические институты, занимается подрывом 
основ государственного строя. Поэтому не удивительно, что  
«цветные революции» происходили в наиболее благополучных с 
точки зрения соблюдения норм демократии странах СНГ: на Ук-
раине и в Грузии, где СМИ имели большую свободу действий,  
а в Киргизии А. Акаев формально считался чуть ли не самым  
демократическим президентом на постсоветском пространстве. 

В условиях социально-политической нестабильности в госу-
дарстве благоприятную среду для проведения «цветных револю-
ций» создают СМИ либерального толка, в которых политики и 
общественные деятели прозападной ориентации играют роль «ка-
тализаторов перемен», воздействуя на сознание людей с целью 
создания благоприятного фона для грядущего «движения к демо-
кратии», а вышедшим на улицы толпам придают статус «народа, 
требующего перемен». 

Анализ подготовки и проведения «цветных революций» по-
казывает, что в большинстве случаев они развивались по одинако-
вому сценарию, описанному в книге американского политолога 
Дж. Шарпа «От диктатуры к демократии», опубликованной в 
1993 г.1 По его мнению, политическая борьба против правящего 
режима в рамках конституционных норм обречена на неудачу. По-
этому он советует сосредоточиваться на ненасильственных мето-
дах борьбы с правящим режимом путем организации различных 
форм протестного движения и неповиновения властям. Работа 
Дж. Шарпа говорит о том, что «цветные революции» представляют 
собой американскую технологию организации государственных 
переворотов с использованием СМИ и социальных сетей, оплачи-
ваемых и контролируемых международными неправительствен-
                                                 

1 Шарп Дж. От диктатуры к демократии. Концептуальные основы осво- 
бождения / Джин Шарп; Ин-т им. Альберта Эйнштейна // SlideShare: Интернет-
сайт. 72 с. URL: http://www.aeinstein.org/book-store (Дата обращения: 06.02.2014.) 
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ными организациями, являющимися инструментами западного 
влияния. 

Согласно сценарию Дж. Шарпа «цветная революция» начи-
нается с того, что оппозиция инициирует процесс делегитимиза-
ции власти в форме обвинения чиновников, руководителей раз-
личного уровня и политиков в коррупции. Власть обвиняют  
в отсутствии эффективной социальной политики, что выражается  
в росте тарифов естественных монополий, а также в авторитарных 
методах правления, нечестных выборах, несоблюдении прав и 
свобод граждан и репрессиях. Здесь достаточно вспомнить дема-
гогический лозунг А. Навального «Единая Россия – партия воров и 
жуликов!». Далее по сценарию оппозиции нужны «жертвы власти» 
(в случае России – это Навальный, Удальцов, Ходорковский, Маг-
ницкий), наличие которых является обязательным компонентом 
любой «цветной революции», поскольку их преследование не 
только «дискредитирует» власть перед лицом демократической 
общественности, но и связывает ей руки в отношении реализации 
дальнейших вариантов действий, одновременно призывая протест-
ные группы населения подключаться к акциям протеста, оживляя 
тем самым мифологический конфликт противостояния «Давида», 
которым представляется народ, и «Голиафа» в лице антинародного 
и репрессивного режима. 

На следующем этапе «революции» происходит формирова-
ние ее трех движущих сил: радикально настроенной молодежи, 
боевых отрядов, прибывающих в столицу из регионов для осу- 
ществления протестных действий, и так называемого «креативного 
класса», состоящего из представителей мелкого и среднего бизне-
са, недовольных властью и жаждущих перемен. Свидетельством 
тому служат события на Украине, в Грузии и Киргизии, значимую 
роль в которых сыграли отряды, прибывшие для поддержки «ре-
волюции» из регионов, а также местные маргинальные элементы 
типа националистов, неофашистов и антисемитов. Они были орга-
низованы в отряды и подчинялись своим «полевым командирам». 
При этом их энергия полностью расходовалась на протестное 
движение, так как в отличие от горожан, собиравшихся на площа-
дях и улицах и имевших возможность в любое время разойтись по 
домам, прибывшие в столицу «регионалы» не имели здесь ни кро-
ва, ни дома, что вынуждало их занимать здания государственных 
органов. 

Еще одним важным моментом в организации «цветной рево-
люции» является правильный выбор ее лидера. Лучшим вариантом 
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здесь может быть хорошо известный и достаточно авторитетный 
политик, недавно ушедший с высокого поста в системе власти и 
перешедший на сторону оппозиции, которого должны окружать 
менее известные деятели, представители толпы, шоу-бизнеса, 
спортсмены. При этом помимо оппозиционности к таким «лиде-
рам» предъявляется требование твердой приверженности запад-
ным демократическим ценностям и свободам, культуре и образу 
жизни. А чтобы эта приверженность выглядела правдиво, лидеры 
оппозиции должны наглядно продемонстрировать протестующим, 
например, жену с американским гражданством (Саакашвили, 
Ющенко), либо подчеркивать, что он жил и учился на Западе  
(Саакашвили). 

 
Сценарии развития  
современных конфликтов, кризисных ситуаций  
и возможные пути их урегулирования 
 
Как уже отмечалось выше, конфликтогенность современного 

мира явилась, с одной стороны, одним из следствий окончания 
«холодной войны» и прекращения конфронтации двух военно-
политических блоков, каждый из которых был организован и  
иерархизирован ведущими сверхдержавами и где участники  
соблюдали блоковую дисциплину и идеологическую сплочен-
ность, а с другой – глобализацией мирового информационного и 
культурно-конфессионального пространств. При этом весомым 
конфликтогенным фактором стал принцип этноконфессионального 
самоутверждения, более радикальный, чем самоутверждение  
времен биполярности, основанное на идеологическом принципе. 

В последние десятилетия с проблемами этноконфессиональ-
ных вызовов сталкиваются многие государства. Массовая мигра-
ция в страны Европы из развивающихся государств, лишь ограни-
ченно сдерживаемая иммиграционной политикой Европейского 
союза, создает в перспективе прямую угрозу идентичности, куль-
турной целостности и национальной безопасности стран европей-
ского континента. Здесь приходится согласиться с мнением 
С. Хантингтона, который говорил, что если в стране не происходит 
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культурная ассимиляция иммигрантов, то там возникает потенци-
альная угроза гражданской войны1. 

Социологические исследования показывают, что если чис-
ленность мигрантов составляет незначительную долю населения 
страны, то во втором и третьем поколениях происходит их асси-
миляция доминирующей в стране культурой и «растворение»  
мигрантов в общей массе коренного населения. Если же доля  
мигрантов в стране растет быстрыми темпами, то этого не проис-
ходит, а когда их количество начинает приближаться к некоторой 
«критической массе» (по нашим оценкам – это 15% населения 
страны), то происходит формирование национальных анклавов, 
представители которых начинают бороться за признание властью 
своих социальных и политических интересов. «Первыми ласточ-
ками» в этом плане можно считать появление этнических анклавов 
в крупных городах России, конфликты на этнической почве и тре-
бование строительства мечетей в местах компактного проживания 
мусульман. Так создаются условия для зарождения кризисных си-
туаций, нерешенность которых приводит к возникновению  
конфликтов на межнациональной и конфессиональной почве. 

Вышеперечисленные факторы говорят о том, что перед экс-
пертным сообществом стоит задача выявления условий возникно-
вения конфликтов на ранних стадиях, когда еще имеется возмож-
ность начать процесс их урегулирования до того, как они примут 
необратимый разрушительный характер. Это относится в первую 
очередь к иммиграционной и конфессиональной политике госу-
дарства, а также к вопросам адаптации иммигрантов в конфессио-
нально-культурную и правовую среду принимающей их страны. 

Что касается сценариев развития кризисной ситуации, то  
фаза ее зарождения обычно проходит в скрытой, неявной форме. 
На этом этапе происходят формирование условий и зарождение 
тенденций будущего конфликта, которые, на первый взгляд, вы-
глядят не опасными и не влекущими серьезных последствий. 
Имеющие место инциденты местные власти представляют как бы-
товые инциденты без этноконфессионального подтекста. Да и  
сами инициаторы кризисных тенденций намеренно занижают их 
значимость, успокаивая общественность и власти отсутствием  
какой-либо опасности для основ государственности и списывая их 
                                                 

1 Столкновение цивилизаций? Сэмюэль Хантингтон // Центр гуманитар-
ных технологий: Интернет-сайт. 2007. 20 января. URL: http://gtmarket.ru/expertize/ 
2007/2498 (Дата обращения: 10.04.2008.) 
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на действия маргиналов, не несущих серьезной угрозы обществен-
ной безопасности.  

В качестве примера можно привести ситуацию в Татарстане, 
где местные власти успокаивают Москву, утверждая, что обста-
новка находится под контролем, а сожжение нескольких право-
славных храмов – это злостное хулиганство. Другими примерами 
являются осквернение храма Христа Спасителя панк-группой 
«Pussy Riot», в защиту которой выступили группа российских дея-
телей культуры, звезды зарубежной эстрады, а также акции  
«крестоповала» и группы «Фенэм». 

На второй стадии развития кризиса происходит расширение 
его масштабов, что оказывает влияние на общую обстановку  
в стране, вынуждая центральную власть принимать меры по недо-
пущению его эскалации путем привлечения силовых ведомств для 
стабилизации обстановки и борьбы с экстремистами. 

На третьей стадии развития кризиса, характеризующейся 
крайним обострением обстановки, противоборствующие стороны 
начинают открытую вооруженную борьбу. Появляются незакон-
ные вооруженные формирования, совершаются террористические 
акты, диверсии и захваты заложников. 

Четвертая стадия развития кризиса характеризуется вовле-
чением в него субъектов международной политики в лице право-
защитных и гуманитарных организаций, а также оказанием  
дипломатического, информационно-пропагандистского и эконо-
мического давления на население и руководство страны, где имеет 
место конфликтная ситуация. В случае если такое давление не 
приводит к нужным результатам, а противоборство принимает 
форму гражданской войны, в ходе которой мятежники не могут 
свергнуть правящий режим (как это было в Ливии и в настоящее 
время происходит в Сирии), то в Совете Безопасности ООН ста-
вится вопрос о вооруженной интервенции против данного госу-
дарства для свержения «диктаторского» режима. 

После начала активных действий сторон и обострения  
противостояния в ходе конфликта события, как показывает исто-
рический опыт, могут развиваться по следующим сценариям. 

1. Относительно быстрая победа одной стороны конфликта  
и поражение другой. Именно так развивались события в Тунисе и 
Египте. При этом, будучи неудовлетворенной таким исходом, по-
бежденная сторона, собравшись с силами, может снова создать 
кризисную ситуацию, начав новый виток противостояния, чтобы 
взять реванш, как это произошло в Египте после прихода к власти 
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движения «Братья-мусульмане» и в Ираке, где суннитский анклав 
при поддержке Саудовской Аравии ведет вооруженную борьбу  
с шиитами, пытаясь восстановить свои позиции в стране. 

2. Создается ситуация относительного равенства сторон.  
В этом случае конфликт приобретает характер длительного  
вооруженного противостояния, как это имело место в Ливии и 
происходит в настоящее время в Сирии. Его интенсивность меня-
ется в зависимости от активности сторон. При этом может  
произойти расширение конфликта путем вовлечения в его орбиту 
новых участников, среди которых оказываются те, кто пытается 
разрешить его в свою пользу, играя роль миротворцев.  

3. В случае возникновения патовой ситуации, когда обе сто-
роны пришли к выводу о бесперспективности продолжения борь-
бы, начинается процесс урегулирования конфликта. Это свиде-
тельствует об истощении моральных, людских и материальных 
ресурсов сторон и осознании ими риска полного проигрыша, не-
редко обоюдного, обусловленного опасностью взаимного уничто-
жения. Примерами этому являются мирное разрешение Карибско-
го кризиса и последующее подписание Хельсинкских соглашений, 
ознаменовавших начало эпохи разрядки международной напря-
женности, а также начало дипломатического урегулирования си-
туации в Сирии и попытки дипломатического решения иранской 
проблемы. Иными словами, в данном случае должна сложиться 
такая ситуация, когда участники противостояния осознают полную 
бесперспективность продолжения борьбы.  

При этом возможность мирного урегулирования конфликта 
может быть облегчена наличием у противоборствующих сторон 
определенных совпадающих интересов. При этом бывает полезно 
выявить интересы, не затронутые в ходе конфликта, – интересы 
второго плана. Они также могут быть увязаны при переговорах, 
что сыграет свою роль в ходе урегулирования конфликта. На это 
обстоятельство обратил внимание один из основателей конфлик-
тологии Т. Шеллинг, заметив, что «чистые» конфликты, или  
конфликты с нулевой суммой, когда одна сторона получает всё,  
а другая всё теряет, встречаются редко1. Практически большинст-
во конфликтов не являются конфликтами «с нулевой суммой». Это 
открывает перспективу нахождения разумного баланса интересов. 
Осознание этого факта противоборствующими сторонами может 
                                                 

1 Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Томас Шеллинг; пер. с англ. Т. Дани-
ловой под ред. Ю. Кузнецова, К. Сонина. – М.: ИРИСЭН, 2007. – С. 109–111. 
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стать залогом урегулирования и открыть перспективу перехода от 
конфронтации к совместному поиску решения. 

С учетом вышеизложенного рассмотрим некоторые подходы 
к проблеме урегулирования конфликтов. Одним из них является 
принцип разведения сторон, который был применен при разреше-
ния конфликта вокруг Синайского полуострова, оккупированного 
Израилем в результате войны 1967 г. В данном случае разрешение 
конфликта стало возможным по результатам войны Судного дня 
1973 г. и заключения мирного договора между Египтом и Израи-
лем в Кэмп-Дэвиде в 1978 г., по которому Египет вернул себе су-
веренитет над Синайским полуостровом при условии его демили-
таризации и гарантий безопасности Израиля со стороны Египта. 
Однако принцип разведения сторон эффективен далеко не всегда. 
Часто бывает, что стороны заинтересованы в захвате или установ-
лении контроля над одними и теми же ресурсами: территориями, 
источниками сырья, транспортными коммуникациями, выходами  
к морю. Тем не менее и здесь возможно разрешение конфликта на 
основе различения значимости объектов соперничества для его 
участников и последующих взаимных уступок. Принцип взаимных 
уступок может быть реализован путем обращения сторон к неза-
висимым экспертам для выработки соответствующих предложе-
ний. В качестве таких экспертов могут привлекаться авторитетные 
общественные деятели, ученые, международные организации, ко-
торые на основе анализа ситуации предлагают варианты решения, 
позволяющие выбрать оптимальный или сформировать на их ос-
нове обобщенный подход к разрешению данного конфликта. 

В некоторых ситуациях противоречия между участниками 
конфликта могут оказаться на каком-то этапе неразрешимыми. 
Примером тому служит тупиковая ситуация в палестино-
израильском противостоянии. Дело в том, что оба народа претен-
дуют на одну и ту же территорию, на одну и ту же столицу, одни  
и те же святые места. Это угрожает перерастанием территориаль-
ного спора в масштабный конфликт между исламским миром и 
Западом. В данном случае обмен уступками крайне затруднен по 
причине уникальности объектов спора для жизненных интересов 
сторон и их принципиального нежелания идти на компромисс. 
Единственным путем к достижению согласия может стать сниже-
ние остроты конфликта путем временного отказа от выдвижения 
принципиальных вопросов и достижения договоренностей по второ-
степенным направлениям. Это позволит прийти к рамочному  
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соглашению, снижающему остроту противостояния и позитивно 
влияющему на укрепление региональной безопасности. 

Поиску конкретных вариантов разрешения конфликта, как 
правило, должно предшествовать снижение уровня напряженно-
сти. С этой целью проводятся мероприятия по деэскалации уровня 
противостояния и выдвижение одной из сторон мирных инициатив 
с целью побудить противоположную сторону последовать своему 
примеру. Основная трудность в данном случае состоит в недове-
рии участников друг к другу. Сторона, идущая на деэскалацию и 
выдвигающая мирные инициативы, рискует оказаться в ситуации, 
когда противоположная сторона примет это за признак слабости  
и ответит усилением конфронтации. Чтобы этого не произошло, 
иногда необходимы гарантии третьей стороны. Примером исполь-
зования принципа деэскалации конфликта является разрешение 
Карибского кризиса 1962 г., когда советская и американская сто-
роны последовательно делали шаги для выхода из взрывоопасной 
ситуации.  

Важным аспектом урегулирования конфликтов является раз-
решение территориальных претензий их участников. Согласно  
современной международно-правовой практике субъектами терри-
ториальных споров признаются только государства. Националь-
ные территории, входящие в государство, таковыми не являются. 
Это говорит о том, что борьба наций за самоопределение и образо-
вание самостоятельных государств на занимаемых ими территориях 
не рассматривается как территориальный спор. Но это препятствие 
не является непреодолимым. Население отдельной государствен-
ной территории, руководствуясь принципом самоопределения на-
ций, может создать субъект международного права путем прове-
дения референдума и последующих выборов в высший орган 
власти. Примерами являются Палестина, Косово, Абхазия, Южная 
Осетия, Приднестровье, Южный Судан, народы которых создали 
новые субъекты международного права и добиваются признания 
своих государств на международной арене. 

Территориальные споры в международной практике счита-
ются конфликтами «с нулевой суммой», т.е. в результате его раз-
решения одна из сторон теряет территорию, а другая ее приобре-
тает. Но этого варианта можно избежать, если достигается 
соглашение о совместном владении или использовании данной 
территории. Например, путем создания общей экономической зо-
ны или предоставления права экономической деятельности на 
данной территории, создания анклава или военной базы. Еще  
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одним вариантом разрешения территориального спора может быть 
исчезновение предмета спора, как это произошло с островом Да-
манский, который вошел в состав КНР в результате демаркации 
границы между РФ и Китаем, в результате чего он стал китайской 
территорией.  

Рассмотренные подходы к урегулированию конфликтов 
предназначены главным образом для создания благоприятных ус-
ловий при урегулировании проблемы на межправительственном 
уровне. Вместе с тем здесь должны учитываться такие эмоцио-
нальные моменты, как настроения населения и его отношение к 
данному конфликту, а также желаемые пути его решения. 

В этом плане важным фактором урегулирования конфликтов 
являются неформальные контакты между представителями противо-
борствующих сторон. Они способствуют преодолению образа вра-
га и установлению атмосферы доверия, являются важнейшим ис-
точником информации о позициях сторон, а также каналом обмена 
мнениями и площадкой для обсуждения путей выхода из  
конфликтной ситуации. Подобные неформальные контакты оказы-
вают положительное влияние как на население, так и на противо-
борствующие стороны. Это называется «народной дипломатией», 
в рамках которой появляется возможность проводить встречи и 
конференции переговорного формата с участием представителей 
общественности конфликтующих сторон. 

Результаты данного подхода скажутся не сразу, но система-
тическое его применение значительно облегчает работу диплома-
там, так как снижает уровень напряженности и создает атмосферу 
доверия, особенно если в таких контактах принимают участие  
неангажированные авторитетные посредники и профессионалы  
в данной области. 

Существенную роль в снижении уровня конфликтогенности 
может сыграть деятельность военных миротворческих континген-
тов для предотвращения или прекращения военной фазы конфлик-
та. Военное миротворчество заключается в физическом разъеди-
нении сторон путем введения в зону конфликта военных 
контингентов и международных наблюдателей. Миротворчество 
предполагает оказание конфликтующим сторонам помощи со сто-
роны специалистов, финансовыми средствами, медикаментами, 
продовольствием, обучением персонала, содействием в проведе-
нии референдумов и выборов, а также обеспечением контроля за 
соблюдением соглашений. 
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«Принуждение к миру» как одна из форм миротворчества 
применимо в ситуациях, когда одна из сторон пытается разрешить 
конфликт военными средствами, активно противодействуя усилиям 
по его политическому урегулированию. Тогда миротворчество 
принимает форму войсковой операции, как это имело место в ав-
густе 2008 г. при защите Южной Осетии от грузинской агрессии.  
В целом следует отметить, что если традиционное миротворчество 
по своей сути является посредничеством военного контингента в 
политическом урегулировании конфликта, то «принуждение к ми-
ру» представляет собой силовую операцию, направленную на  
прекращение вооруженных столкновений сторон и установление 
мира путем нанесения поражения агрессору. 

 
Превентивная деятельность  
по предотвращению конфликтов  
и кризисных ситуаций 
 
Управление современными государственными и междуна-

родными системами априори является антикризисным на всех эта-
пах их развития. Это требует от политиков всех уровней умения 
своевременно распознавать приближающиеся кризисные явления 
и принимать адекватные управленческие решения. 

Для высшего государственного руководства наиболее важ-
ным элементом антикризисного управления являются диагностика 
и превентивная санация кризисных тенденций и явлений. Диагно-
стика позволяет получить достоверную информацию о реальных 
целях и возможностях противостоящих сторон, что дает возмож-
ность приступить к формированию рефлексивной модели антикри-
зисного управления. При этом антикризисное управление опреде-
ляется как система мер и методов по диагностике, выявлению, 
нейтрализации причин кризисных явлений и преодолению их  
последствий. Оно должно охватывать все стадии зарождения и 
развития кризиса, включая его предупреждение, профилактику  
и устранение последствий. 

Система антикризисного управления должна быть гибкой, 
быстро реагировать на возникающие вызовы и угрозы, адаптиро-
ваться к изменениям социально-политической и международной 
обстановки, а также обладать способностью эффективно исполь-
зовать имеющиеся у государства геополитические потенциалы  
и неформальные методы управления. При этом следует принимать 
во внимание фактор времени, который имеет экономическую  
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и военно-политическую цену, особо значимую в период зарожде-
ния и развития кризисных тенденций и явлений. Эти особенности 
механизма антикризисного управления обусловливают решение 
таких задач, как своевременное распознавание симптомов и при-
чин приближающегося кризиса, а также классификацию и выра-
ботку мер для его преодоления. Индивидуальные особенности  
и специфика каждой кризисной ситуации требуют разработки спе-
цифических методов и мер при диагностике, санации и проведе-
нии превентивных мероприятий для своевременного и эффектив-
ного купирования угрожающих тенденций. 

Проблематика предотвращения конфликтов и кризисных  
ситуаций актуальна в связи с тем, что предупредить эти явления 
значительно легче, чем прекратить. При этом целью превентивной 
деятельности является своевременное распознавание признаков, 
природы конфликта и причин, его порождающих, а также инициа-
торов и движущих сил на общественном, государственном и меж-
дународном уровнях. Здесь следует подчеркнуть, что сам термин 
«предупреждение» применяется не к кризису и конфликту вообще, 
а лишь к их деструктивным формам. Это объясняется тем обстоя-
тельством, что нельзя остановить социально-политическое разви-
тие общественных и международных систем и неразрывно связан-
ные с ним кризисные явления, принимающие форму конфликтов, 
но следует пытаться предупредить их деструктивные проявления, 
связанные с насилием, человеческими жертвами, нанесением 
ущерба имуществу, общественным интересам и ценностям. По-
этому содержание превентивной деятельности заключается в оп-
ределении мер воздействия на структурные элементы конфликта, 
которые включают участников конфликта, мотивы их поведения, 
объекты воздействия и применяемые методы и средства, до того 
как возникли его деструктивные проявления. 

В зависимости от характера конфликта, источников его за-
рождения и развития превентивная деятельность должна быть  
направлена на предупреждение насилия, его неконтролируемой 
эскалации и переориентацию хода событий в русло мирного  
разрешения проблемы. В связи с этим различают два вида превен-
тивной деятельности: на ранней стадии – для предотвращения  
конфликта и после его возникновения – для предотвращения его 
неконтролируемого развития. 

Деятельность по раннему предупреждению конфликтов и 
кризисных ситуаций направлена на предотвращение эскалации 
насилия до вооруженного противостояния сторон или массовых 
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протестных выступлений. При этом следует учитывать то обстоя-
тельство, что зачастую один из участников конфликта чаще всего 
не ставит перед собой задачу нормализации отношений и не стре-
мится искать пути его разрешения с противоположной стороной на 
договорной основе. Примерами деятельности по предупреждению 
конфликтов и кризисных ситуаций являются челночная диплома-
тия, посреднические усилия общественных и религиозных деяте-
лей, миссии наблюдателей, направление в кризисные районы  
миротворческих сил, проведение войсковых учений в сопредель-
ных с зоной конфликта регионах, а также демонстрация флага  
военно-морских и военно-воздушных сил. Все эти меры необхо-
димо проводить до того, как конфликт перейдет в стадию воору-
женного противостояния сторон. 

Стратегия раннего предупреждения кризисных ситуаций 
должна использовать эффективно действующую систему монито-
ринга очагов потенциальных конфликтов для их картографирова-
ния и выявления динамики развития. Наилучшим периодом для 
проведения мониторинга конфликта является его латентная фаза, 
так как в данном случае имеются все возможности для предотвра-
щения развития конфликтов по катастрофическому сценарию. 

Гуманитарные организации и иностранные агентства, рабо-
тающие в конфликтных районах и не ангажированные третьими 
силами, могут поставлять наиболее свежую и достоверную ин-
формацию по состоянию данной проблемы, а также осуществлять 
личные контакты и посреднические функции, которые чрезвычай-
но ценны в деле успешного предупреждения конфликта. Эта дея-
тельность может осуществляться при взаимодействии со СМИ и 
исследовательскими организациями1.  

Превентивные шаги могут включать миссии по выявлению  
и исследованию факторов, свидетельствующих о нарастании  
конфликта, а также возможных его границах и степени остроты 
противоречий. Полученная информация должна использоваться 
для обсуждения в экспертном сообществе, организации диалога и 
переговоров сторон – участниц потенциального конфликта2. На 
следующих этапах возможно привлечение международных орга-

                                                 
1 Miall H., Rambsbotham О., Woodhouse Т. Contemporary Conflict Resolution / 

Hugh Miall, Oliver Rambsbotham, Tom Woodhouse. – London: Polity Press, 1999. – 
P. 97. 

2 Preventing Deadly Conflict / Carnegie Commission on Preventing Deadly 
Conflict. – New York: Carnegie Corporation of New York, 1997. – P. 40. 
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низаций, а также оказание материальной и технической поддержки 
усилиям посредников и участникам переговоров, а также направ-
ление миротворцев в районы потенциальных конфликтов. Все эти 
меры предоставляют сторонам критически важное время для  
поиска путей мирного разрешения конфликтной ситуации. Нa ста-
дии предотвращения неконтролируемого развития конфликта  
ставится задача системного анализа глубинных причин возникшей 
ситуации на основе изучения противоречивых интересов сторон и 
асимметрии их отношений. 

Масштабная превентивная деятельность включает изучение 
причин неравномерного развития регионов и положения этнорели-
гиозных общностей, особенностей их социально-политических 
культур и взаимоотношений между ними с учетом выявленных 
структурных причин конфликта, к которым можно отнести эконо-
мическое и социальное неравенство населения региона и неэффек-
тивную работу органов власти1. 

Результатом разработки превентивных мер могут быть  
программы экономического развития конфликтогенных регионов, 
разработка механизмов урегулирования противоречий, миротвор-
ческая деятельность, акции по установлению межкультурных кон-
тактов и создание организаций по предотвращению и урегулиро-
ванию конфликтов. К дополнительным мерам можно отнести 
пропаганду национального и конфессионального согласия и соз-
дание механизмов мирного и конструктивного разделения полити-
ческой власти как в масштабах государства, так и в отдельном его 
регионе2. 

«Проблемы национальной стратегии»,  
М., 2014 г., № 4 (25), с. 136–151. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Miall H., Rambsbotham O., Woodhouse T. Op. cit. – P. 97. 
2 См.: Preventing Deadly Conflict. – P. 39–40, 69, 89. 
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«ХИЗБ УТ-ТАХРИР» В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАТАРСТАН: ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ДОКТРИНАЛЬНОГО ДИСКУРСА  
И ПОВЕДЕНЧЕСКОГО УРОВНЯ 
 
Год с небольшим назад жители Татарстана вступили в но-

вую реальность – взаимного недоверия и отчуждения, которая на-
чалась 19 августа 2012 г. с покушения на муфтия республики Иль-
дуса Фаизова и убийства бывшего заместителя муфтия Валиуллы 
Якупова. Из всех суждений и мнений, посвященных анализу и 
оценке этих событий, и из настроений – как в мусульманском со-
обществе, так и в обществе в целом, – зрело стойкое мнение, что 
эти события были связаны с интересами определенных кругов,  
направленными на дестабилизацию ситуации в республике. Тем 
временем проводимые силовыми структурами массовые обыски в 
домах мусульман и аресты начали восприниматься как репрессии 
против верующих, в СМИ и в социальных сетях муссировалась 
информация о превышении полномочий со стороны полиции, 
пытках и угрозах с принуждением дать признательные показания  
в не совершённых преступлениях1. При этом официального под-
тверждения или опровержения этой информации так и не появи-
лось. Для материалов же, размещаемых на информационных кана-
лах, были характерны тенденциозность в освещении событий, 

                                                 
1 В дни, когда готовился этот материал, общественность вновь была взбу-

доражена информацией о фактах применения насилия в отношении мусульман, 
подозреваемых в поджогах церквей в Татарстане. 
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значительный рост антимусульманской риторики1 и создание Та-
тарстану имиджа «ваххабитского» анклава. Эта истерия, если 
можно так выразиться, так же внезапно и улеглась, хотя единич-
ные материалы время от времени возникали в информационном 
пространстве. Неким своего рода рубежом, способствующим  
прекращению раздувания этой темы, можно считать заявление 
президента РТ, точнее, его ответ на вопрос о наличии экстремизма 
и терроризма в РТ, ставший впоследствии крылатой фразой:  
«...у вас больше шансов, что на вас упадет сосулька, чем нападет 
ваххабит» [Чернобровкина, 2012]. 

Тем не менее нельзя было не обратить внимания на много-
численные сообщения о стычках между мусульманами, придержи-
вающимися традиционного для татар ислама ханафитского мазха-
ба, и сторонниками идеологии ваххабизма и «Хизб ут-Тахрир» 
(далее – XT). Сторонники последнего активно подвергались  
арестам, пополняя списки осужденных. Этим и был обусловлен 
наш исследовательский интерес к вопросу, выведенному в загла-
вие нашего доклада.  

Одной из задач нашего исследования было выяснить, в ка-
кой мере имеет место трансформация доктринального дискурса  
и поведенческого уровня мусульман, подверженных влиянию это-
го течения. В первую очередь, это предполагало выявление расхож-
дений догматического характера, если таковые имеют место, меж-
ду представителями XT и мусульманского большинства нашего 
региона, и рассмотрение, как это выражается на поведенческом 
уровне2. 
                                                 

1 Так, в материалах, размещенных на сайтах информационных агентств 
Интерфакс и Regnum [Интерфакс, 2012; Дефисов, 2012], посвященных праздно-
ванию окончания мусульманского поста (Уразы) 19 августа в казанском Парке 
Победы с участием тысяч верующих, нет ни одного слова про угощения, аттрак-
ционы, помощь неимущим. Праздничное мероприятие, связанное с праздником 
Рамадан, характеризуется как политическая акция. Всех участников праздника 
авторы называют фундаменталистами, экстремистами и террористами. То же 
касается и освещения нашумевших акций протеста, проведенных в Казани 
29 июля и 5 августа, против незаконных массовых задержаний в связи с рассле-
дованием дела о покушении на муфтия Татарстана и убийстве его заместителя. 

2 Наряду с этим в рамках нашего опроса мы пытались выяснить, в какой 
мере в определенных кругах мусульманского сообщества усматривается опас-
ность распространения идей XT, а также возможен ли диалог или дискуссия со 
сторонниками взглядов рассматриваемого движения, если да – то каким образом 
может складываться этот диалог, или действительно разговоры и тем более дис-
куссии с ними вообще неуместны и бесполезны? Еще одной задачей было  



 32 

Дело в том, что исследователями неоднократно отмечалось, 
что исповедуемый российскими мусульманами ислам на данный 
момент представляет собой специфическую структуру, компонен-
ты которой при доктринальной принадлежности к одной религии 
достаточно разнятся и с точки зрения понимания догматов, и с 
точки зрения религиозных практик. На догматическом уровне это 
выражается в том, что формулировка исламского «символа веры» 
у разных людей, относящих себя к мусульманам, приобретает раз-
личные интерпретации. И это касается не только российских му-
сульман. Наряду с тем, что более 1,5 млрд мусульман во всем мире 
едины в своей вере в Бога и Пророка Мухаммада, им свойственно 
по-разному оценивать роль и место религии в своей жизни. Если  
в первую очередь мусульман объединяют пост в месяц Рамадан и 
милостыня нуждающимся, то при этом их взгляды на другие ас-
пекты своей религии могут достаточно сильно отличаться. Об 
этом говорят результаты масштабного исследования, проведенно-
го Pew Research Center. Согласно проведенному опросу, в котором 
участвовали более 38 тыс. человек, говорящих более чем на  
80 языках, наряду с наличием согласия по основным принципам 
ислама, мусульмане 39 стран и территорий отличаются по уровню 
религиозности, открытости к различным интерпретациям своей 
веры и подверженности влиянию различных сект и движений 
[Брилев, 2012]. 

Сложность в исследованиях такого рода вызывает тот факт, 
что сами по себе богословские реалии трудноуловимы с точки 
зрения научной объективности, доказательным здесь быть невоз-
можно, можно быть лишь по-своему убедительным. И эта убеди-
тельность ставит проблему не столько «логической выверенности 
и квалифицированности исследования, сколько чуткости к смыслу. 
А это не научная категория»1. 

                                                                                                           
выявить, какими видятся причины того, что в нашем обществе находятся сторон-
ники идей подобных течений. Также мы задавались вопросом, как опрашиваемые 
относятся к конкретным мерам пресечения, предпринимаемым против так назы-
ваемых сторонников движения XT. Также нас интересовал вопрос о том, каким 
видится решение проблемы распространения идеологий, подобных идеологии 
XT. Но в рамках данной статьи мы ограничимся только изложением вопросов 
догматических и идеологических расхождений, а рассмотрение остальных вопро-
сов оставим для других публикаций. 

1 Об этом же говорил в своем выступлении и завкафедрой богословских 
дисциплин и литургики Свято-Филаретовского института кандидат филологиче-
ских наук Давид Гзгзян на круглом столе «Филология и богословие: Возможно-
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Тем не менее нами была предпринята попытка подвергнуть 
практическому рассмотрению данный вопрос. Наряду с имеющей-
ся научной литературой, освещающей эту проблематику, для нас 
важным источником информации послужили материалы СМИ, 
интернет-ресурсы, в том числе и информация из социальных се-
тей, а также многочисленные опросы. Опросы проводились среди 
простых верующих – как среди сторонников или сочувствующих 
этому движению, так и среди противников. Также были проведены 
интервью с представителями экспертного сообщества: исследова-
телями, преподавателями мусульманских образовательных учреж-
дений, а также представителями официального духовенства и ряда 
государственных органов. 

Для ясности сразу отметим, что большинство респондентов, 
судя по их ответам, не имели опыта общения с представителями 
XT. И это неудивительно с учетом того, что уже более десяти лет 
решением Верховного Суда РФ «Хизб ут-Тахрир» признана тер-
рористической организацией и открытое признание себя членом 
этой организации равносильно объявлению себя вне закона1. 

Пользуясь доступными им способами получения информа-
ции (СМИ, Интернет), большинство участников опроса отмечают 
эффективную работу самой организации, что выражается в разви-
том аппарате, наличии литературы, медиаресурсов (сайтов, про-
фессиональных видеороликов). Наблюдается сходство в методике 

                                                                                                           
сти и границы диалога», организованного в РГПУ им. А.И. Герцена в апреле 
2013 г. [Андросенко, 2013]. 

1 Априорно любая деятельность от имени XT является продолжением дея-
тельности запрещенной организации, что представляет собой состав преступле-
ния. Активистам XT предъявляют обвинения по ст. 205.1 УК РФ («вовлечение в 
террористическую деятельность») только по факту вовлечения в XT. Чаще всего 
«тахрировцев» (так обычно именуют членов XT) судят именно по этим статьям,  
а не за какие бы то ни было иные конкретные деяния. Суды не рассматривают 
экстремистскую и террористическую сущность деятельности XT по существу, 
ссылаясь только на решение Верховного Суда, в котором, в свою очередь, также 
нет ни слова о какой-либо противозаконной деятельности организации на терри-
тории России, об актах терроризма, совершенных членами XT или от ее имени, 
так как таких фактов нет, или они неизвестны специалистам; одним из основных 
положений учения XT является именно отказ от насилия на современном этапе. 
Во время судебных процессов даже возникают абсурдные ситуации, схожие  
с той, когда судья в ходе уголовного процесса публично заявил: «Я понимаю, что 
подсудимые, возможно, не являются террористами, а лишь высказывали утопиче-
ские идеи. Однако пока есть решение Верховного Суда, я должен считать их тер-
рористами» [Бороган, 2007]. 
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и оформлении материалов с другими политическими партиями. По 
мнению одного из интервьюеров, «они успешно используют слож-
ную ситуацию в исламском мире, которая усугубляется не только 
из-за влияния внешних сил, но и сами мусульманские правители 
дают повод для недовольства». 

Что касается оценки деятельности XT, то в результате наше-
го опроса и исследования сложилась довольно пестрая, неодно-
значная и противоречивая картина. Среди высказываний опро-
шенных встречаются разные характеристики, такие оценочные 
суждения, как «абсолютное зло», «опасные» (самая частая харак-
теристика), «зацикленные на своем», «сектанты», «больные люди», 
«проблемы с головой», «зомби». Но были и несогласные с таким 
мнением, в частности один из интервьюеров на вопрос о его отно-
шении к вышеназванным характеристикам ответил, что «эти уни-
чижительные определения употребляются как манипулятивный 
термин, чтобы девальвировать хизбов», признав при этом, что сто-
ронники XT не до конца грамотные в религиозном отношении. 
Кто-то называет их деятельность и активность экзальтированным, 
немного агрессивным, чрезмерным выражением молодости, мак-
симализма, геройства, возможности выделиться, тяги и любви  
к борьбе. 

Наряду с этим встречались мнения, что, несмотря на наличие 
в выступлениях сторонников XT определенных антигосударствен-
ных лозунгов, не все готовы относить представителей XT к терро-
ристическим организациям. Это при том, что решением Верховно-
го Суда РФ XT входит в список 15 организаций, признанных 
террористическими, что, впрочем, и является основанием для мно-
гочисленных арестов и судов над так называемыми «членами»  
организации. 

По мнению ряда опрошенных, опасность от деятельности 
XT нивелируется, если ведется просветительская работа среди на-
селения об исламе. Нередко деятельность XT расценивается как 
провокация, нацеленная на дискредитацию мусульман: «…считаю 
их просто провокаторами, своими действиями они народ отвра-
щают от ислама. У нас к черному цвету отрицательное отношение, 
а они используют автопробеги, черные флаги. Это деклассирован-
ные элементы, которым платят деньги, чтобы они отвращали лю-
дей от ислама». 

Распространенное мнение, что «они очень опасны», емко 
сформулировал один из интервьюеров: «Поскольку любой фана-
тизм + невежество = опасность». 
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При выяснении отношения мусульман к мерам пресечения, 
применяемым к так называемым сторонникам XT, абсолютное 
большинство опрошенных отмечали, что это не панацея и подоб-
ными мерами эту болезнь не вылечить. Административные и зако-
нодательные запреты приводят к тому, что люди уходят в подполье 
и происходит радикализация движения. При этом чрезмерные и 
явно несправедливые репрессии только лишь приведут к росту их 
популярности. Также встречались и явно конформистские, осто-
рожные и прогосударственные позиции: «Судить то или иное ре-
шение государства мы не можем. Мы должны все следовать  
Конституции. И в исламе мы должны жить по шариату, где всегда 
можно найти выход из ситуации». «Если человек нарушил закон, 
судить следует по поступкам. Если осудили – значит, есть за что. 
Если эта группа запрещена, значит, есть за что запрещать». «Зачем 
он пошел туда (в организацию “Хизб ут-Тахрир”. – Прим. Р.С.), 
подставляя свою семью, зачем читал запрещенную литературу  
и пр. Разве нет альтернативы?». «Это общество запрещено, и му-
сульманам нужно развиваться в том русле, которое разрешается 
государством». «Раз уж эта организация запрещена и признана 
экстремистской, то и их приверженцы так же оцениваются».  

Наряду с этим многими респондентами отмечалось, что в 
российском информационном пространстве продолжается после-
довательное внедрение в общественное сознание мнения о том, 
что ислам – это не религия добра и мира, а культ экстремизма, 
жестокости и террора. В частности, встречались такие точки зре-
ния: «К сожалению, очень часто приходится сталкиваться с всё 
больше крепнущим убеждением, что любая активность мусульман 
считается в нашей стране экстремизмом. Это касается любого при-
зыва к исламу, призыва к поклонению одному Аллаху, распро-
странению ислама и так далее, вне зависимости от форм –  
“Таблиг”, “Нурси”, “Хизб ут-Тахрир” или что-то еще». 

Попытки же представителей некоторых традиционных рели-
гий «выторговать» у государства для себя специальные условия  
и стремление к статусу «государственной религии» расцениваются 
респондентами, способствующие как росту недоверия между пред-
ставителями разных конфессий, так и внутриконфессиональной 
напряженности: «В России с каждым годом всё более активно дей-
ствуют и православные лагеря, где молодежь обучают обращению 
с оружием, существуют и православные дружины, казачьи... По-
лучается, что толерантность, о которой так любит говорить  
каждый кому не лень, это тоже фикция. От нас требуют толерант-
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ности по отношению к другим конфессиям, к атеистам и безбож-
никам, но кто-либо требует толерантности в отношении самих му-
сульман?» «Парадокс в том, что те, кто себя называет мусульма-
нами, суфиями и пр., не живут в соответствии с этим названием, 
они готовы уничтожить тех, кто не признает их взглядов, готовы 
завалить доносами силовые структуры. И они с успехом делают 
это, выступая в авангарде этой травли мусульман».  

Говоря о теологических расхождениях догматического,  
мировоззренческого и идеологического характера, следует отме-
тить следующее. 

Большинство опрошенных – как простых мусульман, так и 
экспертов – считают, что XT следует расценивать не как чисто ре-
лигиозное, а как религиозно-политическое движение: «Они считают 
основной задачей в этом мире 100%-ное исполнение приказов Все-
вышнего, но не видят возможности 100%-ного исполнения своих 
религиозных предписаний в условиях современного общества, вне 
исламского государства (халифата). Только в халифате, по их мне-
нию, будет возможно реализовывать законы Бога». Один из из-
вестных татарских активистов, которого причисляют к сторонни-
кам XT, выдвинул в связи с этим лозунг: «Халифат – корона 
фардов». 

По словам одного из интервьюеров, «им свойственна иллю-
зия, что в исламском государстве все станут счастливы. В этом 
усматривается духовная опасность – что через внешнее преобразо-
вание можно прийти к духовному спасению. Многие забывают 
заботиться о своем душевном спасении здесь и сейчас. То есть  
вопрос личного преображения отодвигается на неопределенный 
срок. А у нас (традиционалистов. – Прим. Р.С.) – всё нужно начи-
нать с себя, и это преобразит общество». 

Оппоненты приверженцев XT отмечают оторванность испо-
ведуемых последними догматов от жизни, «они зациклены на  
каком-то определенном историческом отрезке прошлого и выводят 
свои положения из ограниченных временем и территорией,  
пространством реалий... они теряют чувство реальности, в то вре-
мя как существует четкая грань между доктриной и политической 
реальностью».  

Что касается вопросов вероучения (акиды) у представителей 
XT и традиционалистов, то на первый взгляд может сложиться 
впечатление, что как таковых отличий нет, ведь большинство 
адептов этого движения придерживаются ашаритской мировоз-
зренческой школы, так как ее придерживался сам основоположник 
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движения Набхани. Однако в учении идеологов течения проявля-
ются заимствования мутазилитского характера, на что указывают 
как салафиты, так и традиционные мусульмане. Так, в вопросе 
предопределения позиция некоторых последователей XT совпадает 
с мутазилитской, согласно которой человек сам является творцом 
своих действий, которые практически не связаны с предопределе-
нием1. Наряду с этим ориентация на приоритет разума различает 
последователей XT с салафитами. 

Салафитам свойственно обвинять сторонников XT в обособ-
лении, в том, что они представляют собой отделившуюся от  
остальных группу (новый мазхаб) и связаны определенными обя-
зательствами перед своей группой (или партией). Так же их обви-
няют в увлечении лишь политикой, пренебрежении знаниями, и, 
как результат, отмечают отсутствие признанных мировых ученых 
в их партии. В связи с тем что сторонники XT не принимают в ка-
честве довода одиночные сообщения (хадисы ахад)2, ими отрица-
ется вера в пришествие Христа, махди, вера в наказание в могиле. 
Тем не менее наряду с отрицанием последнего положения при мо-
литве ими практикуется выспрашивание милости у Аллаха  
посредством уменьшения тяжести наказаний в могиле. Таким об-
разом, можно констатировать наличие некоего противоречия  
в вероучительных убеждениях ХТ3. Также отмечается, что их при-
оритеты отличаются от общемусульманских, а именно: во главу 
угла ставится халифат, а не вопросы веры (иман), единобожия 
(таухид), знания (ильм), поклонения (ибада). Следует отметить, 
что, по мнению традиционалистов, вопрос халифата относится  
к фикху, а не к вопросам усул ал-фикх4. 
                                                 

1 Эти идеи изложены в одном из теоретических трудов создателя и идео-
лога движения XT Такиуддина ан-Набахани «Мусульманская личность». 

2 В этом и заключается отличие некоторых положений вероучения XT от 
ханафитов, согласно которым могут отвергаться некоторые одиночные сообще-
ния, а некоторые, согласно точке зрения ученых, считающих их достоверными 
(по мнению большинства), – приниматься. В связи с этим, в трудах Тахави и На-
сафи по вероучению встречается опора на одиночные хадисы, и ряд положений  
с опорой на одиночные сообщения вошел в акиду. 

3 Справедливости ради следует отметить, что мысль о необязательности 
веры в махди встречается у авторитетных мусульманских богословов, в частно-
сти у Карадави, который обосновывает это наличием множества самозванцев, 
приводящим к фитне и пр. 

4 Тема халифата в традиционном ханафитском богословии возникла в про-
тивостоянии с шиитами. И в тексте Насафи встречается положение о том, что  
у мусульман должен быть халиф. 
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В качестве различий догматического характера также можно 
указать то, что в трудах идеологов XT допускается возможность 
совершения пророками грехов до своего пророческого периода  
в отличие от общепринятой в исламской традиции точки зрения, 
что пророки могли только ошибаться и они, начиная с самого  
своего рождения, защищены от тяжких грехов. 

Говоря о различиях в исламской этике (ахляке), распростра-
нены такие дискредитирующие сторонников XT обвинения, что 
они якобы не брезгуют порочными, запрещенными шариатом ме-
тодами в достижении своих целей, как, например, взятки. Их об-
виняют в том, что они могут позволить себе курение, которое  
у традиционалистов относится к категории осуждаемого (макрух), 
а также прослушивание западной музыки, просмотр фотографий 
обнаженного женского тела (оправдываемый тем, что изображение 
не является живым телом), ношение париков и др. 

Буквалистское понимание присущего исламу четкого деле-
ния мира на «мир ислама» (дар ул-ислам), т.е. территорию, где му-
сульманское население проживает под исламским правлением, и 
враждебный к мусульманам «мир войны» (дар ул-харб), по мне-
нию оппонентов XT, накладывает отпечаток и на их отношение  
к женщине. Как отмечал один из интервьюеров, «любая женщина 
на дар ул-харб для них добыча, и слышать об этом приходилось 
при непосредственном общении с ними». 

Среднестатистический приверженец идей XT, согласно на-
шему опросу, представляет собой молодого человека, как правило, 
без высшего образования, без постоянной работы, но с наличием 
определенных амбиций. Чаще всего это приезжие – либо татары из 
районов Закамья Татарстана, либо представители республик быв-
шей Средней Азии. По характеристике большинства противников 
идеологии XT, у сторонников этого движения ярко выражен соци-
альный аспект, наличествует связь с криминалитетом, привержен-
ность оппозиционным взглядам, чувствительность к несправедли-
вости сочетаются с религиозной безграмотностью. 

Исследователями уже давно отмечается довольно низкий 
уровень доктринальной осведомленности о своей религии даже 
среди ее усердных приверженцев. Это обусловлено тем, что веро-
учительные познания в традиционных религиях требуют напря-
женной работы по их освоению с соответствующим уровнем эру-
диции и подготовки, что обычно расходится с повседневными 
жизненными возможностями большинства последователей. Воз-
росшая в последнее время популярность и распространение новых 
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религиозных движений (НРД) многими исследователями объяс-
няются тем, что в них, в отличие от так называемых «традицион-
ных» религий, интеллектуальность замещается схематичностью  
и набором запоминающихся клишированных формулировок,  
наглядность преобладает над абстрактностью. Другими словами, 
«...вероучения НРД, как зарубежного, так и отечественного проис-
хождения, заметно проще, чем в исторически сложившихся рели-
гиях с длительной традицией доктринальных дискурсов» [Смир-
нов, 2013, с. 31]. 

Наряду с тем что духовность недогматична, гибка и является 
обоснованием духовного поиска, осознание «всемогущества» и 
«конечности» истины постигнутого способствует разработке уто-
пических идей, от которых один шаг до их мифологической фор-
мализации и легитимизации в массовом сознании [Сторчак, 2013, 
с. 101]. К тому же это накладывается на стремление к контролю 
над ценностями и принципами индивидов со стороны религиозных 
институтов. На фоне этого политические дрязги внутри россий-
ского ислама о главенстве того или иного духовного управления 
мусульман в стране не создают восприятия единого религиозного 
мусульманского сообщества. 

Очевидно, что религиозные лидеры и те структуры, которые 
отвечают за внешние контакты религиозных организаций и общин, 
несут большую ответственность в случае мифологизации внутрен-
ней религиозной сферы. 

Что касается деятельности XT, выраженной главным обра-
зом в мероприятиях протестного характера, то сегодня сложно  
определить юридическую грань между экстремизмом, свободой 
совести, свободой слова и критикой власти. Тем не менее, по на-
шему мнению, XT нельзя отнести к террористическим организа-
циям, как бы многим этого ни хотелось. По крайней мере, прямых 
фактов, подтверждающих террористическую деятельность ХТ, 
нет. Ни для кого не секрет, что главным основанием для арестов  
последователей этого движения служит наличие в их домах за-
прещенной экстремистской литературы. Но очевидно, что факт 
прочтения не превращает автоматически человека в последователя 
автора. Люди имеют право выносить собственные суждения отно-
сительно произведений тех или иных авторов. Законы, позволяю-
щие терроризировать граждан на основе того, что они прочитали, 
противоречат базовым понятиям о правах человека. Также очеви-
ден тот факт, что на основании некомпетентной экспертизы  
по решениям провинциальных, районных судов к списку экстре-
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мистских материалов были отнесены богословские труды, при-
знанные во всем мире1. Подобные решения вызывают волну про-
тестов и обжалований2 и расцениваются как некомпетентное  
вмешательство в дела мусульман, так как эти книги являются  
каноническими религиозными книгами, а их признание экстремист-
ской литературой нарушает конституционные и гражданские пра-
ва мусульман не только на свободу выбора вероисповедания, но  
и на возможность свободы совершения религиозных обрядов, что 
может привести к социальному напряжению и дестабилизации 
межконфессиональных и государственно-конфессиональных от-
ношений3. 

Очевидно, что государство для покоя своих граждан должно 
принимать профилактические меры, направленные на предупреж-
дение экстремистской деятельности, устранение причин и усло-
вий, которые способствуют проявлениям экстремизма. Но наряду 
с этим не следует упускать из внимания тот факт, что в условиях 
сложной социально-экономической и политической обстановки 
при дальнейшем росте религиозного самосознания и сохраняю-

                                                 
1 В качестве примера можно привести скандальное решение Ленинского 

районного суда г. Оренбург от 21 марта 2012 г. по делу № 2-1626/2012 (вступив-
шее в законную силу 26.04.2012 г.), которым 65 книг были признаны экстремист-
ской литературой и включены в список экстремистской литературы. Указанное 
решение суда было вынесено на основании двух экспертиз по выявлению призна-
ков экстремизма в религиозной литературе, написанных для другого судебного 
процесса в 2011 г. По признанию самого автора одной из тех экспертиз, препода-
вателя Московской духовной академии диакона Георгия Максимова, для него 
новый судебный процесс, уже 2012 г., по результатам которого 65 книг были 
признаны экстремистскими материалами, стал неожиданностью. По его словам, 
он очень удивился, увидев в списке экстремистских материалов некоторые книги, 
прежде всего те, которые имеют каноническое значение для ислама. Также экс-
перта удивило то, что в списке экстремистских материалов оказались едва ли не 
все найденные в квартире книги и что к этому была привлечена его экспертиза, 
написанная для другого процесса и отвечающая на другие вопросы. Скандально-
сти происходящему придает тот факт, что сайт данного эксперта «Православие и 
ислам» был запрещен прокуратурой за разжигание ненависти между православ-
ными и мусульманами в России. Но именно к нему, к человеку, сайт которого 
запрещают за разжигание ненависти, обращаются за экспертизой по исламским 
книгам. 

2 См., например: IslamNews, 2012; Ансар, 2012; Интерфакс, 2012. 
3 Указанное обстоятельство подтверждается Заявлением Совета муфтиев 

России от 16 июня 2012 г. и Заявлением Экспертного совета при Совете муфтиев 
России от 21 июня 2012 г., Заявлением ДУМ Республики Дагестан и другими 
религиозными организациями. 
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щейся религиозной безграмотности населения идеи радикального 
переустройства общества всегда будут находить себе привержен-
цев. И эти идеи не обязательно должны иметь религиозную  
окраску. Тем не менее, пока не будут решены социально-
экономические проблемы общества, будет продолжаться исполь-
зование внешними «политическими игроками» религиозных 
чувств верующих в качестве прикрытия «политической борьбы за 
нефтяные и человеческие ресурсы» [Вершинин, 2008]. 
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Р. Эмиров, 
соискатель факультета политологии  
(МГУ им. М.В. Ломоносова) 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНОПОЛИТИКИ  
И ГЕОПОЛИТИКИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 
 
Особенностью Северного Кавказа как внутреннего погра-

ничного геополитического региона Российской Федерации, накла-
дывающей существенный отпечаток на важнейшие сферы жизни, 
является многонациональный, или полиэтнический, состав населе-
ния. Здесь проживает множество этносов, или народностей, при-
надлежащих к различным этнокультурным и языковым семьям, 
или группам, таким как кавказско-иберийская или иафетическая 
(грузины, народности черкесско-адыгской группы, горские народы 
Дагестана – аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, ру-
тульцы, агулы и др.); нахская группа, состоящая из чеченцев и ин-
гушей и др.; иранская ветвь индоевропейской семьи (осетины на 
Северном Кавказе и в Южной Осетии, греки, таты, тюрки – азер-
байджанцы, кумыки, карачаевцы, балкары, ногайцы) и др. Самая 
большая этническая группа на Северном Кавказе – это русские, 
значительную часть которых составляют казаки. 

В этногеополитическом измерении границы Северного Кав-
каза как внутреннего геополитического пространства не заканчи-
ваются на южной государственной границе РФ или северной  
границе закавказских государств, а простираются на территорию 
Южного Кавказа и дальше – на Ближний и Средний Восток. Здесь 
речь идет о наличии диаспор северокавказских народов, обосно-
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вавшихся со второй половины XIX в. в Турции, Иордании, Сирии 
и других соседних государствах. 

Этим объясняется тот факт, что с точки зрения обеспечения 
национальной безопасности и государственного единства РФ на 
южных рубежах и самого Северного Кавказа ключевое значение 
имеет этнонациональный фактор. Множество других факторов по 
сути дела вытекают из него или же теснейшим образом связаны  
с ним. В большинстве, если не во всех республиках региона важ-
нейшие сферы жизни, в том числе политическая, пронизаны этно-
национальным, племенным, клановым, клиентелистским и иными 
началами. 

Политические симпатии и антипатии людей в значительной 
степени определяются их принадлежностью к определенной этно-
национальной группе, тухуму, языку, клану, местности. Здесь нет 
просто абстрактных, статистических избирателей, а есть избирате-
ли-лезгины, избиратели-кумыки, избиратели-аварцы и т.д. Любые 
проблемы социального, экономического, образовательного или 
иного характера так или иначе связаны с национальным вопросом. 
От степени решенности или нерешенности национального вопроса 
зависят основные векторы развития региона. 

Иначе говоря, здесь, как ни в одном другом регионе России, 
проявляется взаимосвязь между геополитикой и этнополитикой, 
которые переплетаются в единый узел, непосредственно влияю-
щий на жизнеспособность, суверенитет и единство государства. 
Более того, сочетание геополитического и этнополитического из-
мерений при исследовании данного геополитического пространст-
ва приобретает значимость и актуальность в тех ситуациях, когда 
этнонациональная проблема становится источником разного рода 
противоречий и конфликтов, представляющих угрозу государст-
венному единству и социально-политической стабильности в 
стране. Поэтому исследование этой темы в контексте националь-
ной безопасности России приобретает большое значение не только 
для понимания и решения внутриполитических задач страны, но  
и для разработки внешнеполитического курса в отношениях со 
многими соседними государствами. 

Касаясь причин возникновения конфликтов на Северном 
Кавказе, К.С. Гаджиев писал, что они зародились «еще в рамках 
осуществления так называемой ленинской внешней политики...  
В теории провозгласив политику самоопределения народов, на де-
ле государственно-административные образования, как правило, 
отнюдь не строились строго по этнонациональному признаку... 
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Сам принцип территориально-административного размежевания 
по сугубо национальному признаку противоречил реалиям Кавка-
за. Произвольно установленные в советский период границы меж-
ду республиками в наши дни стали потенциальным источником 
разнообразных конфликтов»1. 

В результате многократных и произвольных административ-
но-территориальных перекроек без учета этнонационального фак-
тора многие этносы оказались разделенными между двумя или 
даже тремя-четырьмя республиками. Пагубность такой политики 
со всей очевидностью обнаружилась в условиях перестройки и 
развернувшихся за нею процессов распада СССР, когда на поверх-
ность выплеснулись дремавшие до сих пор противоречия в сфере 
межнациональных отношений.  

В комплексе факторов, способствовавших росту по всей 
стране настроений и установок на суверенизацию, а в ряде случаев – 
активности радикальных групп, требовавших отделения от России 
и создания независимых этнонациональных государственных об-
разований, значительную роль сыграли тенденции к политизации 
этнонациональных отношений и этнизма, возрождению тейповых, 
джамаатских, тухумных и других ценностей и установок, форми-
рованию националистических идеологий, основанных на полити-
зации этнической истории. 

В результате начался пресловутый «парад суверенитетов», 
создавший серьезную угрозу территориальной целостности как 
самой России, так и многонациональных и двунациональных рес-
публик. В этом контексте интерес представляет пример полиэтни-
ческого Дагестана, где сформировались и громко заявили о себе 
движения представителей каждого сколько-нибудь крупного по 
местным масштабам этноса с требованиями создания собственных 
государственных образований вплоть до отделения от России. Ряд 
национальных республик приняли собственные конституции, ко-
торые декларировали свой суверенитет и в целом ряде ключевых 
статей противоречили Конституции РФ. 

Правда, в ходе административных реформ, осуществленных 
в течение последнего десятилетия и направленных на восстанов-
ление властной вертикали, многие перегибы в нормативно-
правовой сфере северокавказских республик были преодолены.  
В дополнениях, принятых в конце 1990-х – 2000-х годах, эти  

                                                 
1 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2003. – С. 77. 
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и схожие с ними статьи были либо полностью отменены, либо су-
щественно смягчены. 

В советский период взаимоотношения титульных и нети-
тульных этносов, их представительств в органах государственной 
власти регулировались центральными партийными структурами  
и органами государственной власти. Действовала так называемая 
квотная система заполнения властной вертикали национальных 
образований в соответствии с пропорциональной численностью 
каждого этноса. Как показывает опыт ряда северокавказских рес-
публик, эта система уже в советский период не срабатывала в 
должной мере. Тем не менее с некоторыми изменениями она была 
перенята властями РФ. Однако в ряде республик эта система, 
унаследовав негативные характеристики советского периода, еще 
дальше отдалилась от принципов, норм и правил политической 
демократии и правового государства. 

Взаимосвязь этнонационального и властного начал особенно 
отчетливо проявляется в полиэтнической Республике Дагестан, где 
борьба и распределение власти приобрели явно выраженный этни-
ческий характер. В республике, численность населения которой 
составляет около 3 млн человек, проживают представители более 
100 национальностей, в том числе более 30 так называемых корен-
ных народов, говорящих на самостоятельных языках, а титульны-
ми считаются 14 этнонациональных групп. Однако здесь уже в 
советский период примерно с конца 1930-х годов сложилось по-
ложение, при котором первые роли в высших эшелонах власти  
перешли в руки одних и тех же двух-трех этнонациональных 
групп – аварцев, даргинцев и отчасти кумыков.  

После распада СССР имело место дальнейшее усиление  
этнократических тенденций, приведших к фактической монополи-
зации высших постов в системе государственной власти предста-
вителями названных этносов. Об этом свидетельствует тот факт, 
что на протяжении всего постсоветского периода именно их пред-
ставители занимают все три высших поста в республике – прези-
дента, председателя Народного собрания и председателя прави-
тельства Республики Дагестан. Более или менее доходные места на 
уровнях властной вертикали также распределяются среди предста-
вителей именно этих этнических групп или же тех представителей 
других этносов, которые для первых уже стали своими. С теми или 
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иными нюансами такое положение характерно и для других северо-
кавказских республик1.  

Кланово-этническая система организации бизнеса и власти  
в сочетании с криминальной приватизацией привели к нарастанию 
в республиках неравенства по национальному признаку. Числен-
ность и титульность того или иного этноса гарантируют ему 
большинство политического представительства в законодательных 
и исполнительных органах власти республик. Ключевые позиции 
заняли коррумпированные властные, банковско-коммерческие 
структуры, которые образуют этнически окрашенные кланы. Они 
фактически монополизировали политические и экономические ре-
сурсы и установили собственные неформальные механизмы при-
нятия управленческих решений. 

При таком положении вещей противоречия и конфликты 
между кланами в глазах простых людей выступают как межэтни-
ческие. В этом плане серьезную угрозу экономической безопасно-
сти представляют группировки, формирующиеся по признакам 
этнической принадлежности и землячества2. Этнизация властной 
вертикали проявляется, в частности, в том, что правящие кланы 
используют для сохранения своих позиций правоохранительные 
органы, кадры которых подбираются с предельной тщательностью. 

Как справедливо указывал В. Тишков, «причина неудачи 
разделения власти и этнической ротации в сложных по составу 
населения образованиях кроется не столько в самой системе кон-
социальной демократии, сколько в недостаточном гражданско-
правовом сознании населения и политиков и в определяющем 
влиянии криминально коррумпированных сил и связей, которые 
используют в своих интересах политическую мобилизацию по эт-
ническому и джамаатскому (местническому) принципу»3. Это,  
естественно, является фактором, нарушающим принцип пропор-
ционального представительства основных этнонациональных  
сообществ во всех трех ветвях власти как на республиканском, так 
и на муниципальном уровнях. Подобное положение вещей, естест-

                                                 
1 Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. – М., 2003. – С. 77. 
2 Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность // 

http://znanie.podelise.ru/docs/93319/index-138O.html?page=13 
3 Тишков В.А. Конфликты и федерализм. Федерализм и этнический фак-

тор на Северном Кавказе. Общая оценка ситуации и природы конфликтов // Ка-
занский федералист. – 2002. – № 2. 
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венно, служит источником противоречий и конфликтов, которые 
приобретают опасный для общества экстремистский характер. 

Этими реалиями объясняется тот факт, что каждый раз те 
или иные решения, принимаемые властями, в глазах определенной 
части населения выглядят ущемляющими их интересы и оказыва-
ются резонансными. Так, идея воссоединения разделенных наро-
дов остается одним из стимулов, который время от времени может 
нарушать социальную и политическую стабильность в отдельных 
республиках. 

Естественно, особой напряженностью и остротой характери-
зуются межэтнические отношения в так называемых биполярных 
республиках – Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, а также 
в многонациональном Дагестане. В двух первых республиках,  
наряду с Чечней и Ингушетией, ситуация осложняется тем, что 
балкарцы, карачаевцы, чеченцы и ингуши – репрессированные на-
роды. В Кабардино-Балкарии, где проживают представители мно-
жества этносов, основные проблемы, угрожающие единству рес-
публики и обостряющие социальную и политическую ситуацию, 
возникают в отношениях между кабардинцами и балкарцами, 
представители которых борются за политическое лидерство. 

В этом контексте обращают на себя внимание разного рода 
проекты перекройки этнополитической карты Северного Кавказа 
путем объединения конкретных этносов, входящих в состав раз-
ных национальных республик, в единые автономные образования 
в составе РФ. 

К примеру, Х.И. Тугуз выдвинул идею объединения всех 
адыгов в Адыгскую Республику, в состав которой вошли бы авто-
номные округа: Кабардинский – с центром в Нальчике, Адыгей-
ский – с центром в Майкопе, Черкесский – с центром в Черкесске; 
карачаевцев и балкарцев – в Карачаево-Балкарскую Республику  
в составе автономных округов: Карачаевский с центром в г. Кара-
чаевске и Балкарский. В дальнейшем, по мнению Х.И. Тугуза, по 
этой модели можно было бы провести объединение других этно-
сов, таких как вайнахи, осетины, лезгины, ногайцы и др.1 

О популярности среди определенной части интеллигенции  
и политических кругов национальных республик подобных идей 
свидетельствует, например, проведение представителями черкесов 
23 ноября 2008 г. в г. Черкесске чрезвычайного съезда черкесского 
                                                 

1 Тугуз Х.И. Региональная федерация: Юг России и проблемы развития // 
Федерализм на Юге России. – Ростов н/Д., 2003. – С. 128–134. 
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народа, в работе которого приняли участие представители Между-
народной черкесской ассоциации, черкесских общественных объе-
динений из Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея, Краснодар-
ского и Ставропольского краев. Часть радикально настроенных 
участников съезда обвинили руководство КЧР в проведении этно-
кратической кадровой политики в ущерб интересам черкесского 
народа. Они выдвинули требование о создании самостоятельного 
субъекта Федерации в составе абазинов, адыгейцев, кабардинцев, 
черкесов и шапсугов1. 

5 июня 2010 г. около 700 представителей черкесов, абазинов, 
русских и других некарачаевских этносов Карачаево-Черкесии  
собрались на съезд, который принял резолюцию с требованием 
раздела республики и восстановления черкесской автономии в  
составе РФ, существовавшей со второй половины 1920-х до 1957 г. 
Такое требование обосновывалось доводами о том, что в Карачае-
во-Черкесской Республике сформировалась карачаевская этнокра-
тия, сосредоточившая в своих руках всю полноту власти. По мне-
нию участников съезда, даже в тех случаях, когда самая важная 
должность сохранена за черкесом или русским, реальная власть 
находится в руках его заместителей-карачаевцев2. 

Пока что нерешенным остается спор между Республикой 
Северная Осетия – Алания и Ингушетией о Пригородном районе. 
В Моздокском районе сохраняется межэтническая напряженность 
между чеченцами, ингушами, кумыками, турками-месхетинцами,  
с одной стороны, и русскими и осетинами – с другой. Прослежива-
ется также тенденция к нарастанию противоречий между корен-
ными осетинами – иронцами и дигорцами и осетинами – пересе-
ленцами из Южной Осетии и внутренних районов Грузии – 
кударцами3. 

Нерешенной остается также проблема ногайского народа.  
В результате целого ряда перекроек административных границ он 
оказался разделенным между Ставропольским краем, Чеченской 
Республикой и Республикой Дагестан. Этим во многом объясняет-
ся тот факт, что ногайцы начиная с конца 80-х годов требуют вос-
становления их единства в рамках некоего этнотерриториального 

                                                 
1 Вайханов Х.Х. Национальная безопасность России на региональном 

уровне: Геополитико-конфликтологический подход // Южнороссийское обозре-
ние, вып. 61. – Ростов н/Д., 2010. 

2 Сухов И. Кавказская контурная карта // Время новостей, 7 июня 2010. 
3 Там же. 
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автономного образования. Осенью 2012 г. в райцентре Терекли-
Мектеб в Ногайском районе на севере Республики Дагестан про-
шел так называемый альтернативный съезд ногайцев, на котором 
снова было озвучено требование о создании автономии Ногайстан 
(Ногай Эл) в составе РФ.  

С точки зрения региональной и национальной безопасности 
РФ нерешенной остается также проблема некоторых народов Се-
верного Кавказа, например осетин, лезгин, аварцев, рутульцев  
и других, оказавшихся после распада СССР разделенными госу-
дарственными границами между РФ, Азербайджаном и Грузией.  
В результате любое обострение ситуации на Южном Кавказе са-
мым непосредственным образом отражается на положении дел  
в России. Более того, она автоматически вовлекается в любые  
конфликты, например между Грузией и Абхазией или между  
Южной Осетией и Грузией. Наиболее ощутимым и трагичным 
стало вовлечение России в грузино-югоосетинский конфликт, при-
ведший к войне в августе 2008 г. Наглядное представление о взры-
воопасности в этой сфере можно получить также на примере  
многотысячного бунта 1 марта 2012 г. в городе Губ (Северный 
Азербайджан), населенном лезгинами, которые были недовольны 
произволом властей Баку, осуществляющих политику насильст-
венной азербайджанизации инонациональных граждан страны1.  
Об этом же свидетельствует тот факт, что традиционно спокойный 
Южный Дагестан, населенный лезгинами и лезгиноязычными  
этносами, превратился в один из взрывоопасных регионов и так 
бурлящего Дагестана. 

«Власть», М., 2014 г., № 1, с. 170–174. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Об этом см.: «Туран»: Причина бунта в Губе – бедность и безысход-

ность, царящие в Азербайджане // http://panorama.am/ru/politics/2012/03/05/azer-
baijan-guba-turan/ 
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ИСЛАМСКИЕ ГРУППЫ КРЫМА:  
ДИСКУРСЫ И ПОЛИТИКА 
 
В статье приводятся результаты исследования «Прошлое, 

настоящее и будущее в дискурсе мусульманского сообщества 
Крыма», проведенного в 2012 г.1 Его актуальность обусловлена 
тем, что деятельность разных исламских групп стала заметным 
явлением общественно-политической жизни автономии. Однако в 
академической, популярной и медийной дискуссии о социально-
политическом значении процессов внутри сообщества доминирует 
схематичное и поверхностное описание, основанное на расхожих 
бытовых представлениях. При таком подходе многие процессы, 
протекающие в рамках исламских течений, остаются без внима-
ния. Отсутствие глубины анализа объясняется прежде всего тем, 
что сами лидеры и последователи разных групп внутри мусуль-
манского сообщества крайне редко выступают источником ин-
формации, и эти группы, как правило, анализируются по вторич-
ным источникам. В этой связи изучение дискурса представителей 
разных исламских групп и его сопоставление с их реальной поли-
тикой приобретают особую значимость. Поскольку крымские та-
тары составляют большинство в мусульманском сообществе Кры-
ма, исследование позиций разных религиозных организаций по 
главным вопросам национальной повестки дня, таким как влияние 
исторических событий на современное положение народа, отно-
шение к меджлису, к дискуссии о восстановлении крымско-
татарской государственности, оценка политики государства в  
отношении крымских татар, а также представлений о будущем на-
рода, создаст объемную картину в информационном поле в распо-
ряжении тех, кто принимает решения, равно как и у тех, кто фор-
мирует общественное мнение. 

 
                                                 

1 Исследование было проведено совместно с Н. Куц в рамках проекта 
«Крымский политический диалог» (Институт ПАТРИР, Министерство иностран-
ных дел Финляндии, www.patrir.ro/crimea). 
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Методология исследования 
 
Исследование базируется на методе включенного наблюде-

ния во время посещения мечетей и мероприятий, проводимых ис-
ламскими организациями, и глубинных интервью с лидерами (три 
человека от каждой организации) и рядовыми последователями / 
сторонниками (шесть человек от каждой организации). Всего в 
рамках исследования было проведено 36 интервью. Критериями 
отбора респондентов, помимо их принадлежности или симпатий к 
определенной организации, были возраст (18–30 лет, 31–55 лет,  
56 и старше), пол и этническая принадлежность (так как мусуль-
манская умма Крыма неоднородна и включает в себя помимо 
крымских татар представителей и других национальностей, были 
опрошены и славяне-мусульмане). В исследование были включены 
следующие организации: Духовное управление мусульман Крыма 
(ДУМК), Духовный центр мусульман Крыма (ДЦМК), крымское 
отделение Всеукраинской ассоциации общественных организаций 
«Альраид» и крымское крыло «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (Ис-
ламской партии освобождения). 

ДУМК – самая первая из действующих в Крыму исламских 
организаций – была создана в 1991 г. Духовное управление – офи-
циальный исламский институт, признаваемый властью и большинст-
вом крымских мусульман в качестве полномочного представи-
тельного органа. Под его юрисдикцией находится подавляющее 
большинство зарегистрированных мусульманских общин Крыма 
(около 400). Его лидеры презентуют себя сторонниками развития 
«традиционного» ислама крымских татар, опираясь в своей дея-
тельности преимущественно на помощь единоверцев из Турции. 

ДЦМК был создан в 2010 г. в качестве альтернативного 
ДУМК института. Являясь де-юре самостоятельной организацией, 
де-факто этот орган – дочерняя структура Духовного управления 
мусульман Украины (ДУМУ) с центром в Киеве. В подчинении 
ДЦМК несколько десятков мусульманских общин, многие из ко-
торых прошли официальную регистрацию в последние годы.  
В идеологическом отношении центр опирается на учение эфиоп-
ского шейха Абдуллаха Аль-Харарри Аль-Хабаши, и по этой при-
чине его представители именуются «хабашитами». 

«Альраид» – организация зонтичного типа, созданная в 
1997 г., в состав которой входит более десятка отделений в разных 
регионах Украины. Крымский филиал ассоциации – один из наи-
более крупных и активных в стране. Во главе организации – арабы, 
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бывшие в свое время студентами. В числе сотрудников, в том числе 
на руководящих постах в крымском отделении, немало крымских 
татар. «Альраид» связывают с движением «Братья-мусульмане», 
хотя сама организация старается это не афишировать. Организация 
активно сотрудничает с ДУМК, имеет неплохие контакты с  
властями автономии.  

Наконец, «Хизб ут-Тахрир» – партия, получившая извест-
ность во многих странах мира, в том числе на постсоветском  
пространстве. Особенность ее функционирования на Украине оп-
ределяется отсутствием запрета на ее деятельность, а следователь-
но, и притеснений со стороны государства. По этой причине акти-
висты партии периодически проводят разные публичные акции – 
протесты, конференции, митинги – и открыто тиражируют свои 
взгляды посредством собственных и иных СМИ. 

В силу объемности результатов проведенного исследования 
в настоящей статье остановимся лишь на вопросе восприятия 
крымскими мусульманами нынешнего положения крымско-
татарского народа. 

 
Современное положение  
крымско-татарского народа 
 
Описывая современное положение крымско-татарского на-

рода, представители и сторонники исламских организаций затра-
гивали вопросы политики, экономики, нравственности, идентич-
ности и религии. Основное внимание они уделяли процессам в 
сфере религии, нравственности и идентичности. В своих ответах 
респонденты в значительной степени обращали внимание на нега-
тивные моменты в жизни народа, хотя положительные явления 
тоже отмечали. В целом ответы респондентов из разных организа-
ций часто пересекались, а порой были почти идентичны. 

Политика. Все отмеченные респондентами моменты в по-
литической сфере жизни народа носили негативный характер.  
В частности, перечислялись такие явления, как оторванность эли-
ты от народа, отсутствие национальной идеи и, как следствие, ту-
пик в национальном развитии, отсутствие последовательности  
в государственной политике и, как следствие, в политике Меджли-
са, незащищенность народа в политическом плане. Следует отме-
тить, что представители ДУМК в оценке политической жизни бы-
ли более активны и критичны, чем представители и сторонники 
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других организаций. Респонденты ДЦМК политическую ситуацию 
вообще не комментировали, считая это неважным. 

Говоря об оторванности элиты от народа, представитель 
ДУМК привел пример крымскотатарских чиновников и депутатов, 
которые, занимая важные посты, малоэффективны в продвижении 
интересов народа. При этом он отметил, что ощущается противо-
поставление крымских татар во власти простым людям:  
«Наша чиновничья прослойка ничего кроме званий, что он там 
замминистра или министр, ничего не имеет. Первый заместитель 
министра не может подписать архитектурный план мечети, не ре-
шается вопрос, говорит, пускай министр подпишет. Даже в таких 
мизерных вещах эти люди ничего не могут. А нас противопостав-
ляют им. Тот же депутатский круг не может ничего сказать по  
вопросу с землеотводом под мечети. Зато он выезжает на наворо-
ченной иномарке, у него свое дело, которое процветает. Чтобы не 
потерять свое место, он не высовывается» (муж., 72 года, советник 
муфтия, ДУМК). Тема отсутствия национальной идеи была также 
актуализирована представителем ДУМК: «У нашего народа сейчас 
нет идеи – ни национальной, никакой другой» (муж., 30 лет, имам, 
ДУМК). Более полно та же мысль была определена одним из ли-
деров «Хизб ут-Тахрир»: «С точки зрения политики я бы сказал, 
что в целом национальная жизнь находится в определенном тупи-
ке. Потому что, когда мы только приезжали, были определенные 
цели, задачи, которые были достигнуты, и наш народ должен был 
перейти на другой этап развития» (муж., 38 лет, журналист, «Хизб 
ут-Тахрир»). 

Затем, по словам респондента, национальное движение  
выдвинуло другие цели. Однако некоторые из них были недости-
жимы, что породило политическую апатию, другие были неспо-
собны действительно «оживить народ». Член партии полагает, что 
национальная идея могла бы выйти за рамки крымско-татарского 
народа и тогда могла бы быть более эффективной. «Например, эта 
идея могла бы выйти за рамки крымско-татарского народа. А сей-
час национальность фактически находится в некой коробке, кото-
рую сами же татары и культивируют. Например, некоторые крым-
ские татары, желая сохраниться, пытаются взаимодействовать и 
строить отношения только друг с другом. А среди нас живут дру-
гие народы, нации, с представителями которых у нас есть взаимо-
отношения» (муж., 38 лет, журналист, «Хизб ут-Тахрир»). 

Еще один представитель ДУМК посетовал на то, что общая 
неразбериха в политической жизни страны усложняет процесс вы-
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работки последовательной политической линии в крымско-
татарском сообществе: «В политическом вопросе, я считаю, у нас 
очень большой хаос... И нам в этой политической каше какой-то 
стабильный путь выдержать очень тяжело... По сравнению с теми 
народами, которые похожи с нами историей и добиваются своих 
прав, мы, наверное, самые профессиональные... Хотя я вижу, что 
мы растеряли больше, чем приобрели» (муж., 33 года, преподава-
тель религии, ДУМК). Сторонница ассоциации «Альраид» выра-
зила общую обеспокоенность незащищенностью крымских татар  
в политическом плане: «…народ вообще не защищен. Даже те бо-
гатые думают, что они очень хорошо сидят, но это не так. Как-то 
не спокойно на душе» (жен., 55 лет, уборщица, «Альраид»). 

Экономика. В обсуждении экономического положения на-
рода участвовали представители и сторонники всех исламских ор-
ганизаций. В целом их высказывания можно сгруппировать в три 
блока: «есть значительные успехи», «люди живут по-разному», 
«народ бедствует».  

Есть значительные успехи. Небольшая часть респондентов 
полагала, что крымские татары добились существенных успехов в 
своем обустройстве и живут либо на таком же уровне, как и пред-
ставители других этнических групп, либо даже лучше. Так счита-
ют некоторые лидеры и сторонники ДУМК, ДЦМК и «Альраида»: 
«Зная трудолюбие нашего народа, я за экономическую сторону  
вообще не переживаю. Видя, чего мы добились за 20 лет с нуля, 
получив очень сильный удар от Советского Союза, потеряв все 
деньги на карточках, не успев построить дома после переезда. Наш 
народ начал с нуля и за 20 лет достиг сегодняшних успехов. Мы 
видим наших меценатов, у нас есть ТВ-канал, большие фирмы, 
перевозчики. И в строительном секторе – мы строим самые краси-
вые дома в Симферополе, я имею в виду многоэтажки. Видя этот 
прогресс, в экономическом плане у меня нет никаких пережива-
ний» (муж., 33 года, преподаватель религии, ДУМК). 

Люди живут по-разному. Значительная часть респондентов, 
принадлежащих ко всем организациям, полагает, что среди  
крымских татар наблюдается разный уровень достатка: есть те, кто 
живет хорошо, но есть и такие, кто до сих пор испытывает эконо-
мические трудности. При этом несколько человек подчеркивали, 
что уровень жизни крымских татар мало отличается от уровня 
жизни представителей других национальностей: «Как люди живут 
сейчас? Так же, как многие. Трудности переносят такие же,  
как все, наверное. Ничем не отличаются. Иногда нуждаются  
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в помощи. Помогать некоторым надо. Приезжают люди из Узбе-
кистана – нет помощи. Моя дочь раньше в Меджлисе работала, 
рассказывала про женщину, которая жила с четырьмя детьми  
в землянке. Пришла, говорит, плачет, помощи просит. Есть такие 
люди среди крымских татар. Есть, наверное, которые бизнесом 
занимаются, в достатке живут» (жен., 65 лет, пенсионерка, 
ДЦМК). 

Народ бедствует. Были среди респондентов и такие, кто 
полагал, что экономическое положение народа оставляет желать 
лучшего. Так, например, муфтий ДУМК посетовал на то, что 
крымские татары в основной своей массе занимаются неквалифи-
цированным трудом: «Весь народ здесь на рынке сидит. Поедешь 
на побережье, там народ работает, пока люди отдыхают. Наши де-
вушки, молодые женщины ходят и предлагают пахлаву, кобете» 
(муж., 50 лет, муфтий, ДУМК). Другой представитель ДУМК сде-
лал акцент на жизни народа в степных районах полуострова, пола-
гая, что люди там нищают: «Это степной район, села там без до-
рог, без воды, без газа. Жизнь очень трудная... А в данное время 
люди оттуда выехать не могут, и работы там нет, и заработка нет. 
Люди нищают» (муж., 55 лет, имам, ДУМК). 

Сторонница «Альраида», славянка, принявшая ислам, видит 
экономическую жизнь крымских татар трудной. По ее мнению, 
народ никак не может завершить этап строительства дома: «В ос-
новном, мне кажется, что народ бедствует. Ну, может быть, это я  
с такими общаюсь. Жизнь основной массы постоянно в строительст-
ве. Потому что очень сложно, наверное, построить то, что начато 
когда-то. Говорят, раньше там спонсировали, какие-то ссуды дава-
ли, а сейчас ничего не дают. У людей хронические стройки: строят, 
строят, строят. А семьи разрастаются, надо сыну, надо дочери. Для 
меня татарская нация – это постоянное строительство, работа...» 
(жен., 51 год, бухгалтер, «Альраид»). Также она обратила внима-
ние на то, что престижные должности заняты не крымскими тата-
рами. «Мне кажется, что каких-то продвинутых, современных вы-
ходцев из крымскотатарской среды немного. Может быть, это по 
причине притеснения, может быть, это сам стиль жизни таков, что 
они не высовываются... я не знаю, как это правильно выразить. Все 
должности, все магазины в основном – другая национальность» 
(жен., 51 год, бухгалтер, «Альраид»). 

Религия. Описывая процессы в религиозной сфере, респон-
денты из разных организаций были довольно близки в своих оцен-
ках. Так, представителей и сторонников обоих духовных управле-
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ний беспокоит, главным образом, проблема разобщенности крым-
ских татар, их разделения на последователей разных исламских 
течений. Почти всех заботит религиозное невежество, забвение 
основополагающих принципов ислама. Одновременно респонден-
ты отмечали и успехи в процессе исламского возрождения в  
Крыму. 

Разобщенность по религиозному признаку. О разделении 
крымских татар на последователей разных исламских течений го-
ворили представители и сторонники всех организаций, кроме пар-
тии «Хизб ут-Тахрир». Причем, если со стороны «Альраида» об 
этом вскользь упомянули лишь два сторонника ассоциации, то со 
стороны ДУМК и ДЦМК об этом говорили как лидеры, так и ря-
довые последователи. Присутствие темы религиозной разобщен-
ности в дискурсе представителей и сторонников обоих духовных 
управлений видится закономерным, учитывая собственное пози-
ционирование в качестве институций, стоящих на страже защиты 
«традиционных» исламских ценностей крымских татар от посяга-
тельств «сект» и «заблудших течений». Две другие организации 
(«Хизб ут-Тахрир» и «Альраид») зачастую как раз и выступают 
объектами нападок со стороны духовных центров. Поэтому неуди-
вительно, что их лидеры и сторонники эту проблему не актуализи-
ровали. «Наверное, в стомиллионном государстве нет столько 
сект, сколько у нас имеется в Крыму» (муж., 50 лет, муфтий, 
ДУМК). 

Респонденты называли несколько причин распространения 
«нетрадиционных» течений. Первая – это религиозная неграмот-
ность народа. Вторая – «происки» недобросовестных миссионеров 
из-за рубежа. «Воспользовавшись неграмотностью населения, 
многие недобросовестные организации работают в Крыму и сеют 
раздор» (муж., 33 года, преподаватель религии, ДУМК). 

Для респондентов духовных управлений характерно четкое 
противопоставление по принципу «мы и они». «Мы» – это про-
должатели традиций предков, носители крымско-татарского языка 
и культуры. «Они» – сторонники чуждых традиций, равнодушные 
ко всему национальному: «Когда мы говорим одно, а они говорят 
другое, о единстве говорить сложно. Мы говорим, чтобы разгова-
ривали на татарском языке, а они отвечают, что татарский язык – 
национальный, а язык межнационального общения – это русский. 
Они даже хотят требовать, чтобы хутбу читали на русском языке. 
Это раскол, это очень плохо» (муж., 55 лет, имам, ДУМК). 
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Религиозное невежество. Тема невежества крымских татар  
в вопросах своей религии была общей для всех исламских органи-
заций (представители и сторонники ДУМК отдельно о ней не го-
ворили, но упоминали в контексте перечисления других проблем). 
Респонденты из разных организаций расставляли акценты по-
разному. Так, сторонник ДЦМК полагает, что именно в силу не-
знания религии многие крымские татары не в состоянии отделить 
обычаи от религиозных ритуалов. «Очень многие наши соотечест-
венники взяли незнание у стариков, по обычаю. Они в итоге не 
знают о вероубеждениях, не разбираются во многих религиозных 
вопросах. Нужно людям больше давать знания о религии, потому 
что они не могут отличить обычаи от именно религиозных ритуа-
лов» (муж., 35 лет, имам, ДЦМК). 

Некоторые респонденты указывали на формальный характер 
исламской идентичности крымских татар, утверждая, что осозна-
ние себя мусульманами не ведет к выстраиванию своей повсе-
дневной жизни в соответствии с исламскими нормами. «К сожале-
нию, многие крымские татары называют себя мусульманами, хотя 
в большей части не являются таковыми, потому что, чтобы быть 
мусульманином, нужно действительно быть покорным. Мусуль-
манин в переводе означает “покорившийся”. Но они не покори-
лись, они просто говорят “я – мусульманин”, потому что мои ба-
бушка и дедушка – мусульмане, но они приходят домой и жабку  
с копейками погладить могут, чтобы у них денежки были, и т.д. 
Это конечно обидно, очень обидно, что многие татары так прояв-
ляют себя» (муж., 20 лет, студент, «Альраид»). 

Отдельно следует отметить восприятие религиозности 
крымских татар славянами-мусульманами. Для них характерно 
критическое отношение, граничащее с порицанием. «Мне, напри-
мер, обидно, что я, русский, объясняю крымским татарам ислам. 
Их религию они должны объяснять, а они не умеют» (муж., 30 лет, 
предприниматель, «Хизб ут-Тахрир»). 

Прогресс в религиозной сфере. Одновременно с указанием 
проблем в религиозном развитии крымских татар респонденты 
усматривают в нем определенные достижения. Например, проводя 
сравнение между разными сферами жизни народа, представитель 
ДУМК полагает, что религия находится далеко впереди: «Сильное 
развитие идет в религиозном плане. Определенные структуры,  
к сожалению, топчутся на месте уже 20 лет. Для нас что самое 
важное? Это религия, язык и культура. Если мы сравним развитие 
каждого компонента, то мы поймем, что религия вырвалась  
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намного вперед, а остальные структуры топчутся на месте» (муж., 
30 лет, имам, ДУМК). Другой представитель ДУМК констатирует, 
что, несмотря на неравные стартовые условия с другими мусуль-
манскими регионами мира, главным образом, из-за депортации и 
атеистической идеологии, Крым в религиозном плане находится 
не на последнем месте. «А положение наше надо оценивать в срав-
нении. Во-первых, у нас был неравный старт с остальными ислам-
скими странами. И всё равно, сравнивая с ними, с той же Турцией, 
с той же Иорданией, где я бывал и мог следить, с тем же Египтом, 
по количеству претворяющих ислам в жизнь людей и не претво-
ряющих мы не на последнем месте находимся» (муж., 33 года, 
преподаватель религии, ДУМК). 

Лидеры и сторонники «Альраида» и «Хизб ут-Тахрир» в це-
лом солидарны с приведенными выше мнениями и объясняли, чтó 
именно они понимают под прогрессом в религиозной сфере:  
«В религиозной сфере сейчас, слава Аллаху, всё больше и больше 
наших татар начинают просыпаться, начинают соблюдать [рели-
гиозные предписания], и меня это радует» (жен., 49 лет, глава жен-
ской организации, «Альраид»). 

«Сегодня увеличивается количество мусульман, соблюдаю-
щих религию, я не говорю о сторонниках “Хизб ут-Тахрир”, мы 
рассматриваем общие тенденции. Религиозность растет среди 
крымских мусульман. Организации не исламского толка, в основе 
работы которых лежат не исламские принципы, скажем, демокра-
тические, националистические, – при этом я не говорю, что люди  
в этих организациях не мусульмане, – взяли на вооружение ислам, 
исламские лозунги и исламскую идею и стали рассматривать как 
одну из основ для своих организаций. Если периодику проследить, 
сравнить с той, что выпускалась десять лет назад, – небо и земля. 
Сегодня больше говорят об исламе» (муж., 30 лет, глава информа-
ционного офиса, «Хизб ут-Тахрир»). 

Мораль / нравственность. Сфера морали / нравственности 
была одной из тех, где мнения представителей и сторонников раз-
ных организаций были практически идентичны. Все говорили о 
нравственном упадке крымских татар, о превалировании в их жиз-
ни материальных ценностей над духовными, о развитии таких не-
благовидных качеств, как чувство потребительства и т.д. 

Нравственный упадок. Проблемы деградации традиционной 
крымско-татарской семьи, непристойное поведение молодежи, 
развитие разных социальных пороков и другие проблемы были  
в центре внимания респондентов. Их высказывания порой были 
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эмоциональными и личными, чувствовалось, что они восприни-
мают ситуацию близко к сердцу. «Вы посмотрите на внешний вид 
наших представителей, на их мышление. Вы посмотрите на мо-
ральный облик семьи крымско-татарской, на каком уровне проис-
ходит воспитание в семье... У нас, к сожалению, многие мужчины 
женоподобны... Видите, что творится и в вузе вашем. Я сейчас шел 
и ужаснулся, стояли наши девушки, курили сигареты, громко раз-
говаривали и даже, мне показалось, что нецензурно ругались... Вы 
давно были на наших свадьбах? Я на них не присутствую уже лет 
пятнадцать, но наслышан от других, что там происходит. На похо-
ронах женщины в обтягивающей одежде, полуголые, накрашен-
ные. Начинают орать, занимаются показухой и тут же через пять 
минут начинают обсуждать чью-то личную жизнь. То есть зависть 
и сплетни» (муж., 45 лет, имам, ДУМК). 

Материальное превалирует над духовным. В числе недос-
татков нравственного развития респонденты указывали на увле-
ченность крымских татар чрезмерными заботами о материальном 
благосостоянии в ущерб духовному росту. Так, один из лидеров 
ДУМК говорил об ограниченном месте религии в жизни социума, 
где она используется, главным образом, для исполнения опреде-
ленных ритуалов. «Религия отошла на второй план. Религия у нас 
в народе воспринимается как нечто, что я могу использовать,  
когда мне будет нужно. Например, умер дедушка, я позову муллу, 
и он отчитает. А в повседневной жизни мне религия не нужна. 
Мне нужны: теплица, огород, работа, дом нужно построить, ма-
шина нужна. А религия мне нужна бывает раз в полгода, когда я, 
например, поселился в новый дом, и мне нужно какое-то богослу-
жение провести, дуа сделать. Народом овладело мирское, матери-
альное. В связи с этим есть некое равнодушие к национальным и 
духовным ценностям, некая пассивность» (муж., 35 лет, замести-
тель муфтия, ДУМК). 

Чувство потребительства. Несколько респондентов, рас-
суждая на тему нынешнего положения крымских татар, выделили 
чувство потребительства как отличительную черту, негативно ха-
рактеризующую представителей народа. Причем последствия раз-
вития этого недуга они наблюдают как в бытовой сфере, так и  
в религиозной. «В народе развилось такое чувство потребительст-
ва, кто-то ему обязан дать. Он будет иметь машину, дом, скот,  
а еще ему должны дать пол-литра масла, которое прислали в качест-
ве гуманитарной помощи. То же самое и с курбанами. Он сам  
в состоянии зарезать барана, а не ждать, что ему должны дать кило 
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мяса. Психологию людей поменять очень сложно» (муж., 72 года, 
советник муфтия, ДУМК). 

«Сейчас уже достаточно много есть состоятельных людей, 
но всё равно мы вынуждены строить мечети на помощь из других 
стран, обеспечивать медресе на помощь из других стран, прово-
дить различную помощь больным, сиротам, ремонтировать нацио-
нальные школы за чужие средства» (муж., 33 года, преподаватель 
религии, «Альраид»). 

Идентичность. Пожалуй, наибольшее единодушие респон-
денты продемонстрировали, говоря о процессах, происходящих в 
сфере идентичности крымских татар. Ведущей темой здесь была 
утрата ценностей и как ее следствие – ассимиляция народа, кото-
рая представлялась главной проблемой его нынешнего развития. 

Утрата ценностей / ассимиляция. В целом настроения 
большинства респондентов были довольно пессимистичными. 
Представители и сторонники всех групп высказывали озабочен-
ность состоянием сохранности крымских татар как самобытного 
народа. «Сейчас для крымско-татарского народа основная пробле-
ма – это ассимиляция. Происходит культурная ассимиляция, когда 
мы – носители определенного менталитета, определенной культу-
ры, у нас есть свои обычаи многовековые, – в крымской среде, 
можно сказать, все растеряли. Наш облик как крымско-татарской 
нации становится размытым. Ассимиляция является угрозой для 
крымских татар потому, что это просто-напросто приведет к на-
шему исчезновению» (муж., 29 лет, глава молодежной организа-
ции, «Альраид»). Некоторые респонденты делали акцент на ситуа-
цию с родным языком, потеря которого воспринималась ими как 
трагедия. «Вот на каком языке мы сейчас с вами общаемся? На 
каком языке мы думаем? Это нравственный упадок, это потеря 
ценностей» (муж., 45 лет, имам, ДУМК). 

Другие респонденты указывали на трансформацию традици-
онных крымско-татарских институтов, например семьи. «Я доктор 
и вижу, как семьи строятся, как они обустраиваются. Структурная 
единица общества – это семья. Сегодня крымские татары создают 
непрочные семьи. Достаточно каких-то материальных проблем,  
и семьи рушатся. У нас в ментальности что-то произошло. Сфера 
массовой информации ведь быстро влияет на сознание, плюс они 
видят, как живут окружающие» (муж., 27 лет, врач акушер-
гинеколог, «Альраид»). 

Третьи респонденты высказывали озабоченность в связи  
с появлением новшеств в национальных церемониях, таких, на-
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пример, как свадьба. «Очень обидно за свой народ. Когда в 1987–
1990 гг. были крымско-татарские свадьбы, все соседи приходили и 
дивились на это зрелище и потом годами рассказывали о том, что 
у нас так хорошо. А в данное время у нас везде идет бизнес. На 
наших свадьбах тоже идет бизнес. Ты хоть что заказывай музы-
кантам, они всё исполняют. Национального не остается, и это 
очень обидно» (муж., 55 лет, имам, ДУМК). 

Рассуждая о мерах противодействия ассимиляции, респон-
денты говорили о необходимости возврата к истокам, корням, в 
основе которых они видели ислам. «Если мы говорим о сохране-
нии народа, не о сохранении какой-то биологической массы, а о 
сохранении народа, наших потомков, его идейных ценностей, 
нужно учитывать то, что за более чем 200 лет этим ценностям был 
нанесен существенный урон... Мы должны сохранить народ на тех 
ценностях, на которых он возник, процветал и на которых он дер-
жится. Поэтому этот народ как бы вновь оживить – это и является 
исламской идеей. Та деятельность, которую сегодня мусульман-
ские организации в Крыму ведут, служит процессу возобновления, 
приостанавливается ассимиляция...» (муж., 30 лет, глава информа-
ционного офиса, «Хизб ут-Тахрир»). 

Народ перестал быть сплоченным. Тема разобщенности 
крымских татар, развития в их среде индивидуалистских настрое-
ний в противовес коллективистским также звучала часто. Причем 
респонденты противопоставляли нынешнее положение разобщен-
ности прошлому состоянию сплоченности, которое, по их мнению, 
наблюдалось и в период депортации, и даже в первые годы воз-
вращения на родину. «Я считаю, что даже при депортации, когда 
татар выселяли, они себя вели сплоченно. Они делали все вместе, 
они крепко держались своих традиций, культуры. В беде они 
сплотились» (жен., 34 года, в декретном отпуске, ДЦМК). 

Разобщенность крымских татар наблюдают и славяне-
мусульмане. «Есть какое-то неверие друг другу, нет единства у 
татар, они сейчас как-то раздроблены. Есть даже какая-то озлоб-
ленность друг к другу. Как то по группам: соблюдающая группа и 
не соблюдающая группа друг с другом немного враждуют. Нет 
единства, и это, мне кажется, главная проблема у татар. Нет дове-
рия друг к другу» (жен., 34 года, преподаватель английского язы-
ка, «Альраид»). 
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Выводы 
 
1. Заметная активность представителей ДУМК в обсуждении 

политического положения народа может быть объяснена их более 
активной, по сравнению с другими исламскими организациями, 
вовлеченностью в политические процессы Крыма. Это наблюдается 
как на уровне руководства этой структуры, так и на уровне ее более 
низких структурных элементов – региональных и местных имамов. 
Их участие в политических акциях, инициируемых Меджлисом, не-
редкое в степной части полуострова объединение в одном лице гла-
вы местного меджлиса и имама мусульманской общины обусловли-
вают их лучшую осведомленность о политических процессах, а 
также более активную гражданскую позицию. Представители других 
исламских организаций либо стремились подчеркнуть свою аполи-
тичность и нацеленность на решение других, в первую очередь ду-
ховных, проблем крымских татар (например, ДЦМК и «Альраид»), 
либо говорили о том, что не разделяют политических целей и мето-
дов Меджлиса, а потому в его политических акциях не участвуют. 

2. Подавляющая часть представителей и сторонников ислам-
ских организаций полагают, что произошло имущественное  
расслоение крымских татар, в среде которых появились состоя-
тельные люди, но одновременно остались те, кто находится в  
бедственном положении. Сравнительно меньшая часть удовлетво-
рена успехами в экономическом развитии, которые объясняет, 
главным образом, трудолюбием народа. Еще меньшая часть 
склонна считать экономическое положение в целом неудовлетво-
рительным, видя причины в последствиях процесса репатриации. 

3. Важным процессом в религиозной сфере представители  
и сторонники ДУМК и ДЦМК видят разобщение народа на после-
дователей разных исламских течений. Несмотря на конкуренцию 
между ними, оба презентуют себя выразителями «традиционного» 
ислама крымских татар и противопоставляют «нетрадиционным» 
течениям. Основными причинами распространения «чуждых» 
идеологий они видят религиозное невежество народа и «происки» 
зарубежных исламских центров. Религиозное невежество лидера-
ми и сторонниками ДЦМК понимается преимущественно как ре-
зультат потери преемственности передачи исламских знаний от 
старшего поколения к младшему, а представителями и сторонни-
ками других организаций – как номинальность принадлежности  
к исламу, когда осознание себя мусульманином не обусловливает 
исполнение основополагающих норм этой религии. 
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4. Ситуация в сфере нравственности воспринимается пред-
ставителями и сторонниками всех организаций практически оди-
наково: нравственный упадок, погружение крымских татар в ре-
шение преимущественно материальных проблем, игнорирование 
ими духовных ценностей. Представляется, что, акцентируя внима-
ние на «плачевном» состоянии духовности народа, респонденты 
подводят основание под деятельность, в первую очередь, своих 
организаций, которые призваны восстановить былой моральный 
облик крымскотатарской нации. 

5. Идентичность – еще одна сфера сближения позиций ис-
ламских организаций, каждая из которых озабочена проблемой 
утраты ценностей и, как следствие, ассимиляции народа. Для пред-
ставителей и сторонников ДУМК, ДЦМК и «Альраида» основное 
средство противодействия ассимиляции – это возрождение ислама 
наряду с сохранением языка, традиционного уклада крымско- 
татарской семьи, недопущением трансформации традиций и обы-
чаев. Для партии «Хизб ут-Тахрир» основной элемент культурного 
наследия народа – ислам, поэтому его возрождение видится единст-
венной возможностью сохранить идентичность крымских татар. 

6. Многие респонденты отметили фактор разобщенности 
крымских татар, который выражается в разрыве родственных свя-
зей, нарушении коммуникации между людьми. Зачастую нынеш-
нее положение противопоставляется состоянию сплоченности, ко-
торое демонстрировал народ в период депортации и на момент 
возвращения на родину. Респонденты объясняют это достижением 
главной задачи, стоявшей перед народом в местах депортации, – 
возвращением в Крым, улучшением экономического положения 
людей и их погруженностью в решение своих насущных проблем. 

7. В целом представленный дискурс носит «проблемный» 
характер и отражает недовольство крымских татар своим положе-
нием. Вместе с тем и в оценке своего нынешнего состояния и в 
оценке других вопросов, в том числе отношения государства  
к крымско-татарскому народу, это недовольство не носит пока кри-
тического характера. Этим, по всей видимости, можно объяснить 
отсутствие радикальных «ноток» в высказываниях респондентов. 

«Ислам в мультикультурном мире:  
Мусульманские движения и механизмы  

воспроизводства идеологии ислама  
в современном информационном пространстве»,  

Казань, 2014 г., с. 104–120. 
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Д. Аббасов  
«СИРИЙСКИЙ СИНДРОМ» СРЕДИ  
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:  
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ТЕНДЕНЦИЯ? 
 
В 2013 г. и в первые месяцы 2014 г. в средствах массовой 

информации Азербайджана регулярно публиковались и продол-
жают публиковаться материалы о молодых людях, непонятными 
путями оказавшихся в Сирии, воюющих против режима Башара 
Асада, павших в «священном джихаде», как именуют эту борьбу 
их сторонники в многочисленных видеоматериалах, распростра-
ненных во Всемирной паутине. Печальная статистика говорит  
о сотне погибших за «чистоту веры», что не может не вызывать 
тревогу. Тем более происходит это с гражданами страны, где пятая 
часть территории находится под оккупацией, более миллиона че-
ловек являются беженцами и вынужденными переселенцами  
в собственной стране, ежедневно нарушается договоренность о 
прекращении огня со стороны боевиков так называемой нагорно-
карабахской армии. 

Азербайджанцы, воюющие в Сирии, – в основном предста-
вители религиозных групп, именующие себя салафитами и вахха-
битами. Салафия (арабское слово, означающее «предки, предшест-
венники») – направление в исламе, объединяющее мусульманских 
религиозных деятелей, которые в разные периоды истории ислама 
выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру 
ранней мусульманской общины, на праведных предков, квалифи-
цируя как бида все позднейшие нововведения в указанных сферах. 
Салафизм – это понимание религии в том виде, в котором ее по-
нимали Пророк и его сподвижники, возвращение к Корану и Сун-
не в интерпретации шариатских положений. Движение берет свое 
начало от имени отца-основателя ваххабизма – Мухаммада ибн 
Абдуль-Ваххаб ибн Сулейман аль-Мушаррафи ат-Тамими (1703–
1792), и несмотря на то что часто их именуют ваххабитами, сами 
представители данного течения отрицают это, указывая, что явля-
ются салафитами и не считают свое движение политическим,  
а только религиозным. 

Так или иначе, последние годы ваххабитско-салафитское 
движение нашло благодатную почву в некоторых мусульманских 
республиках СНГ и России. Фундаменталистские настроения  
стали преобладать в различных религиозных группах, и как ре-
зультат – граждане одного государства оказались по разные сторо-
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ны противоборства. По мнению азербайджанского политолога 
Арифа Юнуса, война против политического режима в Сирии, на-
чавшаяся в 2011 г., постепенно превратилась в войну между сун-
нитами и шиитами, где выступают азербайджанские добровольцы. 
Эмиссары из арабских стран привлекают молодежь под благими 
намерениями служения священному Корану, постепенно убеждают 
их в необходимости борьбы за веру, где следующим шагом оказы-
вается бой с оружием в руках. Хотя они называют свою борьбу 
«борьбой с гяурами (неверными)», на самом деле в этой бойне 
гибнут мусульмане с обеих сторон. Религиозные фанатики поль-
зуются тем, что в последние десятилетия уровень образования  
в странах бывшего СССР стремительно пошел вниз. В видеокли-
пах, размешенных в Интернете, нетрудно заметить скудность  
научного «багажа» пропагандистов, где вперемежку с фразами на 
русском и азербайджанском языках звучат заученные религиозные 
призывы. 

Государственный комитет по работе с религиозными обра-
зованиями Азербайджанской Республики провел мониторинг пуб-
ликаций СМИ и записей в социальных сетях, в которых содержатся 
взаимные обвинения представителей религиозных групп, име-
нующих себя салафитами. По итогам проведенного мониторинга 
комитет распространил заявление, в котором отмечается, что ука-
занные обвинения и действия верующих, именующих себя сала-
фитами, противоречат атмосфере толерантности, издавна прису-
щей нашей стране, нарушают права человека, создают в обществе 
недопонимание на религиозной почве. Кроме того, указанные ре-
лигиозные группы незаконно пытаются приписать себе право из-
давать фетвы по вопросам шариата. Учитывая серьезность взаим-
ных обвинений и необходимость дать юридическую оценку 
происходящему, на основании результатов мониторинга, прове-
денного для определения наличия в этих материалах почвы для 
распространения религиозной ненависти и вражды, формирования 
религиозной нетерпимости и призывов к привлечению азербай-
джанских граждан к участию в вооруженных конфликтах за рубе-
жом, а также в соответствии с результатами религиоведческой 
экспертизы, Госкомитет предпримет все необходимые шаги для 
стабилизации ситуации, включая меры юридического характера. 

«Госкомитет по работе с религиозными образованиями, дея-
тельность которого направлена на обеспечение взаимопонимания 
и толерантных отношений между представителями различных ре-
лигий, проживающими в Азербайджане, наблюдает за сложившей-
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ся ситуацией и проводит мероприятия, необходимые для поддер-
жания атмосферы толерантности в религиозной сфере». Отметим, 
что ссылка на проведение религиоведческой экспертизы свиде-
тельствует о том, что если данные материалы будут расценены как 
разжигающие религиозную нетерпимость и дискриминацию, то 
лица, распространяющие их, могут быть привлечены к ответст-
венности правоохранительными органами страны.  

Участие представителей салафитов, граждан Азербайджан-
ской Республики, не санкционируется государством, и своими  
действиями они ставят себя вне закона. Следовательно, возникает 
вопрос об их статусе по возвращении на Родину, если судьба со-
благоволит им не стать шахидами, к чему они, по их же словам, от 
души стремятся. 

Было бы наивно представлять данную проблему проблемой 
сугубо азербайджанской молодежи. Невспаханное поле некогда 
плодотворной, ныне неблагодарно заклейменной советской обра-
зовательной системы со всеми ее минусами, создало невиданный 
простор для всякого рода пропагандистских, фундаменталистских, 
враждебных, разрушительных игрищ в пространстве одной шестой 
части суши. И только продуманная, выверенная и рассчитанная на 
несколько лет вперед образовательная политика во всех независи-
мых государствах Содружества способна противостоять нежела-
тельным вызовам начала третьего тысячелетия.  

«Ломоносовские чтения. Востоковедение»,  
М., 2014 г., с. 233–236. 

 
 
О. Оськина,  
кандидат политических наук, доцент  
(Астраханский государственный университет) 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ТУРКМЕНИИ:  
ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Туркменистан является наиболее закрытым и противоречи-

вым и в то же время приковывающим к себе внимание примером 
существования авторитарного государства с выраженными тота-
литарными чертами на постсоветском пространстве Востоке, в ус-
ловиях «победоносного продвижения» демократии странами За-
падной цивилизации.  

По мнению наблюдателей ОБСЕ, «в стране отсутствуют 
элементарные признаки демократии и плюрализма: выборность 
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должностных лиц, свобода слова, свобода создания общественных 
организаций, свобода вероисповедания; нет четкого разделения 
властей, хотя все эти права граждан гарантируются нормами  
действующей Конституции страны. В обществе царит атмосфера 
преследования и жестокого контроля над деятельностью каждого 
гражданина» [10]. 

B то же время некоторыми международными и обществен-
ными организациями Туркменистан упоминается как государство, 
осуществляющее успешный переход от тоталитаризма к демокра-
тии. В сентябре 1999 г. бывший президент Ниязов был удостоен 
высшей награды Всемирной академии медицины им. Альберта 
Швейцера (Польша) за «выдающиеся заслуги в развитии гумани-
стических принципов в международных отношениях и деятель-
ность во имя всеобщего блага туркменского народа». Выступая на 
церемонии вручения этой награды, президент Академии Казимир 
Имелинский отметил, что «в стране создана атмосфера созида-
тельного труда, стабильности и демократии, что может служить 
примером для других стран» [4, с. 1]. 

Трудно не заметить диаметрально противоположный харак-
тер оценок формирующейся политической системы Туркмениста-
на. С одной стороны, перед нами типичное авторитарное государст-
во с однопартийной системой, господствующей моноидеологией, 
опирающееся на силовой аппарат при управлении государством.  
С другой – государство, избравшее такую модель общественного 
развития, которая основывается на национальных традициях наро-
да [6]. 

Такая противоречивая картина не позволяет однозначно 
оценивать сложившуюся политическую систему Туркменистана. 
Представляется, что для выявления инвариантной сути политиче-
ских процессов, происходящих в Туркменистане, а также для вы-
яснения адекватности различных оценок, необходим всесторонний 
и беспристрастный анализ социально-политической ситуации  
в стране и действующих политических сил.  

С самого начала самостоятельного развития страны полити-
ческое руководство однозначно делало ставку на создание некоего 
незыблемого авторитета, на выработку национальной идеи. По за-
мыслу руководства Туркменистана, население должно было  
ориентироваться на авторитетного лидера и на национальную 
идею, именно вокруг них должна была сплотиться туркменская 
политическая элита.  
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Существовали определенные мотивы, побудившие полити-
ческое руководство страны избрать именно данный вектор разви-
тия. С точки зрения современной политологии не всякое нацио-
нальное или этническое образование с единой территорией, 
внешними границами и единой административной властью может 
быть названо государством. Государство должно пройти ряд эта-
пов становления. Оно должно выработать эффективные формы 
функционирования административных органов, бюрократического 
аппарата, создать единое социокультурное пространство и добить-
ся общегражданской самоидентификации, выработать у населения 
единое политико-правовое сознание. Туркменский народ никогда 
в своей истории не имел опыта государственности, следовательно, 
на этапе оформления независимого государства с рядом государство-
образующих признаков были большие проблемы.  

В ситуации, когда характерными признаками общества яв-
ляются патриархальная социальная организация, разделенность 
социокультурного пространства по признакам клановости, земля-
чества, отсутствие общегражданской самоидентификации, единого 
правового сознания, решение о выработке определенной нацио-
нальной идеи или же создание незыблемого авторитета, который 
мог бы сплотить и ориентировать народ, является потенциально 
правильным [6]. 

При Сапармурате Ниязове (Туркменбаши) (в 1985–1991 гг. – 
первый секретарь ЦК КП Туркмении, в 1990–2006 гг. – президент 
Туркменистана) активно начинает формироваться образ «идеаль-
ного лидера», приведшего к появлению в стране вождизма и идеи 
вечности, незаменимости лидера, вытеснению всех демократиче-
ских процедур, таких как выборность, подконтрольность главы 
государства, система сдержек и противовесов. В 1994 г. путем ре-
ферендума были продлены полномочия президента до 2002 г.  
А 28 декабря 1999 г. парламент своим постановлением вовсе от-
менил президентские выборы, объявив С. Ниязова «вечным прези-
дентом Туркменистана». Параллельно происходит оформление 
официальной идеологии под названием «идеология Туркменба-
ши». Основные установки этой идеологии носили явно абсурдный 
характер (божественное происхождение президента, его незаме-
нимость и вечность), были направлены на тотальное подавление 
инициативы граждан (неприемлемость политической инициативы, 
плюрализма мнений) и на полную изоляцию населения страны от 
окружающего мира (опора на внутренние ресурсы, неприемле-
мость опыта развитых стран для населения республики). 
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В то же время в Туркменистане, как и во всех бывших рес-
публиках СССР, стала наблюдаться активизация борьбы за власть 
между различными элитными группировками, основанными по 
родоплеменному принципу. Современная туркменская элита – это 
симбиоз отдельных пластов, образование которых определяется 
развитием конкретно-исторической ситуации. Пластов, во многом 
генетически родственных. От начала формирования туркменские 
элитные кланы сменялись в следующей последовательности: тра-
диционная кочевая (племенная), колониальная, советская номенк-
латура, современная элита. Та же ситуация наблюдалась и в дру-
гих государствах Центральной Азии. При этом революционной  
и радикальной замены никогда не наблюдалось, отчего можно  
с большой долей уверенности предположить, что:  

а) границы смены элит весьма размыты во времени;  
б) элементы различных типов элит совместно существовали 

и причудливо переплетались (переплетаются) до настоящего вре-
мени [2]. 

В Туркменистане выделилось несколько кланов, которые  
в той или иной мере способствовали определению внутриполити-
ческой ситуации и направлению внешней политики независимого 
Туркменистана на начальном этапе существования независимого 
государства:  

1) кизил-арватский клан;  
2) марыйский клан;  
3) балканский клан;  
4) чарджоуский клан;  
5) ташаузский клан;  
6) ахалский клан. 
Каждый из вышеупомянутых кланов по-разному был пред-

ставлен в высших эшелонах власти, и боролся за оказание своего 
влияния на первое лицо в государстве. 

Кизил-арватский клан был назван по его географическому 
местонахождению. Представленный бывшими: главой Кабинета 
министров Ханом Ахмедовым, министром товаров народного по-
требления Аширом Атаевым и Председателем Верховного Совета 
Туркменистана Розой Базаровой, а также армией многочисленных 
бывших министров, известных представителей науки и культуры 
данный клан являлся бесспорным лидером в своеобразном меж-
клановом соревновании за занятие постов и проведение своей по-
литики в рамках государства при Туркменбаши. Кизил-арватский 
клан длительное время занимал лидирующие позиции в политиче-
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ской гонке, что было обеспечено сплоченностью членов клана и 
распространяющимся влиянием данного клана на другие, менее 
сильные кланы, как через процедуры частичного поглощения дру-
гих кланов, так и путем вступления в брачные связи.  

Марыйский клан – его название также обусловливает его  
местонахождение – Марыйскую область. Данный клан хорошо 
был представлен в государственном аппарате (включая правительст-
во Туркменистана), Академии наук, культуре, медицинских заве-
дениях.  

На третьей позиции стоял так называемый балканский клан, 
во главе которого длительное время наблюдался бывший член 
Президентского совета, заместитель главы Кабинета нефти и газа 
Назар Союнов.  

Четвертое место занимал чарджоуский клан. Этот клан вы-
двинулся на политическую арену Туркменистана как самостоя-
тельная сила в годы правления Мухамметназара Гапурова, сыновья 
которого Бахтияр и Сердар владели крупными финансовыми сред-
ствами. В руководстве данного клана также находятся являвшийся 
до 1994 г. одним из вице-премьеров правительства Туркменистана 
и курировавший сельское хозяйство Джоракули Бабакулиев, и 
многочисленные представители интеллигенции и среднего чинов-
ничества. Позиции этого клана усилились за счет того, что в не-
давнем прошлом пост председателя тогда еще КНБ занимал  
Мухаммет Назаров, выходец из Лебапского велаята. Но после об-
винений в попытке совершения государственного переворота и 
ареста Мухаммета Назарова (по некоторым данным), клан был вы-
теснен на четвертое место. 

Ташаузский клан был представлен Реджепом Сатаровым 
(заместитель главы Кабинета министров), Худайберды Оразовым 
(председатель Центробанка), Сапаргельды Мотаевым (бывший 
губернатор Ташаузского велаята), Язгельды Гундогдыевым (гу-
бернатор Ташаузского велаята). На сегодня данный клан не явля-
ется реальной политической силой, способной консолидировать 
вокруг себя многочисленных сторонников из числа интеллигенции 
и представителей руководящего состава республики. В связи  
с этим ташаузский клан не рассматривается другими силами как 
достойный противник, но в то же время с его представителями ве-
дутся переговоры о возможной консолидации усилий в будущей 
политической борьбе за «место под солнцем».  

В правительстве Ниязова влияние ахалского клана было  
значительное. Большинство министерств, прокуратура и суд  
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в последнее время контролировались ахалцами. Подобное пред-
ставительство членов одного клана связано в первую очередь тем, 
что бывший президент Туркменистана Ниязов являлся ахал-
текинцем, устраивал соплеменников на руководящие посты в ми-
нистерствах и ведомствах. Принадлежность к ахалтекинскому 
клану являлась основанием для получения не только солидного 
поста, но и хорошего финансового содержания. Бывший президент 
Туркменистана не допускал длительного нахождения и закрепле-
ния на ключевых властных должностях представителей различных 
кланов. Подобная ротация кадров создавала некий хаос в кадровых 
перестановках, но снимала угрозу возможности появления на вы-
соком уровне группы единомышленников, способных противостоять 
президенту [7]. Новый президент Гурбангулы Бердымухамедов  
(р. в 1957 г. в Ахальском велаяте) принадлежит к племени теке. 
При нем практически три четверти всех госчиновников (а силови-
ки – на 9/10) – текинцы (преимущественно из Бахардена, Ахаль-
ского велаята). В современном Туркменистане именно принад-
лежность к ахалтекинскому племени чаще всего является 
основанием для получения какого-либо важного чиновничьего 
кресла [2]. 

Среди экспертов сразу после смерти Туркменбаши выдвига-
лись три основных сценария развития ситуации. 

1. Полный разрыв с эпохой Ниязова. Этот сценарий был во 
многом катастрофичен. Он предполагал народные волнения и  
даже гражданскую войну по сценариям «цветных революций». 
Этот сценарий пользовался поддержкой небольшого числа спе-
циалистов.  

2. «Второе издание» Туркменбаши, с повторением наиболее 
одиозных характеристик режима ничем не ограниченной личной 
власти. Этот сценарий также поддерживало меньшинство экспер-
тов. 

3. Медленная и осторожная эволюция в пользу либерализа-
ции по аналогии с тем, что происходило в СССР после Сталина  
и в Китае после Мао. Этот сценарий наиболее распространен сре-
ди специалистов. Строились прогнозы о том, что режим станет 
более олигархическим и более ориентированным на внутриэлит-
ные переговоры, где президент будет не сакрализованным прави-
телем, а первым среди равных. Режим будет эволюционировать  
в институционализированный авторитаризм, хотя темпы этой эво-
люции могут быть и достаточно медленными [5]. 
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Прошедшие годы показали условность данных прогнозов. 
Достаточно подробно эволюцию в коридорах власти после смерти 
Ниязова отследил чешский исследователь Славомир Горак, кото-
рый отмечает, что правящая элита Туркменистана, которая сложи-
лась на момент смерти Туркменбаши, начала меняться сразу же 
после выборов президента. В основном проявлялась все более 
сильная фактическая позиция Бердымухамедова, который начал 
отстаивать свой пост «туркмена № 1» не только на бумаге, но  
и реально. Несмотря на видимость сокращения полномочий пре-
зидента, уже в первые дни после назначения на пост исполняюще-
го обязанности, Гурбангулы Бердымухамедов повел себя доста-
точно уверенно и дал понять, что не будет сильно зависеть от 
своих патронов [3]. Один из известных специалистов по Средней 
Азии, Александр Собянин считает, что «Гурбангулы Бердымуха-
медов крепко держит власть, сильные политики выдавлены из 
страны или находятся в тюрьме, сильные управленцы присягнули 
Бердымухамедову или отстранены от доходных постов» [8]. 

Получив свои президентские полномочия и став первым ли-
цом Туркменистана, Бердымухамедов устремился скорее к режиму 
собственной власти, нежели к олигархическому или «тандемному» 
(с Реджеповым) управлению. В ситуации наличия множества 
элитных групп одного уровня без видимого лидера в политической 
среде Туркменистана могли возникнуть все условия для непредви-
денного конфликта групп, претендующих на власть. Бердымуха-
медов это, кажется, понимал. Уже во время формирования нового 
правительства он показал, что знает, как строить кадровую поли-
тику в туркменских условиях. Новый президент окружает себя 
людьми, с которыми хорошо знаком и которые даже относительно 
недавно попали в немилость Туркменбаши, «хотя не до такой сте-
пени, чтобы быть арестованными (имеются в виду, в частности, 
Джемал Геокленова и Хыдыр Сапарлыев, которые соответственно 
занимали посты министра текстильной промышленности и ректо-
ра политехнического института, а позже министра образования)» 
[1]. Специалисты также отмечают, что Бердымухамедов миними-
зировал возможности перехода власти к другой силе. В частности, 
благодаря конституционному закону, был изменен порядок пере-
хода власти в случае гибели президента. Президентские полномо-
чия переходят не к спикеру, как это было раньше, а первому вице-
премьеру. То есть вице-премьера в любой момент можно убрать,  
в отличие от спикера, который формально избирается парламен-
том и потенциально может стать самостоятельной фигурой. 
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Кроме этого, эксперт по Средней Азии Виталий Хлюпин 
также указывает, что советники из окружения туркменского пре-
зидента играют значительную роль. «При каждом авторитарном 
правителе азиатско-африканского типа существуют группы ино-
племенных помощников, которые выполняют важные функции. 
Первая – имиджевая (коммуникация с внешним миром), вторая – 
их можно использовать как литературных рабов (…) для написа-
ния идеологических болванок, как, например Каримов употреблял 
Вячеслава Голышева; третья, как в данном случае, для улаживания 
бизнес-дел шефа “в Европах”, “закапывания” и перепрятывания 
капиталов. Так как эти люди именно иноплеменные, не встроен-
ные в местную клановую систему, то им можно доверить и самое 
святое – кошелек хана, и ряд других деликатных поручений.  
Повторюсь, это не феномен, это нормальная, обычная практика. 
Более того, в свою личную охрану наши лидеры тоже часто и 
охотно нанимают “инородцев”, по той же самой причине – вернее 
служат» [3]. 

Эксперты отмечают высокую значимость кланового фактора 
при принятии решений в стране. Многие описывают этот процесс 
как «ахализация». Основу политической и экономической элиты 
составляют родственные Бердымухамедову ахалтекинцы, они за-
нимают до 3/4 ключевых позиций, включая правительство и ре-
гионы, даже «нетекинские», это способствует появлению в стране 
кланового и этнического недовольства [9]. Также ряд экспертов 
отмечает, что жители разных велайятов и представители разных 
племен практически не смешиваются между собой. Это еще боль-
ше усугубляет межклановые противоречия. В целом в своей  
клановой политике, по мнению региональных наблюдателей, Бер-
дымухамедов идет по пути бывшего президента Киргизстана Кур-
манбека Бакиева, что приводит ко все большей вовлеченности  
в дела клана и может способствовать развитию внутриполитиче-
ской ситуации по киргизстанскому сценарию [11]. 

Широкое распространение семейственных, клановых связей, 
доминирование патерналистских традиций в выстраивании взаимо-
отношений между слабыми и немногочисленными общественны-
ми структурами и государством сужают демократические начала, 
обеспечивают слабую социальную базу политической системы и 
политического режима Туркменистана, и представляют собой уг-
розу существованию данного режима в условиях нарастающих 
рисков распространения цветных революций в мире. 
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H. Кулешова, 
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(ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова)  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРТИЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
 
Узбекистан, как и другие советские республики, после рас-

пада СССР пошел по пути экономического реформирования, начал 
политическое переустройство и сегодня выступает самостоятель-
ным субъектом международной политики. Следует вспомнить, что 
в период существования СССР политические процессы в респуб-
ликах во многом определялись Центром, однако именно этот пе-
риод характеризуется интенсивным генезисом кланов в Узбеки-
стане. 

Взаимодействие между Центром и политической элитой  
Узбекистана в лице политических кланов строилось на основе вза-
имного обмена ресурсами и лояльностью со стороны узбекского 
населения, что способствовало стабильности в регионе и вполне 
устраивало Центр. Эксперты отмечают, что пик расцвета полити-
ческих кланов республики пришелся на период «застоя». Для  
Узбекистана этого периода не характерно присутствие на полити-
ческой арене сильных националистических настроений. Возни-
кавшие сепаратизм и антирусские настроения эффективно подав-
лялись силовыми ведомствами, так как руководству республики 
было выгодно сохранять баланс сил, который служил гарантией 
сохранения их собственной власти. 

Выбранная республикой после обретения независимости мо-
дель индустриализации «нешоковой терапии» позволила уже  
к 2000 г. достичь уровня ВВП 1991 г. [1]. При этом политическая 
система республики трансформировалась из коммунистической  
в автократическую, власть сконцентрировалась в руках президента 
и политических кланов. 

Современная узбекская политическая система во многом яв-
ляется продолжением советской. По Конституции 1992 г. Узбеки-
стан представляет собой президентскую республику. Вся власть, 
политические и законодательные инициативы сосредоточены  
в руках президента. Президент наделен личным иммунитетом от 
любого судебного преследования. Ни одна государственная  
инстанция не может отменить данного иммунитета. После оконча-



 76 

ния срока президентских полномочий глава государства обретает 
статус пожизненного члена второй палаты парламента – сената. 

Президент назначает и отзывает глав (хокимов) 12 регионов 
республики. Нижний уровень политической власти представлен 
фигурой раиса – председателя комитета махаллы, который обычно 
состоит из пяти-шести аксакалов. Характерная черта современной 
политической системы Узбекистана – это активное присутствие  
в политической жизни страны особых групп лояльностей, которые 
включают в себя отдельные семьи, роды, махали и соседские об-
щины. Важно отметить, что кланы принимали самое активное уча-
стие в политическом переустройстве страны, результатом которого 
стал авторитарный режим. Сегодня в Узбекистане создана полити-
ческая система, которая отвечает всем характеристикам автори-
тарного режима (с определенной степенью подотчетности инсти-
тутов). Несмотря на то что оказались переняты многие советские 
практики, одной из основных черт остается важность так называе-
мого неформального сектора. Необходимо отметить некоторые 
особенности данного процесса: формирование государственных 
институтов, отвечающих интересам кланов и личности президента, 
концентрация экономических ресурсов, контроль над силовыми 
ведомствами, усиление роли главы государства и некая независи-
мость от клановых отношений. 

Таким образом, с самого начала своего правления Каримов 
был поставлен в определённую зависимость от кланов. Важным 
условием сохранения его власти является сохранение баланса  
между региональными кланами, не допуская преобладания какого-
либо одного из них, укрепление их позиций и доступ к ресурсам. 
Ислам Каримов привел к власти представителей клановых элит.  
В период прихода Каримова к власти самыми значительными кла-
нами, интересы которых должен был учесть президент, считались 
ферганский, джизакский, самаркандский, кашкадарьинский и  
хорезмский кланы. Президент был вынужден заполнять государст-
венные посты выходцами из перечисленных кланов. В формирова-
нии и структуре госаппарата решающую роль играет соперничество 
региональных фракций, получающих тем самым доступ к ресур-
сам общества. Важно отметить, что, несмотря на то что сам Кари-
мов принадлежал к самаркандскому клану, он ограничил власть 
представителям этого клана. Каримов восстановил в правах фер-
ганский и хорезмский кланы. Влиятельным выходцем из послед-
него клана был Мухамад Салих (Салой Мадаминов) – глава оппо-
зиционной партии «Эрк» («Свобода»), который был вынужден 
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покинуть республику, так как являлся непримиримым оппонентом 
действующего президента. 

В настоящее время в окружение президента входят, в основ-
ном, представители ташкентской элиты. Таким образом, можно 
констатировать важную роль кланового фактора в современных 
политических процессах узбекского государства. 

Сегодня президент республики выступает гарантом сбалан-
сированных взаимоотношений между политическими кланами, 
группами и отдельными лидерами. Однако, в случае его ухода  
с политической арены, борьба за власть может в будущем иметь 
непредсказуемый характер. Таким образом, потенциальная поли-
тическая нестабильность в Узбекистане может привести к росту 
активности радикальных экстремистов, что в свою очередь создаст 
нестабильность и определенную угрозу и в Центрально-Азиатском 
регионе, и для России.  

Конституция Республики (главы VII–X) гарантирует граж-
данам ряд демократических прав и свобод: слова, собраний, рели-
гиозных взглядов, владения собственностью, этническое и гендер-
ное равенство. Конституция также гарантирует всем гражданам 
равенство избирательного права, свободы политических движений 
и объединений, при условии, что их деятельность не посягает на 
государственный строй республики, разжигание национальной, 
религиозной и другой розни и если она не направлена на дестаби-
лизацию правопорядка в стране. Изменения в Конституцию Рес-
публики Узбекистан вносятся в порядке закона, принимаемого по 
итогам голосования, на котором за них должны проголосовать как 
минимум 2/3 от общего числа депутатов нижней и верхней палат 
парламента Олий Мажлис. 

Принятые в 1996 г. Закон Республики Узбекистан «О поли-
тических партиях» и Закон 2004 г. «О финансировании политиче-
ских партий» легитимизируют создание и действие добровольных 
объединений страны, они также направлены на совершенствова-
ние и повышение роли политических партий в жизни общества. 
Последний из указанных законов определил источники, основные 
принципы, доступность сведений о финансировании, целевое ис-
пользование финансовых и иных средств; порядок государствен-
ного финансирования уставной деятельности и участия политиче-
ских партий в выборах в Законодательную палату и другие 
представительные органы государственной власти, деятельности 
фракций в Олий Мажлисе и т.п.  
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В Республике Узбекистан в настоящее время юридически 
зарегистрированы и действуют пять политических партий – На-
родно-демократическая партия, Социал-демократическая партия 
«Адолат», Национально-демократическая партия «Миллий тикла-
ныш», Национально-демократическая партия «Фидокорлар»,  
Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-
демократическая партия Узбекистана. Политические партии осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Республики Узбекистан, Законом «О политических партиях» и 
другими законодательными актами. Представительство политиче-
ских партий в Законодательной палате Олий Мажлиса, например, 
по итогам выборов в декабре 2004 г. – январе 2005 г., представле-
но следующим образом (см. табл.). 

 
Таблица 

Представительство партий 

Партия Число  
мест 

Представительство 
(в %) 

Движение предпринимателей и деловых лю-
дей – Либерально-демократическая партия 41 34,2 

Народно-демократическая партия Узбекистана 28 23,3 
Национально-демократическая партия «Фидо-
корлар» 18 15 

Национально-демократическая партия «Мил-
лий Тикланиш» 11 9,2 

Социал-демократическая партия «Адолат» 10 8,3 
Кандидаты, выдвинутые инициативными 
группами граждан 12 10 

 
Ведущей партией Узбекистана (партией «власти») офици-

ально является Народно-демократическая партия Узбекистана 
(Halq Demokratik Partiyasi), которая была зарегистрирована в нояб-
ре 1991 г., трансформировавшись из Коммунистической партии 
республики. Партия декларирует, что она поддерживает привер-
женность к рыночной экономике и многопартийной системе и 
полностью поддерживает политический курс президента Каримо-
ва. Сохранив во многом кадровую и организационную структуру 
компартии, НДП является достаточно массовой партией (членов 
партии около 600 тыс. человек). Президент Каримов в июне 1996 г. 
вышел из рядов партии и покинул пост ее председателя. Однако 
этот тактический ход не означат полного прекращения контроля 
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над ней, тем более что избранные от этой партии депутаты заняли 
более половины мест в министерствах. Преемник главы государства 
на посту председателя партии, А. Джалолов, принял участие в вы-
борах 1999–2000 гг. в качестве соперника Каримова на пост прези-
дента, получив поддержку лишь 4,2% голосов избирателей; почти 
все члены НДП отдали голоса за Ислама Каримова, что под- 
тверждает сохранение за партией имиджа президентской партии. 

Национально-демократическая партия «Фидокорлар» («Само-
отверженные») существует с декабря 1998 г., создана в ответ на 
предложение Каримова создать новую партию «некоррумпиро-
ванных, более молодых лидеров будущего». В результате выборов, 
состоявшихся в декабре 1999 г., партия получила 34 мандата  
в нижней палате Олий Мажлиса. Именно «Фидокорлар» сыграла 
решающую роль в расширении избирательской базы в поддержку 
президента на выборах президента в январе 2000 г. В апреле 
2000 г. НДПФ и умеренно-консервативная партия «Прогресс Оте-
чества» (Vatan Tarraqiyoti), основанная в 1992 г., официально  
объявили о слиянии, оставив имя «Фидокорлар». В июле 2000 г. 
был первый съезд объединенной НДПФ. Численность партии со-
ставляет свыше 45 тыс. человек (2004). Ее члены – это в основном 
предприниматели, представители интеллигенции и молодежь. 

Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедли-
вость») была образована в 1990 г. В феврале 1995 г. партия заяви-
ла, что поддерживает курс президента и отказывается от членов 
партии – исламских интеллектуалов, которые навязывали ей ради-
кализм. Партия насчитывает в своих рядах около 60 тыс. человек 
(2006). 

Еще одной партией, пользующейся популярностью в среде 
узбекской интеллигенции и разделяющей курс президента Кари-
мова, является созданная в 1995 г. Демократическая партия «На-
циональное возрождение» («Мilliy Tiklanish Partiasi»). В качестве 
своей основной цели она объявила политическую работу в интере-
сах «национального прогресса и национального сознания», руко-
водствуясь либеральными принципами, с учетом узбекской спе-
цифики. Партия добилась некоторых успехов на выборах 1999 г., 
обретя десять мандатов в нижней палате Олий Мажлиса (парла-
мент). Однако добиться значительных результатов на выборах 
2004 г. она уже не сумела. 

По инициативе властей в 2003 г. была создана Либерально-
демократическая партия (УзЛиДеП), которая рассматривается как 
движение предпринимателей и деловых людей. Она зарекомендо-
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вала себя как партия, защищающая интересы собственников, 
предпринимателей и частного капитала. Партия стала широко из-
вестна, когда в феврале 2005 г. ей удалось возглавить Демократи-
ческий блок в составе «Фидокорлар» и «Адолат» в нижней палате 
парламента. 

Рассматривая партийно-политическую систему Узбекистана, 
следует обратить внимание и на роль оппозиции. Однако дейст-
вующее законодательство весьма существенно ограничивает поле 
деятельности оппонентов. В республике существуют и оппозици-
онные незарегистрированные или запрещенные партии и общест-
венно-политические движения. По мнению экспертов, оппозиция 
президента и правительства условно могла быть разделена на три 
группы: 1– национально-демократическая, которая выступает за 
создание демократического гражданского общества; 2 – клановая, 
основанная на межклановых противоречиях; 3 – исламская, кото-
рая ставит своей целью создание исламского государства. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что требования оппозиции вклю-
чают и непременное учитывание национальной специфики. 

Анализируя реальность Узбекистана, трудно не заметить 
еще одну особенность узбекской модели – решающую роль госу-
дарства в экономических и политических реформах, в современ-
ном узбекском обществе. Сегодня мы констатируем, что Узбеки-
стан представляет собой одно из самых тоталитарных государств 
региона, в республике создан жесткий режим автократического 
типа. Рассматривать авторитарный режим в Узбекистане следует, 
однако, в строго историческом контексте: мы не можем отрицать, 
что созданная система управления после приобретения независи-
мости позволила осуществить модернизационные процессы в рес-
публике. Изжил ли себя авторитарный режим, позволит ли совре-
менный этап развития Узбекистана перейти на другой – 
демократический путь развития, покажет время. Представляется, 
что дальнейшее, более «высокотехнологичное» развитие общества 
невозможно в условиях авторитаризма. 

Процесс развития новых независимых государств Централь-
но-Азиатского региона показал, что демократия не является уни-
версальной формой организации общества и не может быть прив-
несена извне. Очевидно, что с провозглашением курса демократии, 
и даже с внедрением институциональных основ демократии, ее 
структурные элементы не возникают сами по себе. Процесс демо-
кратизации – это всегда длительный по времени процесс, который 
в условиях традиционного общества принимает характер полити-
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ческой модернизации. Разделяя точку зрения, что демократию 
нельзя «импортировать», она – всегда продукт самобытной куль-
туры народа и его исторического и духовного развития, и как 
справедливо заметил президент Узбекистана И. Каримов, «демо-
кратия не внедряется силой, она прививается, иногда долго.  
Настоящую демократию не власть учреждает, люди сами ее соз-
дают – своей культурой, пониманием общественных нужд» [2]. 
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ИСЛАМ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Демиденко,  
кандидат исторических наук 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ИРАНА 
И ИНТЕРЕСЫ РОССИИ 
 
В последние годы на региональном направлении внешней 

политики Иран сдал ряд позиций. Особенно ярко отступление Те-
герана проявилось на фоне разрастания влияния основного оппо-
нента Исламской Республики Иран – Саудовской Аравии, которая 
вследствие масштабного кризиса, получившего название «араб-
ская весна», стала фактическим лидером всего арабского мира. 
Теперь под влиянием Эр-Рияда находится новое руководство 
Египта, получившее от него помощь в размере 5 млрд долл., Иор-
дания, большую роль в экономике которой играют саудовские ин-
вестиции, наиболее влиятельные семейства Йемена. Расширяется 
влияние Королевства в Ливии, Тунисе, Ливане.  

Низкой внешнеполитическая активность Ирана была в Ира-
ке, Ливане, Центральной Азии. Практически никаких активных 
действий не предпринимал Тегеран и на Кавказе. Подобное поло-
жение вещей связано в первую очередь с тем, что основные усилия 
иранской дипломатии после смены главы ИРИ летом 2013 г. были 
направлены на обеспечение прорыва на векторе глобальном, где 
основной задачей является полное снятие или значительное ослаб-
ление режима международных санкций, наносящего серьезнейший 
урон экономике Ирана (до 5 млрд долл. ежемесячно1), не считая 
практически полного отсутствия инвестиций, из-за которого  

                                                 
1 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 16 января 2012 г. 18:16. 
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осенью 2013 г. о банкротстве объявила Национальная иранская 
газовая компания1. 

Существенно подрывает региональные позиции Ирана си-
туация в Сирии: главный союзник Тегерана на Ближнем Востоке  
в течение вот уже двух лет фактически находится на грани выжи-
вания. В этой связи сирийское направление остается на протяже-
нии последних лет основным в иранской региональной политике. 

Тегеран оказывает поддержку режиму Башара Асада по всем 
возможным направлениям – дипломатическому, военно-политиче- 
скому, финансовому. Так, в мае 2013 г. иранские власти пытались 
сформировать проасадовский региональный блок, который стал бы 
альтернативой поддерживаемой Эр-Риядом и Дохой группе «Друзья 
Сирии». «Конференция друзей Сирии» стартовала в Тегеране  
29 мая, однако серьезного международного резонанса не имела2. 
Также Исламская Республика Иран предпринимала попытки не 
допустить усиления силового давления на Дамаск со стороны 
США и их союзников. В период сирийского кризиса в сентябре 
2013 г. иранские власти организовали серию международных кон-
сультаций с целью довести до сведения мирового сообщества всю 
пагубность последствий ударов по Сирии для всего Ближнего Вос-
тока. Кроме того, высшие иранские руководители (Рахбар Али 
Хаменеи, президент Хасан Роухани, министр иностранных дел 
Мохаммад Джавад Зариф) выступили с официальными заявления-
ми, в которых содержались аргументы в пользу того, что химиче-
ская атака в Восточной Гуте была провокацией оппозиционных 
официальному Дамаску сил3.  

До весны 2013 г. Иран пытался убедить Дамаск начать пере-
говоры с руководством Национальной коалиции революционных и 
оппозиционных сил Сирии (НКРОС), лидером которой тогда был 
склонный к диалогу с официальными властями Моаз аль-Хатыб4. 
Однако со сменой руководства НКРОС и приходом к власти в этой 
структуре просаудовски настроенного Ахмада Джарбы миротвор-
ческие усилия Ирана сошли на нет. Не исключено, что переста-
новки в руководстве НКРОС были связаны именно с усилением 

                                                 
1 Iran State Gas Company Faces Collapse, Hit by Sanctions // The Wall Street 

Journal. 18 November 2013. URL: http://www.online.wsj.com/news/articles/ SB1000 
1424052702303755504579206103448476892 

2 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 27 мая 2013 г. 22:25. 
3 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 22 августа 2013 г. 9:49. 
4 ИНТЕФАКС, лента «Международные новости». 13 февраля 2013 г. 13:50. 
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иранского влияния на деятельность этой организации, которая те-
перь отождествляется исключительно с политикой Эр-Рияда. 

Военную помощь Дамаску Иран оказывает на регулярной 
основе, хотя официально это не подтверждает, заявляя, что у си-
рийских властей вполне достаточно собственных сил для борьбы  
с вооруженными мятежниками. США неоднократно выражали 
обеспокоенность расширением военной помощи режиму Башара 
Асада со стороны Тегерана, а из стана сирийских повстанцев  
поступали сведения об уничтожении в Сирии иранских самолетов 
с оружием, а также офицеров КСИР (гибель в Сирии одного из 
командиров КСИР, Хесама Хошневиса, была подтверждена в том 
числе иранскими властями1). Организация внешней торговли  
объявила тендер на закупку продовольствия за счет кредита, пре-
доставленного ей иранской стороной (150 тыс. т сахара, 50 тыс. т 
риса, 25 тыс. т муки и т.д.)2. 

В целом пока Иран со своей задачей по поддержке режима 
Башара Асада справляется. Однако не следует думать, что сирий-
ское руководство держится у власти исключительно за счет помо-
щи, оказываемой ему иранцами и ливанской «Хезболлой».  
В борьбе с оппозицией Дамаск во многом опирается на свои внут-
ренние резервы, а стабильность режима поддерживается альянсом 
алавитской военной элиты и суннитской деловой общины. 

Через призму сирийского конфликта нужно воспринимать 
отношения Ирана с ведущими государствами арабского мира – 
Саудовской Аравией и Катаром. Отношения Ирана и Саудовской 
Аравии находятся в состоянии обострения. Некоторые аналитики 
полагают, что между Тегераном и Эр-Риядом идет латентная вой-
на за контроль над всем субрегионом. Основой же противостояния 
является религиозный фактор (противостояние суннитов и шиитов). 
Помимо конфликта в Сирии, где Саудиды поддерживают оппози-
цию, рассматривая в том числе планы поставок ей новейших видов 
вооружений3 и препятствуя участию Ирана в мирной конференции 
в Монтрё4, интересы иранских аятолл и саудовских ваххабитов 

                                                 
1 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 14 февраля 2013 г. 21:59. 
2 Сирия закупит на тендере сахар, рис и муку за счет кредита, предостав-

ленного Ираном // Зерно Он-Лайн. 13 декабря 2013. URL: http://www.zol. 
ru/n/18B7A# 

3 Сирийская оппозиция делает ставку на саудовское оружие // Регнум.  
8 июля 2013. URL: http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/east/1681100.html 

4 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 20 января 2014 г. 17:18. 
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пересеклись в Бахрейне. Правящая суннитская верхушка этого не-
большого государства, более 70% населения которого составляют 
шииты, постоянно обвиняет Иран в поддержке местной оппози-
ции, объединяющейся вокруг организаций «Аль-Вифак» и «Хез-
болла-Бахрейн»1. За последний год государства – члены Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ – организация, созданная и активно поддерживаемая 
Саудовской Аравией) несколько раз выступали с заявлениями  
о необходимости полного прекращения вмешательства Ирана в 
дела Бахрейна2. 

В Ливане Иран оказывает поддержку «Коалиции 8 марта», 
во главе которой стоит «Хезболла», а Эр-Рияд помогает «Движе-
нию 14 марта» (возглавляется просаудовским семейством Аль-
Харири). Нынешний премьер-министр Ливана Таммам Салам  
избран на этот пост благодаря поддержке просаудовской коали-
ции. Иногда противостояние Саудовской Аравии и Ирана перехо-
дит в «горячую фазу», когда поддерживаемые Эр-Риядом суннит-
ские боевики совершают диверсии против иранских 
дипломатических представителей. Один из знаковых терактов 
произошел 19 ноября 2013 г. в Бейруте, его жертвой стал атташе 
по культуре посольства ИРИ3. 

Что касается Катара, то отношения Ирана с этой страной, 
также претендующей на статус региональной державы, не столь 
однозначны. С одной стороны, эмират, как и Саудовская Аравия, 
поддерживает антиасадовские силы4. С другой – у иранского руко-
водства установились весьма позитивные контакты с умеренно 
исламистским правительством Египта во главе с теперь уже экс-
президентом страны Мухаммедом Мурси (известно, что Мурси  

                                                 
1 См., например: Исаев В.А., Филоник А.О. Королевство Бахрейн: Опыт 

развития в условиях ресурсной ориентации. – М.: Институт востоковедения РАН, 
2006. – С. 79. 

2 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 25 декабря 2012 г.,  
5 марта 2013 г. 16:22. 

3 Атташе посольства Ирана скончался из-за теракта у посольства Ирана в 
Бейруте // Интерфакс. 19 ноября 2013. URL: http://www.interfax.ru/world/news/ 
341838 

4 Между Тегераном и Дохой регулярно проводятся прямые консультации 
относительно ситуации в Сирии. Так, именно сирийская проблематика была  
в центре переговоров, проведенных 14 мая 2013 г. во время визита в Тегеран  
тогдашнего премьер-министра Катара Хамада Бен Джасема. См.: ИНТЕРФАКС, 
лента «Международные новости». 14 мая 2013 г. 22:23. 
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и организация «Братья-мусульмане», которую он представлял на 
официальном уровне, получали помощь и поддержку от Катара).  
В начале февраля 2013 г. тогдашний президент ИРИ Махмуд Ах-
мадинежад посетил саммит Организации исламского сотрудничест-
ва, проходивший в Каире, что стало первым визитом иранского 
президента в Египет с 1979 г. (дипломатические отношения между 
двумя странами были разорваны после подписания Каиром мирно-
го договора с Израилем). Ахмадинежад провел переговоры с Мурси, 
в ходе которых были подняты вопросы внутрисирийского урегу-
лирования1. Два государства планировали восстановить диплома-
тические отношения, однако этому помешал переворот в Египте  
3 июля 2013 г., получивший резкое осуждение в Тегеране. Офици-
альные представители ИРИ, высказываясь на тему смены власти  
в Египте, призывали армию уважать волю народа и всячески под-
черкивали, что именно Мурси является законно избранным прези-
дентом страны2. 

Разница в подходах к осуществлению контактов с Ираном 
двух монархий обусловлена той государственной парадигмой, ко-
торая выбрана королевскими домами в Дохе и Эр-Рияде. Семейст-
во Аль-Сауд относится к Тегерану как к идеологическому против-
нику, носителю шиитской ереси, распространение которой в 
регионе нужно остановить любым способом. Катар же придержи-
вается более прагматичного подхода, основанного на экономиче-
ской заинтересованности и политической целесообразности. Из-
вестно, что Катар в ближайшее время намеревается начать 
импортировать иранский природный газ, так как испытывает оп-
ределенные трудности в связи с увеличением внутреннего спроса 
на этот энергоноситель. Кроме того, Иран остается одним из ос-
новных поставщиков в Катар продукции сельского хозяйства, пи-
щевой, легкой и химической промышленности3. Не исключено, 
что Катар видит в Иране некий противовес усиливающейся Сау-
довской Аравии, которую Доха также считает одним из основных 
оппонентов в регионе. 

Пока, несмотря на определенные подвижки, нельзя говорить 
о возможности перспективного сближения Тегерана и Дохи. Между 

                                                 
1 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 5 и 6 февраля 2013 го-

да, 16:50 и 18:34 соответственно. 
2 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 2 июля 2013 г. 13:04. 
3 Касаев Э.О. Катар в XXI веке: Современные тенденции и прогнозы эко-

номического развития. – М.: Международные отношения, 2013. – С. 125. 
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двумя государствами еще много противоречий. Особенно ярко они 
проявляются не только в вопросах, связанных с сирийской  
проблематикой, но и в отношении Палестины. В последние годы 
Катар всячески пытается перехватить у Ирана контроль над пале-
стинским национальным движением. Так, известно, что внутри 
ХАМАС действуют группы, ориентированные как на Доху, так и 
на Тегеран. К представителям первой относится глава политбюро 
ХАМАС Халед Машааль (с 2011 г. проживает в Дохе1), вторую, по 
оценкам экспертов, возглавляет Исмаил Хания2. 

Что касается арабских стран – членов ССАГПЗ, то они в це-
лом придерживаются в отношении Ирана курса, заданного еще  
в 1980-е годы Саудовской Аравией, в соответствии с которым ИРИ 
рассматривается как главная угроза стабильности в регионе Пер-
сидского залива. Исключение здесь составляют лишь ОАЭ. В на-
чале текущего года эмир Дубая и премьер-министр ОАЭ шейх 
Мухаммед ибн-Рашид аль-Мактум высказался за облегчение ре-
жима санкций в отношении Ирана3. Как и в случае с Катаром, 
здесь играет свою роль экономический интерес – через эмират Ду-
бай, где проживает много персов, Иран ведет торговлю с арабски-
ми странами. 

Представляется, что экономическая заинтересованность – 
это то, что поддерживает региональный статус ИРИ в условиях 
серьезного ослабления геополитических позиций Тегерана в це-
лом. Так, Турция, которая остается одним из важнейших потреби-
телей иранского газа и нефти, продолжала торгово-экономическое 
сотрудничество с ИРИ даже в условиях санкций (Иран поставляет 
Турции от 20 до 30% всего потребляемого республикой газа)4.  
В этой связи Иран также демонстрирует желание развивать кон-
такты с Анкарой, в том числе и в области политической (даже не-
смотря на поддержку, оказываемую Турцией сирийским боеви-
кам). Турция активно посредничала в налаживании контактов 
Ирана с «шестеркой» по ядерной проблеме (одна из встреч в нача-
ле 2013 г. произошла именно в Стамбуле5), а также выступала  

                                                 
1 Россия будет прирастать Ближним Востоком // WordYou.Ru. 24 декабря 

2013. URL: http:/www.wordyou.ru/v-mire/rossiya-budet-prirastat-blizhnim-vostokom. 
html 

2 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 9 января 2014 г. 19:11. 
3 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 13 января 2014 г. 11:01. 
4 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 26 декабря 2012 г. 22:11. 
5 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 15 января 2013 г. 13:11. 
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в пользу участия Ирана в конференции по сирийскому урегулиро-
ванию в Монтрё1. В целом можно прогнозировать, что отношения 
Ирана и Турции сохранят в ближайшей перспективе позитивную 
динамику и будут основываться на обоюдной экономической за-
интересованности.  

Жестким региональным оппонентом ИРИ остается Израиль. 
Тегеран и Тель-Авив периодически обмениваются угрожающими 
заявлениями, однако Израиль, в отличие от Саудовской Аравии, 
никак не пытается повлиять на ситуацию в Сирии, что, в общем-
то, соответствует региональным устремлениям Исламской Респуб-
лики Иран. С приходом к власти в Иране нового руководства во 
главе с президентом X. Роухани и главой МИД Д. Зарифом стало 
возможно говорить о некоторой корректировке риторики Тегерана 
в отношении еврейского государства. В сентябре 2013 г. глава 
МИД Ирана, а следом за ним и президент страны заявили, что Хо-
локост был преступлением против человечности2. В начале октяб-
ря 2013 г. Администрация Президента ИРИ отменила антиизра-
ильскую конференцию «Новый горизонт», ставшую традиционной 
при Ахмадинежаде3. 

В целом подобное изменение позиции ИРИ необходимо увя-
зывать с общим стремлением Ирана улучшить свой международ-
ный имидж в контексте усилий по размыванию режима санкций.  
В то же время данный факт как нельзя лучше свидетельствует  
о крайней слабости геополитических позиций Тегерана в настоя-
щий момент.  

Вследствие частичной утраты Исламской Республикой Иран 
своего регионального и глобального влияния вне поля зрения 
иранской политики в последний год оставался Афганистан. Уси-
лия Тегерана здесь в 2013 г. были сосредоточены на попытках убе-
дить Кабул не подписывать соглашение с США, предусматриваю-
щее сохранение в стране американского военного присутствия еще 
на пять лет. По всей видимости, Тегеран продолжает испытывать 
опасения, что натовский контингент в Афганистане может быть 
использован если не для атаки, то во всяком случае как серьезная 
мера воздействия на Иран с целью изменения его позиций по на-
сущным вопросам международной политики. 

                                                 
1 Правда, при условии присоединения Ирана к Женевскому коммюнике. 
2 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости», 6 и 25 сентября 2013 г. 

11:37 и 7:14 соответственно. 
3 ИНТЕРФАКС, лента «Международные новости». 11 октября 2013 г. 15:08. 
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Сотрудничество Ирана с государствами Центральной Азии  
в целом находится на невысоком уровне. В центральноазиатских 
столицах настороженно относятся к Ирану, финансовые возмож-
ности которого в последнее время заметно ослабли. Определенное 
оживление наблюдается лишь на таджикском векторе. В эту стра-
ну Тегеран продолжает вкладывать деньги, так как считает мест-
ное шиитское меньшинство проводником своих национальных ин-
тересов. Из Таджикистана в Иран экспортируется электричество,  
и именно в эту отрасль экономики республики Тегеран инвестирует 
основные средства1. 

На Южном Кавказе влияние Ирана ограниченно. Его регио-
нальной опорой считается Армения, тогда как плотно включенные 
в орбиту американских интересов Грузия и Азербайджан насторо-
женно относятся к своему южному соседу. Официальный Баку 
серьезно опасается потенциального распространения в республике 
религиозного влияния иранских аятолл (более 80% населения 
Азербайджана составляют шииты), однако не может эффективно 
противостоять росту контактов между двумя странами по общест-
венной линии (жители Ирана и Азербайджана связаны друг с дру-
гом множеством личных, семейных и деловых уз). 

 
*     *     * 

В целом можно констатировать, что региональные позиции 
Ирана ослаблены. Необходимость решать внутриполитические 
проблемы, связанные с общим экономическим застоем и режимом 
международных санкций, серьезно снизили возможности Тегерана 
влиять на ситуацию в регионе. Однако в случае заключения ядер-
ной сделки с Западом можно прогнозировать активизацию регио-
нальной политики Исламской Республики Иран. Подобный  
дипломатический прорыв может способствовать укреплению ста-
туса страны как региональной державы. 

В этой связи России целесообразно поддерживать с Ираном 
высокий уровень контактов и развивать уже достигнутые догово-
ренности. В целом российскую позицию по Ирану можно оцени-
вать как взвешенную и прагматичную. На иранском направлении 
своей внешней политики Москва избежала резких движений, не 
                                                 

1 X. Роухани посетит Таджикистан для усиления экономического сотруд-
ничества двух стран // Деловой Иран. 23 октября 2013. URL: http://www.delo-
voiiran.ru/news/show/32870/Hasan_Ruhani_posetit_Tadzhikistan_dlya_usileniya_eko-
nomicheskogo_sotrudnichestva_dvuh_stran 
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испортив отношений с Западом попытками размыть режим санк-
ций и сохранив хорошие отношения с Тегераном благодаря защите 
права Ирана на разработку мирного атома (а заодно и поддержке, 
оказываемой режиму Башара Асада). 

В этой связи у Москвы очень неплохие шансы включиться  
в работу иранского нефтегазового рынка, который в ближайшем 
будущем начнет открываться для иностранных инвесторов. Сего-
дня многие западные энергетические концерны готовы прийти  
в Иран и начать разрабатывать там новые углеводородные место-
рождения. Не дремлет и Китай. России необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы использовать сложившиеся хорошие от-
ношения с Тегераном для заключения наиболее выгодных сделок. 
Интересен Иран и как перспективный рынок для российских това-
ров (в том числе и двойного назначения). 

В силу исторических обстоятельств Иран на региональном 
уровне является союзником России в борьбе против распростране-
ния радикального ислама, который поддерживается различными 
влиятельными кругами Персидского залива. На этом направлении 
необходимо сосредоточить основные усилия национальной  
дипломатии, развивая контакты с аналогичными ведомствами Ис-
ламской Республики Иран. В то же время, выстраивая парадигму 
наших отношений с ИРИ, необходимо помнить, что Тегеран, как 
правило, действует прагматично. Позиция иранского руководства 
в отношении России может меняться в том случае, если со сторо-
ны Запада последуют лучшие предложения в политической или 
экономической области1. 

«Современные российско-иранские отношения:  
Вызовы и возможности»,  

М., 2014 г., Рабочая тетрадь, № 4, с. 64–71. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Так, на прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе 

президент ИРИ X. Роухани заявил о возможности возобновления дипломатиче-
ских отношений между Тегераном и Вашингтоном. Нельзя также сбрасывать со 
счетов сотрудничество американцев и иранцев по Афганистану, Ираку, палести-
но-израильской проблематике. 
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ЗОНА АФПАК КАК ИСТОЧНИК  
РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
И УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Введение 
 
В начале текущего столетия произошло серьезное обостре-

ние международной обстановки в районе Центральной и Южной 
Азии, или, пользуясь западным определением этого региона, 
Большой Центральной Азии. Такое развитие событий было связа-
но с активизацией в Афганистане радикальных исламистских сил, 
руководимых «Аль-Каидой» и опиравшихся на поддержку местно-
го правящего режима «Талибан». На них была возложена ответст-
венность за подготовку и проведение в различных странах мира 
ряда террористических актов, крупнейшими и наиболее известны-
ми из которых стали теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сен-
тября 2001 г. 

B конце того же года была начата крупная международная 
операция по борьбе с афганскими исламистами, в которой принял 
участие целый ряд стран во главе с США. Одни, в число которых 
вошли члены НАТО, непосредственно приняли участие в форми-
ровании Международных сил содействия безопасности (МССБ) и 
направили в Афганистан свои воинские подразделения. Другие – 
включая некоторые бывшие советские центральноазиатские рес-
публики – предоставили США и их союзникам по международной 
коалиции возможность создания на своей территории военных баз. 
Третьи страны ограничились предоставлением права транзита че-
рез свою территорию военных и невоенных грузов, необходимых 
для нужд МССБ. 
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Результатом этой международной акции, беспрецедентной 
по масштабам солидарности, стали быстрое военное поражение 
режима «Талибана» и его свержение в Кабуле. Однако столь ус-
пешно начавшаяся контртеррористическая операция не обеспечи-
ла решительного разгрома исламистских сил. 

После военного поражения в Афганистане радикальные ис-
ламистские группировки отступили на территорию сопредельного 
Пакистана, где они сумели перегруппироваться, создать много-
численные тренировочные базы и лагеря для подготовки боевиков 
и сменить тактику действий, перейдя к партизанской войне.  

С течением времени они возобновили вооруженные вылазки 
на юге Афганистана, постепенно расширяя зону своих действий и 
восстановив к концу 2008 г. фактический контроль почти над по-
ловиной территории страны. Более того, исламисты перешли к ак-
тивным действиям и в Пакистане. Как следствие, конфликт с эпи-
центром в зоне «Афганистан плюс Пакистан» (или АфПак) и 
угрозой дальнейшего его распространения на другие сопредельные 
страны принял по существу региональный характер. 

Эту ситуацию не удалось кардинально изменить к лучшему 
и после увеличения в 2010 г. численности американского экспеди-
ционного корпуса в Афганистане на треть – до 100 тыс. военно-
служащих. Несмотря на свое несомненное превосходство в чис-
ленности вооруженных сил и качестве вооружений над 
сторонниками «Аль-Каиды» и «Талибана», США и их союзникам 
по международной коалиции так и не удалось добиться военного 
решения конфликта.  

Отсутствие убедительных достижений в военной области 
сопровождалось неудачами США и в переустройстве обществен-
но-политического и социально-экономического развития Афгани-
стана в соответствии с нормами и принципами западной демокра-
тии. Неоднократно предпринимавшиеся ими попытки в этом 
направлении оказались малорезультативными или вообще не- 
состоятельными при решении важнейших вопросов обеспечения 
внутриполитической стабильности и управляемости в стране, от-
ношений между центром и провинциями, межэтнических отноше-
ний, создания боеспособных национальных вооруженных сил и 
эффективных сил безопасности. Правящий режим, опиравшийся 
на поддержку США, оказался поражен коррупцией. Социальные 
проблемы населения продолжали обостряться.  

В этих условиях вероятность возврата к власти талибов и их 
союзников стала достаточно высокой, что может оказать глубокое 
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воздействие не только на характер дальнейшего внутриполитиче-
ского и социально-экономического развития Афганистана, но и на 
его отношения с соседями, на общерегиональную ситуацию. 

Положение в Афганистане и шире – в зоне АфПак – оказы-
вает серьезное влияние также на уровень угроз международной 
безопасности, имеющих по существу глобальное значение. В част-
ности, важной особенностью развития конфликта явилось то, что  
в ходе его заметно обострилась проблема прихода к власти ради-
кальных исламистских сил в Пакистане. Стала также реально на-
растать угрозы обеспечения ядерной безопасности в регионе, в том 
числе угроза захвата исламистскими боевиками ядерного оружия 
либо радиационных материалов и их последующего использова-
ния для проведения масштабных террористических актов. 

Отсюда задачи урегулирования конфликта состоят не только 
в снижении уровня напряженности и в достижении максимального 
уровня стабилизации положения в зоне АфПак, но и в предотвра-
щении негативного воздействия этого конфликта на общественно-
политическую ситуацию в сопредельных странах и их националь-
ную безопасность. Необходимость достижения прогресса в урегу-
лировании конфликта приобретает при этом дополнительную ак-
туальность в связи с предстоящим выводом из Афганистана 
основной части вооруженных сил международной коалиции до 
конца 2014 г. 

 
Перспективы урегулирования конфликта  
в зоне АфПак и позиции региональных стран  
 
Спектр региональных стран, национальные интересы кото-

рых в той или иной степени затрагивают перспективы урегулиро-
вания конфликта в зоне АфПак, достаточно широк – от Пакистана 
и Индии до постсоветских стран Центральной Азии. 

 
Пакистан–Индия 
 
Пакистан официально выступает в пользу урегулирования 

конфликта и стабилизации региональной ситуации, но последова-
тельному проведению в жизнь этой стратегии мешает нестабиль-
ная внутриполитическая ситуация в самом Пакистане, которая  
характеризуется хаотизацией общественно-политической жизни, 
разрегулированностью административно-хозяйственной деятель-
ности, неспособностью политических партий нормализовать  
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партийно-политическую деятельность в стране. Главная особен-
ность современного Пакистана – практическая несформирован-
ность среднего класса (в его интеллектуально-духовном и матери-
ально-финансовом выражении) и, как следствие, неразвитость 
экономических, социальных и политических структур гражданско-
го общества. А это, в свою очередь, способствует политизации до-
минирующей религии – ислама, – выраженной в крайних формах 
ваххабизма. 

Кризисные явления во внутриполитической жизни страны 
получили дополнительный импульс в связи с распространением 
афганского конфликта на территорию Пакистана. Как следствие,  
в стране наблюдался рост числа местных радикальных исламист-
ских партий и движений, а также тесно связанных с ними террори-
стических организаций. В их число входят: 

– сектантские формирования, находящиеся во враждебных 
отношениях с другими группами и постулирующие свою исклю-
чительность на поле внутрирелигиозных отношений, политической 
и террористической деятельности; среди них такие организации, 
как Суни Сипа-э-Сахаба, Лашкар-э-Джангви, а также Техрик-э-
Джафрия (все эти формирования действуют исключительно на 
территории Пакистана);  

– антииндийские группы, такие, как Лашкар-и-Таиба, 
Джайшш-э-Мухаммад и Харакат уль-Муджахеддин (одной из важ-
ных территорий их базирования выступает пакистанская часть 
Кашмира);  

– афганский «Талибан», возглавляемый муллой Мухамма-
дом Умаром и имеющий штаб-квартиру в Кветте;  

– «Аль-Каида» и аффилированные с ней структуры, распола-
гающиеся в зоне проживания племен и имеющие дочерние органи-
зации, которые ведут террористическую деятельность в странах 
Центральной Азии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая;  

– пакистанский «Талибан», руководимый Хакимуллой Мех-
судом в Южном Вазиристане и стремящийся к контролю над тер-
риторией племени Мехсуд и родственных ему образований1. 

                                                 
1 Пакистанским Талибаном принято считать организацию «зонтичного» 

типа, объединяющую различные исламистские группы на северо-западе страны. 
Среди главных заявленных целей организации выделяются: подрыв основ паки-
станского государства, введение в практику социальных и культурных отноше-
ний собственной интерпретации шариата, а также объединение против сил 
МССБ, воюющих в Афганистане. 
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В настоящее время у официальных пакистанских властей, 
как и у общества в целом, отсутствует ясное понимание стратегии 
и тактики борьбы с терроризмом в стране. Вместе с тем восстанов-
ление общественно-политической стабильности Пакистана будет  
в конечном счете зависеть от способности гражданского общества 
к самоорганизации, к выработке общей формулы согласия и кон-
сенсуса поверх национально-этнических и партийно-политических 
барьеров. Центральная роль в этом процессе принадлежит руко-
водству Вооруженных сил, традиционно играющему роль арбитра 
во внутриполитической жизни страны, лидерам политических пар-
тий и вождям племен Пакистана. Как представляется, правящие 
круги Пакистана в сложившихся экстраординарных условиях не 
имеют иной альтернативы, кроме проведения своей, пакистанской 
«кемалистской революции», т.е. преобразований, воспроизводящих 
«турецкий путь развития» 20–30-х годов XX в., под руководством 
наиболее современной и внутренне организованной силы – паки-
станской армии, разумеется с коррекцией на международный  
и внутренний контекст положения Пакистана в текущем столетии.  

Если же не удастся обеспечить стабилизацию внутриполи-
тической жизни Пакистана в обозримом будущем, существенно 
ограничив при этом активность радикально-исламистских сил и 
положив конец деятельности различных групп террористического 
профиля, религиозных либо просто сектантских, то это не только 
отрицательно скажется на экономических интересах страны, 
включая ее привлекательность для иностранных инвесторов, но и 
может побудить некоторых членов мирового сообщества провести 
гуманитарную интервенцию под предлогом «защиты от террори-
стов» ядерного арсенала Пакистана. В своих отношениях с Паки-
станом Россия, исходя из вышеизложенного, должна, как пред-
ставляется, руководствоваться несколькими стратегическими 
принципами, важнейшими из которых должны стать, во-первых, 
стимулирование экономического роста и развития Пакистана как 
непременное условие его предсказуемого и стабильного развития; 
во-вторых, содействие доступными средствами развитию граждан-
ского общества в этой стране, всячески поддерживая при этом 
рост тех политических партий и гражданских ассоциаций, которые 
противостоят радикально-экстремистским движениям и террори-
стическим группам. Целесообразно также усилить контакты с па-
кистанской армией как ведущей социально-политической силой 
общества, способной удерживать Пакистан в состоянии единства и 
территориальной целостности. В этом смысле контакты с военными 
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не будут противоречить связям с гражданской властью Пакистана, 
но дополнять их.  

Индия также стремится к урегулированию конфликта в зоне 
АфПак, в особенности в связи с вероятностью сохранения ради-
кальными религиозными и экстремистскими силами своих пози-
ций как в Афганистане, так и в Пакистане. Устранение угрозы  
международного терроризма рассматривается поэтому в Индии в 
качестве одного из важнейших условий урегулирования конфлик-
та. Наряду с этим Индия продолжает преследовать стратегические 
цели в регионе, а именно: общее усиление своих позиций, в том 
числе за счет Пакистана. Изначально, т.е. со времени раздела  
в 1947 г. Индостанского полуострова на Индию и Пакистан, отно-
шения между этими двумя государствами отличались высокой 
степенью напряженности. Враждебность между Индией и Паки-
станом сохранялась, несмотря на наличие географической, исто-
рико-культурной и демографической общности, характерной для 
их совместного южноазиатского цивилизационного пространства. 
Мощная инерция взаимного недоверия у элит обоих государств 
сохраняется до сих пор. 

Впрочем, в своей политической стратегии в отношении Па-
кистана нынешнее правительство Индии исходит из того, что под 
воздействием действующего глубокого системно-структурного 
кризиса пакистанское общество меняется. Глубокие изъяны в эко-
номике и политической системе, несмотря на массированную по-
мощь извне (со стороны США, Китая, Саудовской Аравии),  
приближают Пакистан, как полагают в Дели, к своеобразному 
«моменту истины», когда придется подвергнуть ревизии и четко 
определить основы социально-экономической политики и приори-
тетные направления внешнеполитических и внешнеэкономических 
связей на историческую перспективу1. Время от времени в индий-
ской печати появляются сообщения о трениях в пакистанской ар-
мии, в частности между пенджабцами и пуштунами, что, по мне-
нию индийцев, подрывает ее роль как главной политической силы 

                                                 
1 Преследуя свои цели в регионе, правящие круги Индии рассчитывают 

на: 1) нежизнеспособность пакистанской «модели» развития; 2) неспособность 
сформировать в исторической перспективе систему «двухпартийной» демократии 
и / или на неработоспособность представительной демократии в Пакистане вооб-
ще; 3) определенную «усталость» армии от вмешательства в хаотические эконо-
мические и гражданские процессы в стране. 
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Пакистана1. Всё это, в конце концов, потребует, считают в Дели, 
кардинальных перемен государственного курса Пакистана, в част-
ности «стратегического сдвига» в отношениях с Индией.  

Это, впрочем, не меняет фундаментальных основ триединого 
подхода Индии к двусторонним отношениям, а именно: а) сохра-
нение высокой боеготовности национальных вооруженных сил и 
поддержания на высоком уровне их «потенциала сдерживания»;  
б) вовлечение Пакистана на всех уровнях внешнеэкономических 
связей в совместные бизнес-проекты; в) готовность Дели к адек-
ватному реагированию на изменение Исламабадом позиции по 
ключевым аспектам двусторонних отношений, включая так назы-
ваемую кашмирскую проблему2. Следует, однако, учитывать, что 
«коридор возможностей» компромиссной линии в отношении Ис-
ламабада у официального Дели, с учетом жесткой критики со сто-
роны собственной оппозиции, весьма ограничен. 

К тому же роль Пакистана в весьма чувствительном для Ин-
дии вопросе об урегулировании конфликта в зоне АфПак может 
заметно измениться вследствие начавшегося американо-
саудовско-пакистанского сближения. Его целью является ограни-
чение влияния Ирана на Большом Ближнем Востоке, для чего сау-
довцы, похоже, окончательно избрали Афганистан центром своих 
действий в этом регионе. При этом фактически речь идет о восста-
новлении саудовско-пакистанского альянса 1990-х годов3. И, та-
ким образом, Индия, не имея общей границы с Афганистаном, не 
сможет, даже будучи крупнейшим (исключая Китай) региональ-

                                                 
1 Режим доступа: www.jamestown.org/single/?no_cache=l&tx_ttnews%5Btt_ 

news%5D=953. Видимо, имеется в виду растущее влияние пуштунов, как полагает 
Стивен Коэн из Института Брукингса, на офицерский корпус армии (от 15 до 
22%, что превосходит долю пуштунов в населении Пакистана), а также на рядо-
вой состав (20–25%), что создает определенные психологические неудобства для 
крупнейшего этноса страны – пенджабцев. 

2 Понимая внутриполитическую сложность «кашмирской проблемы» для 
Исламабада, официальный Дели готов ждать, очевидно сознавая, что ситуация в 
южной части Центральной Евразии постепенно динамизируется и что статус-кво 
не может продолжаться долго. 

3 Саудовско-пакистанский альянс в 1990-е годы, в частности, способство-
вал созданию Исламабадом ядерного оружия (точнее, саудовцы финансировали 
этот проект). В настоящее время на территории Саудовской Аравии находятся 
несколько тысяч пакистанских военнослужащих, выполняющих «оборонитель-
ные» функции. Также Саудовская Аравия оказывала массированную помощь 
Пакистану во время сильного наводнения 2010 г. 
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ным донором, играть в этих условиях значительную самостоятель-
ную роль в афганском урегулировании.  

Занимаемая Индией позиция в отношениях с Пакистаном и 
по урегулированию афганского конфликта открывает перед Россией 
определенные возможности по расширению поля противодействия 
распространению радикально-экстремистского ислама из зоны 
АфПак в жизненно важную для России Центральную Азию. Индия 
и Россия демонстрируют практически идентичные подходы к уре-
гулированию афганского конфликта. Эти подходы строятся вокруг 
принципа полицентричности мирового устройства и теоретически 
создают неограниченные возможности для взаимодействия двух 
стран в различных мировых и региональных форматах. Однако в 
позициях обоих государств существуют определенные нюансы, 
учет которых позволит сделать кооперационные связи наших 
стран на пространстве мировой и региональной политики более 
результативными.  

B частности, смысл деятельности Индии в конфликтной зоне 
АфПак состоит в стремлении Дели качественно усилить свои эко-
номические, политические и, возможно, военно-силовые позиции 
в регионе, прежде всего за счет Пакистана. Вряд ли в этой дея-
тельности решающую помощь Индии, в силу объективных причин 
и ограничений, могут оказать США, тогда как взаимодействие  
с Россией – и в Афганистане, и в Центральной Азии (к положению 
в которой индийцы всегда чувствительны) – может дать искомый 
результат, в частности если Индия с помощью Москвы получит,  
в том числе через механизмы Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС), активный доступ к создаваемому при финансовом 
участии Китая международному транспортному коридору Север–
Юг, т.е. к кратчайшему и наиболее экономичному пути в Европу, 
Россию и Центральную Азию. 

Иран. Среди региональных стран, национальные интересы 
которых в той или иной степени затрагивают перспективы урегу-
лирования конфликта в зоне АфПак, Иран занимает одно из пер-
вых мест. Иран (до 1935 г. Персия) и Афганистан географически, 
исторически, экономически, а также с религиозной, этнокультур-
ной и национальной точек зрения были и остаются настолько 
близкими друг другу, что события, происходящие в одной из этих 
стран, самым непосредственным образом отражаются на ситуации 
в другой. После талибанизации Афганистана во второй половине 
1990-х годов вовлеченность Ирана в афганские дела заметно воз-
росла. Разразившаяся война между движением «Талибан» и Се-
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верным альянсом в первый период конфликта четко разграничила 
иностранных союзников той и другой стороны. Как известно, 
движение «Талибан», возникшее и окрепшее благодаря США и 
Пакистану, поначалу активно поддерживалось своими покровите-
лями, тогда как Северный альянс получал помощь и поддержку со 
стороны России и Ирана. Последний рассматривал и продолжает 
сегодня рассматривать талибов как своих политических противни-
ков. При этом США, с учетом возможностей и влияния Тегерана  
в Афганистане, особенно в его западных провинциях, делали по-
пытки использовать иранцев, их влияние в Афганистане в антита-
либской кампании. Такие попытки предпринимались по аналогии 
с тем диалогом, который велся в свое время за закрытыми дверями 
между дипломатами (точнее, спецслужбами) США и Ирана по 
иракской проблематике. Этому, однако, сильно мешает ситуация 
вокруг самого Ирана в связи с его ядерной программой, а также с 
антиизраильским курсом иранского руководства, помощью исла-
мистским группировкам типа «Хезболлы» и ХАМАС, а в послед-
нее время и поставками оружия сирийскому руководству в его 
противостоянии вооруженной оппозиции, поддерживаемой Запа-
дом и консервативными арабскими режимами. 

В этой связи «иранская карта» разыгрывается США двояким 
образом. 

С одной стороны, исходя из своих национальных интересов 
и геополитических задач, американская администрация планирует 
использовать полученный плацдарм в Афганистане для нанесения 
возможного военного удара по Ирану, если до этого дойдет дело. 
Военное присутствие американцев на афганской территории, ко-
торое планируется сохранить и после 2014 г. по так называемому 
соглашению о стратегическом партнерстве между Вашингтоном и 
Кабулом, свидетельствует в пользу такого варианта. Одновремен-
но сохранение военной угрозы для иранского режима с афганской 
территории вкупе с такими же угрозами со стороны Турции (члена 
НАТО), а также из региона Персидского залива, где дислоцирова-
ны американские военные корабли, должно, по расчетам США, 
заставить Иран быть более гибким и уступчивым в переговорах по 
решению его ядерной программы. 

С другой стороны, США хотели бы привлечь Иран и исполь-
зовать его влияние в Афганистане для решения вопроса об афган-
ском урегулировании на условиях компромисса между талибами и 
нынешней властью. При этом американцы исходят из того, что 
иранцы должны быть заинтересованы в таком урегулировании, 
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результатом которого будет прекращение иностранного, прежде 
всего американского, военного присутствия в стране. Нельзя ис-
ключить в этой связи, что заявление вице-президента США 
Дж. Байдена на конференции в Мюнхене в феврале 2013 г. о том, 
что США готовы возобновить диалог с Ираном, предусматривает 
обмен мнениями с иранцами по широкому кругу проблем, в том 
числе по Афганистану.  

Однако не только США пытаются использовать иранский 
фактор в своих интересах. Другие региональные и мировые игроки 
(государства Центральной Азии, Китай, Индия, Россия) также 
стремятся приобщить Иран к процессам, связанным с урегулиро-
ванием афганского конфликта, с недопущением распространения  
с территории Афганистана терроризма и религиозного экстремиз-
ма, а также с усилиями по борьбе с наркотиками в Афганистане. 

В основном помимо контактов на двустороннем уровне та-
кие усилия предпринимаются в рамках ШОС и «душанбинской 
четверки» (Россия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан). Не сле-
дует забывать, что важным фактором, побудившим нынешних 
членов ШОС к объединению, явилась именно ситуация в Афгани-
стане, и уже в первые годы существования этой организации были 
заложены нормативные рамки ее деятельности на афганском  
направлении и созданы институты, позволяющие эту деятельность 
осуществлять. В итоговой Декларации саммита ШОС в 2002 г. 
впервые подчеркивалось, что безопасность Центральной Азии не-
разрывно связана с перспективами мирного процесса в Афгани-
стане, и было высказано твердое намерение наращивать сотрудни-
чество в области содействия послевоенному политическому и 
экономическому восстановлению этой страны. И в дальнейшем 
афганская тема неизменно находила отражение в итоговых доку-
ментах ежегодных встреч лидеров входящих в ШОС государств. 
Работа ШОС на афганском направлении важна тем, что к ней при-
влекаются и другие игроки, особенно регионального уровня.  
В частности, в институт наблюдателей ШОС, которые довольно 
активно участвуют в работе этой организации, помимо Индии, Па-
кистана, Монголии и Афганистана, входит также Иран. Последний 
не может быть принят в полноправные члены ШОС по причине 
наложенных на него санкций со стороны ООН, однако это не ме-
шает ему участвовать в обсуждении широкого круга вопросов, 
стоящих в повестке дня организации, включая афганский. 

Для России иранский фактор в афганском урегулировании 
имеет особо важное значение. Россия, как и Иран, не заинтересо-
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вана в возвращении талибов к активному участию в афганских го-
сударственных структурах. В свое время Россия и Иран вместе 
поддерживали Северный Альянс в борьбе с талибами, и сегодня их 
интересы в афганском вопросе вновь во многом совпадают. Речь 
идет в первую очередь о том, что и Россию, и Иран устраивал бы 
мирный, дружественный Афганистан, откуда не исходила бы угро-
за терроризма и экстремизма. При этом и Россия, и Иран хотели 
бы возрождения Афганистана как независимого, нейтрального го-
сударства, территория которого была бы свободна от присутствия 
иностранных войск.  

Все это дает основание говорить о том, что по афганскому 
вопросу имеются возможности российско-иранского взаимодейст-
вия и их необходимо использовать. В частности, Россия и Иран, 
видимо, должны делать все от них зависящее, чтобы воспрепятст-
вовать односторонней договоренности США с талибами, по кото-
рой американцы, получив согласие на сохранение своего военного 
присутствия в Афганистане, закрыли бы глаза на верховенство та-
либов в структурах государственной власти ИРА, что грозило бы 
возвращением во внешнюю и внутреннюю политику страны ис-
ламского экстремизма.  

Такое развитие событий не устроило бы не только Россию и 
Иран, но и страны Центральной Азии и Китай. Предотвратить это 
можно было бы путем совместного выдвижения идеи созыва Все-
афганской международной конференции под эгидой ООН и с  
активным привлечением к ее организации ведущих мировых и ре-
гиональных игроков. Причем делать это необходимо уже сегодня, 
не дожидаясь, пока попытки договориться с талибами со стороны 
различных сил, преследующих свои интересы, не приведут к не-
желательным последствиям. Речь идет, как отмечалось выше,  
о возможности достижения компромисса между США и талибами, 
а также о том, что X. Карзай выдвинул совместно с пакистанцами 
свой план урегулирования конфликта. Этот план, в частности, 
предусматривает мир с талибами до 2015 г. и изъятие афганских 
боевиков из «черного списка», чтобы дать им возможность легаль-
но вступить в переговоры с нынешней властью в Афганистане. 

Как представляется, все эти планы, носящие сепаратный  
характер, лишь разъединяют международное сообщество и усили-
вают талибов. В этой связи выдвижение со стороны ШОС при под-
держке его наблюдателей, в том числе Ирана, идеи созыва Всеаф-
ганской мирной конференции под эгидой ООН могло бы стать 
продуктивным шагом на пути ликвидации афганского кризиса  
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и уравнять шансы соперничающих в этом процессе сторон при 
выработке взаимоприемлемых решений.  

Подытоживая вышеизложенное, можно констатировать, что, 
как бы ни складывалась сегодня ситуация в Афганистане, иран-
ский фактор продолжает оставаться ее важной составляющей,  
с которой вынуждены считаться все вовлеченные в афганское уре-
гулирование стороны. В любом случае для России, равно как и для 
других членов ШОС и организации в целом, Иран может стать не-
плохим союзником в решении афганской проблемы. США также 
не могут игнорировать иранский фактор и, несмотря на все свои 
противоречия с иранским режимом, вынуждены искать его под-
держки в антиталибской кампании по аналогии с тем, как это было 
в Ираке. Возможность использовать иранский фактор в выгодном 
для себя направлении получает, наконец, и нынешний афганский 
режим, который может рассчитывать на поддержку Ирана в про-
тивостоянии с талибами и освобождении страны от иностранной 
зависимости в перспективе. Для самого Ирана афганское направ-
ление его внешней политики остается одним из приоритетных. 
Возвратится ли Афганистан снова под контроль талибов, или там 
сохранится американское военное присутствие при коалиционных 
структурах новой власти – для Ирана далеко не безразлично.  
В любом случае изменения в афганской обстановке потребуют от 
него адекватной реакции с акцентом на защиту собственных поли-
тических интересов. 

 
Страны Центральной Азии 
 
Несомненную заинтересованность в урегулировании кон-

фликта проявляют центральноазиатские страны. 2014 год станет 
рубежным для Центральной Азии в отношении вызовов и угроз, 
идущих из зоны АфПак. Для центральноазиатских государств, яв-
ляющихся стратегическими партнерами России по Организации 
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), ШОС и форми-
рующемуся Евразийскому союзу, небезразлично, превратится ли 
Центральная Азия после вывода из Афганистана сил международ-
ной коалиции в регион бурь и потрясений или же здесь удастся и 
дальше поддерживать приемлемый уровень стабильности; каковы 
будут параметры военно-политического присутствия США / НАТО 
в постсоветской Центральной Азии, будут ли они свернуты  
или же, напротив, расширены; будет ли налажено в этом регионе 
взаимодействие военно-политических организаций Запада со 
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структурами безопасности, издавна утвердившимися в Централь-
ной Азии под эгидой России; какими могут стать формы и меха-
низмы участия России, а также других региональных стран  
(Индия, Иран, Пакистан) в энергетических, транспортных, военно-
политических проектах, которые, связав Центральную Азию с Аф-
ганистаном и Южной Азией, способны будут содействовать ста-
билизации во всем этом обширном регионе. 

Государствам Центральной Азии и России важно в этой связи 
принять во внимание различные сценарии развития ситуации  
в Афганистане после вывода оттуда войск США и Международ-
ных сил содействия безопасности, учесть возможные варианты 
дестабилизации зоны АфПак с такими сопутствующими явления-
ми, как трансграничная преступность, международный терроризм, 
религиозный экстремизм и рост наркотрафика. Эти внешние угро-
зы региональной политической стабильности в значительной  
степени усугубляются также эндогенными факторами – быстро 
накапливающейся в Центральной Азии критической массой внут-
ренних проблем. В их числе: 

– внутриполитическая и социально-экономическая неста-
бильность, имеющая такие составляющие, как межэтническая и 
межклановая напряженность, противостояние внутри государств 
региональных элит и кланов, обнищание населения, углубляю-
щийся разрыв в доходах населения, растущие социальные диспро-
порции, высокий уровень безработицы, коррупция, низкая эффек-
тивность государственных структур;  

– радикальный исламизм, готовый поднять голову в случае 
любой политической дестабилизации и активно использующий 
социальные проблемы для дискредитации светских правящих ре-
жимов;  

– рост влияния наркомафии и частично питающегося из это-
го источника религиозного экстремизма; 

– проблема устойчивости легитимной власти и возможные 
последствия и процессы, которые могут быть спровоцированы сла-
бостью этой власти. 

Сохраняются и межгосударственные противоречия, усили-
вающие в Центральной Азии конфликтный потенциал.  

Это, во-первых, «энергоразмежевание», вызванное соперни-
чеством из-за водных и энергетических ресурсов.  

Во-вторых, неурегулированные пограничные споры, которые 
становятся в Центральной Азии серьезным вызовом безопасности. 
Споры эти затрагивают большинство республик региона, но осо-
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бенно Узбекистан, Киргизию и Таджикистан, где этническая  
чересполосица и отсутствие общепризнанных границ усугубляют-
ся дефицитом земельных и, что еще более важно в условиях за-
сушливого климата, водных ресурсов, придавая периодически 
возникающим конфликтам отчетливо выраженную социально-
экономическую окраску.  

В-третьих, не завершенные в центральноазиатских государст-
вах сложные процессы нациестроительства и формирования госу-
дарственных идеологий, компонентом которых часто становятся 
территориальные претензии к соседям или же притязания того или 
иного государства (что больше всего свойственно Узбекистану) на 
региональное лидерство. 

Иными словами, основные вызовы безопасности в  
Центральной Азии исходят от внутренних социально-экономиче- 
ских и политических проблем. В целом на ближайшую перспекти-
ву прямая и непосредственная связь безопасности центрально- 
азиатских государств (за вычетом Таджикистана) с происходящими 
в Афганистане внутренними процессами – борьбой за власть,  
межэтническими, межрелигиозными конфликтами – не прослежи-
вается. Трудно предположить также, что талибы, которые в массе 
своей являются пуштунскими националистами, станут распро-
странять зону своего влияния на соседние центральноазиатские 
республики, население которых этнически им чуждо и где они не 
могут рассчитывать на понимание и поддержку. И даже если тали-
бы снова возвратятся в Афганистане к власти – что вполне вероят-
но, – то в их ближайшие планы вряд ли входит осуществление 
прорыва в Центральную Азию с целью захвата ее территорий или 
установления в этом регионе халифата. 

Другое дело, что реальную угрозу безопасности стран  
Центральной Азии могут создать базирующиеся в Афганистане и 
Пакистане ячейки «Аль-Каиды» и других террористических орга-
низаций, включая скрывающееся под разными наименованиями 
Исламское движение Узбекистана. После ухода из Афганистана 
основных контингентов США и Международных сил содействия 
безопасности (МССБ) они вполне способны активизироваться и 
оказать на Центральную Азию деструктивное влияние.  

Именно поэтому центральноазиатским государствам важно 
обезопасить себя от угроз с афганского направления, которые 
включают в себя и распространение радикальных религиозных 
течений, и террористическую активность, и рост наркотрафика.  
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Так, в Казахстане, долгое время считавшемся самой спокой-
ной страной Центральной Азии, в последние годы произошло не-
сколько инцидентов, связанных с активностью исламистских ра-
дикалов. В Киргизии, на традиционно исламизированном Юге 
страны, также оживили свою деятельность радикальные религиоз-
ные движения, в частности «Хизб ут-Тахрир» и «Таблиги джамаат», 
которые признаны экстремистскими и запрещены во многих стра-
нах, включая Россию. Есть признаки осложнения религиозно-
политической ситуации и в Туркменистане, о внутренних пробле-
мах которого вследствие закрытости информации известно очень 
мало. Тем не менее, по некоторым данным, в прикаспийских  
областях страны имеются поселения, где приобретают влияние 
исламистские группы, доходы которых формируются за счет нарко- 
трафика1. В Таджикистане не только возрос поток наркотиков, что 
повышает уровень преступности в республике, но и замечено ак-
тивное проникновение исламистских групп из Афганистана на фо-
не усиления общих процессов исламизации местного общества.  

Особенно опасными видятся в Центральной Азии сочетание 
потенциальных внешних вызовов (из зоны АфПак) с реально на-
растающими внутриполитическими рисками и возможное соеди-
нение социального и религиозного факторов, притом что «ислам-
ская революция» (по аналогии с событиями на Ближнем Востоке) 
вряд ли реально угрожает какой-либо республике региона, несмот-
ря даже на то, что в Узбекистане и Таджикистане, например, роль 
политического ислама традиционно высока. Более вероятен вари-
ант «афганизации» или же «киргизации», когда в рамках долго-
срочной нестабильности и войны кланов исламисты, питающиеся 
от наркотрафика и внешней помощи своих «братьев по вере», ста-
новятся элементом всеобщего беспорядка.  

Для противодействия такому варианту развития государст-
вам региона нужны, помимо сильной армии и специально обучен-
ных сил быстрого реагирования, стратегии ответа на внутренние и 
внешние вызовы и риски – как выработанные на коллективной ос-
нове, так и национальные. Следует обратить при этом внимание на 
то, что не до конца еще сформировавшуюся в Центральной Азии 
архитектуру обеспечения безопасности отличает сложный много-
уровневый характер.  

                                                 
1 Шустов А. «Арабская весна» в Центральной Азии? 26.11.2011 (www.sto-

letie.ru/geopolitika/ arabskaja_vesna_v_centralnoj_azii_2011-10-26.htm). 



 106 

Региональный срез безопасности обеспечивается такими 
организациями, как ОДКБ, куда из числа центральноазиатских  
государств входят Казахстан, Киргизия и Таджикистан, и ШОС, 
членом которой помимо вышеперечисленных центральноазиат-
ских стран является также Узбекистан. ОДКБ в ряду проблем, свя-
занных с коллективным реагированием на чрезвычайные ситуации 
в зоне своей ответственности, особо выделяет обстановку в Афга-
нистане, которая характеризуется как «нестабильная и слабо  
прогнозируемая» на среднесрочную перспективу. Учитывая, что  
в Афганистане «террористическая деятельность со стороны не-
примиримой вооруженной оппозиции не ослабевает, а в некото-
рых районах страны даже активизируется», что «практически нет 
результатов борьбы с наркопроизводством, очень высок уровень 
коррупции, национальные вооруженные силы и правоохранитель-
ные органы пока полностью не готовы обеспечивать безопасность 
страны», Совет коллективной безопасности ОДКБ на своей сессии 
19 декабря 2012 г. в Москве утвердил ряд решений по противо- 
действию возрастающим угрозам из Афганистана. Предусмотре-
ны, в частности, меры, направленные «на снижение негативного 
влияния на ситуацию в государствах – членах ОДКБ со стороны 
Исламской Республики Афганистан после вывода в 2014 г. основ-
ной части контингента Международных сил содействия безопас-
ности»1. 

В ОДКБ намерены также более активно привлекать к выпол-
нению поставленных задач свои специализированные структуры. 
Таковыми являются Коллективные силы быстрого развертывания, 
созданные в мае 2001 г. по решению четырех государств – участ-
ников ОДКБ – России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана2. 
Будучи важным элементом деятельности ОДКБ, они предназнача-
ются для выполнения боевых задач исключительно в Центральной 
Азии.  

На образованные в феврале 2009 г. Коллективные силы опе-
ративного реагирования (КСОР) в составе Армении, Белоруссии, 
России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана возложены более 

                                                 
1 См.: Об итогах сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 19 де-

кабря 2012 года (odkb-csto.org/news/detail.php?ELEMENT_ID=1536). 
2 Они включают в свой состав российскую военную базу в Таджикистане 

(бывшая 201-я мотострелковая дивизия), российскую авиационную группировку 
в городе Кант (Киргизия), а также два батальона от Казахстана и по одному от 
Таджикистана и Киргизии.  
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сложные задачи: КСОР предполагается использовать для отраже-
ния военной агрессии, проведения специальных операций по 
борьбе с международным терроризмом, транснациональной орга-
низованной преступностью, наркотрафиком, а также для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций. При этом военная ком-
понента КСОР формируется из соединений и частей постоянной 
боевой готовности, которые будут способны к мобильной пере-
броске в любую точку зоны ответственности ОДКБ. В то же время 
войска КСОР, выступающие под флагами СНГ и ОДКБ, подчиня-
ются национальным командованиям своих стран.  

ШОС, хотя и не является военной организацией или пло-
щадкой, на которой регулярно обсуждаются проблемы безопасно-
сти, включает в число своих приоритетов борьбу с терроризмом, 
сепаратизмом, религиозным экстремизмом и наркотрафиком.  
Вместе с Россией и КНР в ШОС представлены все центрально-
азиатские государства (за вычетом Туркменистана), страны-
наблюдатели (Афганистан, Индия, Иран, Монголия и Пакистан)  
и партнеры по диалогу (Белоруссия, Турция, Шри-Ланка). Такой 
потенциал ШОС позволяет ей стать мощным механизмом решения 
сложных вопросов региональной безопасности, включая и те, что 
относятся к ситуации в зоне АфПак. 

Элементы глобального уровня безопасности связаны  
с членством государств Центральной Азии в ООН и ОБСЕ, со 
взаимодействием с НАТО и участием в некоторых программах 
этой организации. Таким образом, в рамках своей многовекторной 
внешней политики центральноазиатские государства принимают 
военные гарантии безопасности, предоставляемые им не только 
Россией и ОДКБ, но и НАТО, притом что последняя часто конку-
рирует и соперничает в Центральной Азии с ОДКБ и ШОС. В свя-
зи с близящимся завершением афганской кампании для США и 
НАТО открылись новые возможности для расширения военного 
сотрудничества с центральноазиатскими государствами. Оно 
включает в себя предоставление права пролета авиации воюющих 
в Афганистане коалиционных сил над территорией центрально-
азиатских государств и передачу некоторыми из них в аренду своих 
военных объектов странам МССБ. В их числе функционирующая  
с 2001 г. в киргизском аэропорту Манас американская военная 
авиабаза, переименованная в 2009 г. в Центр транзитных перево-
зок; развернутые в Душанбе (Таджикистан) подразделения фран-
цузских войск; военный аэродром в городе Термез (Узбекистан), 
используемый Германией; аэропорт в городе Чимкент, предостав-
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ленный Казахстаном в январе 2013 г. в аренду Франции для выво-
да войск и имущества из Афганистана. Национальные стратегии 
безопасности центральноазиатских государств и, соответственно, 
их подходы к решению афганской проблемы заметно различаются. 

Таджикистан, Киргизия и Казахстан, наряду с элементами 
военно-политического сотрудничества с США / НАТО, в основном 
связывают свою политику в сфере безопасности в целом и по аф-
ганскому вопросу в частности с участием в ОДКБ и укреплением 
союзнических связей с Россией. 

Наиболее уязвимым с точки зрения безопасности остается 
Таджикистан, имеющий с Афганистаном самую протяженную и 
во многом незащищенную границу, частично проходящую по 
сложному горному рельефу, что и является причиной трудностей  
в ее охране. В эту республику после 2014 г. станет возможным 
приток беженцев из числа живущих в Афганистане этнических 
узбеков и таджиков, которых может погнать за пределы страны 
гражданская война. Таджикистан, кроме того, более других риску-
ет подвергнуться нападениям радикальных религиозных организа-
ций типа Исламского движения Узбекистана и «Аль-Каиды».  
Дабы предотвратить негативный ход событий, обусловленных та-
ким неспокойным соседством, власти Таджикистана попытались  
в последние годы укрепить свои военно-политические позиции  
с помощью внерегиональных сил. В частности, помощи в защите 
своей внешней границы с Афганистаном они искали у Евросоюза  
в рамках его «Программы содействия управлению границами в 
Центральной Азии». Однако в силу того, что основное внимание 
европейских стран сосредоточено с 2011 г. на борьбе с собствен-
ным экономическим и финансовым кризисом, исход которого да-
леко не ясен для самого ЕС и будущего еврозоны, широкомас-
штабной поддержки со стороны ЕС Таджикистан так и не 
получил. 

Определенную помощь в укреплении обороноспособности 
Таджикистану оказали США и НАТО. Ими был создан Нацио-
нальный центр боевой подготовки, проложены новые системы свя-
зи, построен мост через реку Пяндж с пограничным и таможенным 
постами на таджикско-афганской границе. Такое внимание амери-
кано-натовских политиков и военных к Таджикистану было обу-
словлено, впрочем, не только задачей защитить Таджикистан от 
проникновения боевиков со стороны Афганистана, но главным 
образом открывающейся, как виделось в США, возможностью для 
создания в Таджикистане своей разветвленной военной инфра-
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структуры. Одновременно на руководство Таджикистана оказы-
вался массированный нажим с целью побудить его отказаться  
от военного сотрудничества с Россией и от предлагаемой ею моде-
ли обеспечения национальной безопасности. В ответ Душанбе, не 
отказываясь от материальной помощи Запада, заключил новые  
военные соглашения с Москвой во время официального визита 
Президента РФ В. Путина в Таджикистан (5–6 октября 2012 г.). 
Согласно подписанным документам, расположенная в республике 
201-я российская военная база сохранится до 2042 г. с возмож- 
ностью продления дальнейшего ее пребывания в стране. Кроме 
того, военнослужащие базы и члены их семей были приравнены по 
своему статусу к административному персоналу посольства – по-
добным статусом пользуется персонал натовского Центра тран-
зитных перевозок (ЦТП) «Манас» в Киргизстане. 

Немаловажную роль в избранном Таджикистаном в качестве 
приоритета российском направлении своей стратегии сыграли два 
обстоятельства.  

Во-первых, высокая заинтересованность республики в со-
хранении денежных поступлений от своих трудовых мигрантов, 
большая часть которых (1,3 млн человек) работают в России.  
В 2011 г. их денежные переводы составили, по данным Всемирно-
го банка, 47% ВВП Таджикистана1.  

Во-вторых, Таджикистан надеется пополнить собственную, 
весьма ограниченную ресурсную базу: военную, экономическую, 
финансовую – именно с помощью России. Идя навстречу этим 
пожеланиям, последняя в 2012 г. взяла на себя обязательство пере-
оснастить вооруженные силы республики, обеспечить подготовку 
кадров для таджикской армии, выделить средства для борьбы с 
наркотрафиком, беспошлинно снабжать внутренний таджикский 
рынок российским газом.  

Для Киргизии с ее перманентной внутриполитической не-
стабильностью и нерешенными проблемами на Юге страны любые 
потрясения извне, откуда бы они ни исходили, способны стать де-
тонатором нового политического или межэтнического конфликта. 
Возможная активизация в регионе экстремистских и террористи-
ческих движений также рассматривается в Киргизии как серьез-
ный вызов безопасности. Отсюда – заинтересованность республи-
ки в помощи извне для отражения таких угроз и вызовов. 
Соответственно в рамках присущей всем центральноазиатским 
                                                 

1 Режим доступа: www.ca-news.org/news:1052206 
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государствам многовекторной политики Киргизия стремится под-
держивать высокий уровень сотрудничества как с США / НАТО, 
так и с Россией / ОДКБ. Хотя США и намереваются свернуть уже 
в 2013 г. бόльшую часть военных операций в Афганистане, они не 
отказываются от идеи сохранить за собой ЦТП «Манас» и после 
2014 г. О продлении истекающего срока его аренды, в частности, 
шла речь на переговорах, которые провел в Бишкеке в январе 
2013 г. в ходе своего центральноазиатского турне помощник гос-
секретаря США по странам Южной и Центральной Азии Р. Блейк. 
Впрочем, в планах киргизского правительства – превращение это-
го военного объекта в гражданский аэропорт, а не в военно-
воздушную базу какой-либо страны. Наметившийся у руководства 
Киргизии с осени 2012 г. сдвиг в сторону углубленного сотрудни-
чества с Россией позволяет предположить и возможность создания 
на базе «Манас» совместного российско-киргизского логистиче-
ского центра. Как надеется официальный Бишкек, столичный  
аэропорт сможет стать крупным транспортным узлом, который 
позволит значительно сократить время перелета между странами 
Западной Европы и Юго-Восточной Азии. 

Планы Киргизии по преобразованию американского ЦТП 
могут свидетельствовать также и о переориентации республики на 
российские проекты в сфере безопасности. Подтверждение тому – 
итоги прошедших в Бишкеке в сентябре 2012 г. российско-киргиз- 
ских переговоров на высшем уровне, когда были подписаны доку-
менты, закрепляющие российское военное присутствие в респуб-
лике. Речь, в частности, идет о «Соглашении между Российской 
Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пре-
бывания объединенной российской военной базы на территории 
Киргизской Республики», которое начнет действовать с 2017 г. 
Объединенная российская военная база включит в себя четыре  
военных объекта: базу подводных испытаний оружия в Караколе, 
центр военной связи в Кара-Балте, радиосейсмическую лаборато-
рию в Майлуу-Суу и авиабазу в Канте. Списание многомиллион-
ного долга, выделение не менее крупной суммы денег на поддер-
жание киргизского бюджета, приход российских компаний в 
энергетическую отрасль республики в качестве крупнейшего инве-
стора также являются свидетельством того, что Россия активизи-
ровала свою внешнеполитическую работу в Киргизии. 

Для Казахстана в силу его географической отдаленности от 
Афганистана уровень угроз и рисков, проистекающих из возмож-
ного возникновения в Афганистане гражданской войны, заметно 
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ниже, чем для любой другой страны Центральной Азии. Тем  
не менее обострение ситуации в Афганистане и непредсказуемость 
его политического будущего после вывода основной части военно-
служащих США и Международных сил содействия безопасности 
могут негативным образом сказаться и на Казахстане, Юг которо-
го тесно связан с остальной Центральной Азией. При неблагопри-
ятном сценарии дестабилизация в приграничных с Афганистаном 
центральноазиатских государствах может выйти за их пределы и 
прямо или косвенно затронуть интересы Казахстана. В случае 
прямой военной угрозы со стороны Афганистана, вероятность ко-
торой, впрочем, незначительна, можно предположить ту или иную 
форму российского участия по защите Казахстана для отражения 
этой угрозы. 

Казахстан, который считался островком стабильности в 
Центральной Азии, испытывает в последнее время проблемы  
в сфере безопасности. В мае 2011 г. впервые за новейшую историю 
республики произошел теракт в городе Актобе. Затем теракты бы-
ли зафиксированы в таких крупных городах, как Астана, Атырау, 
Алматы, Тараз. Ответственность за террористические акты взяла 
на себя неизвестная ранее исламистская группировка «Солдаты 
Халифата», имевшая связи с «Аль-Каидой» и занимавшаяся подго-
товкой боевиков для этой международной террористической орга-
низации. Источники в Афганистане и Пакистане сообщали, что  
в последние годы оттуда активно направляют боевиков – как пра-
вило, этнических казахов – в Казахстан с целью вербовки новых 
членов и давления на власти. Обращает на себя внимание, что те-
ракты в стране совпали с активизацией политической борьбы за 
кресло президента Казахстана. Участились и ужесточились напа-
дения с участием исламистов также после того, как Казахстан по-
шел на радикальное сближение с Россией, вступил в Таможенный 
союз, стал строить с Москвой единое евразийское пространство. 

Власти Казахстана не исключают возможности использова-
ния территории республики для незаконного транзита оружия и 
наркотиков, в том числе и с помощью организаций, считающихся 
исламистскими. При этом в южных районах Казахстана, где име-
ется большая узбекская диаспора, увеличивающаяся за счет неле-
гальных трудовых иммигрантов из Узбекистана, наблюдается  
быстрая радикализация ислама. Замечена здесь спецслужбами и 
деятельность «Хизб ут-Тахрир». Так что многое, включая появле-
ние листовок с антиправительственными призывами и происламист-
ским содержанием, говорит о том, что Казахстану не удается  
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остаться в стороне от процессов исламизации, проявляющихся  
в том числе в росте религиозного экстремизма, причем опасность 
состоит в возможности использования исламистами социального 
недовольства населения страны. 

Казахстан до недавних пор занимал приоритетное место в 
центральноазиатской стратегии США. Однако с началом функ-
ционирования Таможенного союза и Единого экономического 
пространства, участниками которых вместе с Казахстаном являют-
ся Россия и Белоруссия, это центральноазиатское государство  
стало интересовать США / НАТО в основном как экспортер энерго-
сырья. Такая ситуация может сохраниться на переходный период 
(до 2014 г.), что не исключает в дальнейшем попыток оказать дав-
ление на руководство Казахстана, в том числе через местную про-
западно настроенную элиту, с целью переориентации республики  
с евразийских интеграционных проектов в направлении программ, 
финансируемых и лоббируемых Западом. 

В отличие от Казахстана, Киргизии и Таджикистана во 
внешней политике крупного центральноазиатского государства – 
Узбекистана просматривается тенденция к изоляционизму и опо-
ре в основном на собственные ресурсы в сфере обеспечения безо-
пасности. В последние годы, однако, этот курс сочетается с неко-
торым расширением военного сотрудничества с США и рядом 
стран НАТО. Немаловажное значение здесь сыграл тот факт, что 
Узбекистану была отдана главная роль в «Северной распредели-
тельной сети», задействованной для транзита американо-
натовских грузов из Афганистана. Предваряя это решение,  
Конгресс США снял в сентябре 2011 г. введенные в 2004 г. против 
Узбекистана ограничения на предоставление ему военной помощи. 
Территория республики рассматривается в Соединенных Штатах и 
как наиболее привлекательная для создания крупных транспорт-
ных центров, имеющих региональное значение, а также военных 
объектов, которые могут функционировать на постоянной либо 
временной основе. 

Неслучайным видится решение Узбекистана в июне 2012 г. 
приостановить свое членство в ОДКБ, которое было обусловлено 
надеждой получить от США в обмен на такой шаг гарантии безо-
пасности после вывода войск коалиции из Афганистана, а также 
тем, что именно Узбекистану была обещана бόльшая часть техни-
ки и вооружений, вывозимых войсками коалиции из Афганистана. 
Военную составляющую ОДКБ этот демарш Узбекистана вряд ли 
серьезно ослабит, поскольку тот практически не участвовал  
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в военном сотрудничестве в формате Организации, а в 2009 г. пре-
зидент И. Каримов отказался подписывать соглашение о Коллек-
тивных силах оперативного реагирования ОДКБ. Но вот борьбу  
с наркотрафиком данное решение Узбекистана, который граничит 
не только с Афганистаном, но и с четырьмя другими центрально-
азиатскими республиками, может осложнить. 

Принятием в августе 2012 г. парламентом Узбекистана зако-
на, запрещающего размещение на территории республики ино-
странных военных баз и объектов, вопрос об иностранном воен-
ном присутствии в стране был снят с повестки дня, что говорит  
о попытках Ташкента проводить сбалансированную политику,  
заключающуюся в максимальном отдалении от конкурирующих  
в Центральной Азии глобальных и региональных игроков. Можно 
предположить также, что сокращение масштабов и изменение 
формата присутствия американо-натовских войск в Афганистане 
после 2014 г. скорее всего не скажутся на внутриполитической  
обстановке в Узбекистане, а элиты республики достигнут консен-
суса в вопросе преемственности власти. Тем самым Узбекистану 
удастся избежать в будущем серьезных политических потрясений. 
Но до 2014 г. руководство республики намерено активно развивать 
военно-политическое сотрудничество с США, хотя бы для того, 
чтобы купировать силовым путем внутренние угрозы и блокиро-
вать возможные усилия по дестабилизации извне внутриполитиче-
ской ситуации. 

Наконец, еще одна центральноазиатская страна, Туркмени-
стан, рассчитывает избежать негативного влияния ситуации  
в Афганистане на свое внутриполитическое положение, сохранив 
нейтралитет в региональных отношениях. Эта республика, закры-
тая в информационном отношении от внешнего мира, как и в те-
чение двух последних десятилетий, когда она дистанцировалась по 
сравнению со своими соседями от внутриафганских распрей, 
вполне вероятно, сумеет сохранить стабильный уровень отноше-
ний с Афганистаном вне зависимости от того, кто будет там  
у власти. Таким отношениям Туркменистана с Афганистаном бу-
дут способствовать усилия по строительству газопровода для 
транспортировки туркменского газа и среднеазиатских энергети-
ческих ресурсов в Пакистан через территорию Афганистана. 
Туркменистан останется, видимо, одним из важнейших маршрутов 
транзита афганских торговых грузов на внешние рынки. Афгани-
стан же будет еще долго зависеть от туркменского бензина, сжи-
женного газа и электричества, которыми в настоящее время снаб-
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жаются несколько провинций страны. Сам Туркменистан интере-
сует ведущих глобальных игроков в основном своим богатейшим 
газовым потенциалом, а также в связи с инициированными турк-
менской стороной важными проектами в энергетической и транс-
портной сферах. В их числе – проект ТАПИ (Туркменистан–
Афганистан–Пакистан–Индия), который в случае его реализации 
приведет к крупным геополитическим сдвигам в Центральной и 
Южной Азии. Очевидно также, что вопросы демократии и ситуа-
ция с правами человека в Туркменистане не станут на ближайшую 
перспективу предметом особой озабоченности западных стран. 

В целом приходится признать, что «раздвоение» сферы 
безопасности в Центральной Азии из-за присутствия здесь вне- 
региональных сил и структур препятствует согласованности  
действий центральноазиатских государств по противостоянию 
внешним вызовам и угрозам, плохо помогает им в решении  
проблем, порождаемых усложненными геополитическими усло-
виями. Страны Центральной Азии, судя по всему, не спешат окон-
чательно и бесповоротно связывать проблему обеспечения регио-
нальной безопасности с ОДКБ и ее структурами, а также с ШОС. 
Это обусловлено, во-первых, принятием на вооружение центрально- 
азиатскими участниками этих организаций концепции «многовек-
торности», которая на практике во многих случаях сводится  
к откровенному внешнеполитическому лавированию между раз-
личными мировыми и региональными центрами. Во-вторых, это 
может быть объяснено неизжитыми фобиями части политических 
элит региона, муссирующих – осознанно либо под воздействием 
западной пропаганды – тезис о якобы существующих имперских 
устремлениях России. В-третьих, достаточно пассивным отноше-
нием Китая (в рамках ШОС) к потенциальным военным угрозам 
региону, стремлением официального Пекина ограничивать свою 
деятельность в Центральной Азии преимущественно сферами эко-
номики и торговли. 

Однако центральноазиатские государства, втягивающиеся  
в новый раунд геополитической игры, движимы желанием уравно-
весить присутствием США влияние Китая, а некоторые из них – 
возможно, и России. Но при этом, похоже, не просчитываются все 
последствия подобного балансирования. Серьезное ограничение 
суверенитета, а то и фактическая утрата его лишь одни из таких 
возможных последствий. 

Процессы, разворачивающиеся в Центральной Азии на  
заключительном этапе «афганской игры», значительно усложняют 
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задачи России, официально обозначившей пространство Содружест-
ва Независимых Государств, а значит, и его центральноазиатский 
сегмент как «ключевое направление» своей внешней политики1.  

Предстоящий вывод боевых частей Международных сил со-
действия безопасности из Афганистана и передача ответственно-
сти за обеспечение безопасности в стране правительству в Кабуле 
ставят перед серьезными вызовами как саму Россию, так и патро-
нируемые ею структуры безопасности – ОДКБ и ШОС. Им в бу-
дущем предстоит играть более значимую роль в деле афганской 
стабилизации, которая станет предметом не только обсуждения, но 
и практической деятельности их специализированных структур. 
Важным фактором, который позволит снизить напряженность в 
Афганистане и предотвратить возможность расползания оттуда 
нестабильности на соседние страны и регионы, может стать пере-
дача больших полномочий (равно как и иностранной помощи)  
местным властям. Поможет поддержанию региональной безопас-
ности вовлечение во внутриафганское урегулирование, наряду со 
структурами ООН, стран Южной и Центральной Азии, их регио-
нальных организаций, нацеленных на политико-экономическое,  
а не военное взаимодействие с Афганистаном. В этой связи боль-
шие возможности открываются перед теми экономическими, энер-
гетическими, дорожно-транспортными проектами, в которых мо-
гут принять участие вместе с Афганистаном центральноазиатские  
государства, Россия, Китай, Пакистан, Индия, Иран – т.е. страны, 
так или иначе участвующие в ШОС, БРИКС, «большой двадцат-
ке». Искусственное выведение США / Западом по идеологическим 
и геополитическим соображениям некоторых из них (России, Ира-
на либо Китая) за пределы таких проектов (ТАПИ, например) не 
позволит им заработать в полную силу и не будет способствовать 
нормализации обстановки в регионе. 

Центральноазиатские государства вместе с Россией, Индией 
и Ираном могли бы стать союзниками непуштунских групп Афга-
нистана, помогая им добиваться своего представительства во  
властных структурах республики и сдерживая возможную экспан-
сию талибов в регион Центральной Азии. Свое участие в решении 
афганской проблемы центральноазиатские государства могут уси-
лить, активизировав региональное сотрудничество в борьбе  

                                                 
1 О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федера-

ции. 07.05.2012 (news.kremlin.ru/acts/15256). 
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с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью и 
незаконным оборотом наркотиков.  

Если в Центральной Азии произойдет расширение американо-
натовского присутствия, как военного (базы), так и экономическо-
го, на основе преобразования ныне функционирующей «Северной 
сети» в трансконтинентальную сеть, которая полностью покроет 
территорию бывшего СССР, это будет способствовать реализации 
широких стратегических целей США и их союзников. Целями по-
добного военно-стратегического контроля станут сдерживание 
Китая, контролирование Афганистана, подрыв экономических по-
зиций России в регионе и переориентация структур безопасности 
государств Центральной Азии с постсоветских на натовские. Но, 
как показывает опыт других стран и регионов, натовские структу-
ры заинтересованы не столько в поддержании стабильности – 
внутригосударственной или межгосударственной, сколько (поль-
зуясь термином А. Богатурова) в «принуждении к партнерству» 
стран пребывания, во включении их в качестве сателлитов в орби-
ту западного влияния. Американские военные объекты там, где 
они уже имеются (Киргизия), и там, где они могут появиться 
(Таджикистан), возможно, придадут некоторую уверенность пра-
вительствам этих стран. Но американцы едва ли будут готовы 
принять на себя риски в случае обострения внутриполитической 
ситуации в этих странах или же возьмут на себя обязательства 
предоставить длительные гарантии безопасности своим старым-
новым стратегическим партнерам. Иллюзией может оказаться и 
бытующее ныне в Центральной Азии представление о том, что за-
падные военные структуры окажутся эффективнее в плане защиты 
от внешних и внутренних угроз, нежели ОДКБ. Есть также и пре-
делы использования России как фактора, позволяющего оказывать 
давление на американских партнеров: такая «многовекторная» по-
литика грозит со временем обернуться против тех, кто взял ее на 
вооружение. 

Очевидно, что стратегию ответа на внешние вызовы и риски 
центральноазиатским государствам трудно будет выработать без 
внешней помощи. Такую помощь реально может предоставить 
Россия, которая осознает степень своей ответственности и пытает-
ся действовать в Центральной Азии на опережение, используя раз-
личные инструменты – структуры ОДКБ либо экономические  
интеграционные проекты (Таможенный союз, Единое экономиче-
ское пространство). 
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Перспективы урегулирования конфликта  
в зоне АфПак и позиции глобальных игроков 
 
Китай. Игроком глобального уровня в ситуации, склады-

вающейся в зоне АфПак, выступает Китай, роль которого явно 
усиливается в последнее время. Анализ дальнейших намерений 
Китая свидетельствует о том, что он стремится обеспечить свою 
ведущую роль в развитии политических, экономических и куль-
турных процессов в этом регионе в связи с предстоящим в 2014 г. 
выводом войск МССБ из Афганистана и действует в этом направ-
лении в соответствии с долгосрочными планами, которые вклю-
чают установление «отношений стратегического взаимодействия  
и партнерства» с региональными странами, включая Афганистан  
и Пакистан, расширение сотрудничества с ними в освоении при-
родных ресурсов, инфраструктурном строительстве, энергетике, 
подготовке кадров, участие в восстановлении разрушенной войной 
экономики Афганистана.  

Одним из важнейших пунктов плана действий Китая являет-
ся формирование Синьцзян-Уйгурского автономного района 
(СУАР) в качестве экономического бастиона и центральной поли-
тической площадки, ориентированной на сопредельные страны. 
Об этом заявил премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао, выступив  
с докладом «Восстановление величия Великого шёлкового пути»  
в сентябре 2012 г. на открытии ярмарки ЭКСПО «Китай – Евразия» 
в городе Урумчи (административный центр СУАР) и подчеркнув, 
что «Синьцзян станет форпостом (выделено мной. – Ред.) разви-
тия взаимовыгодного сотрудничества Китая со всеми странами 
Азии и Европы, особенно с соседними странами». СУАР уже в те-
чение длительного времени последовательно превращается в 
крупный промышленный и сельскохозяйственный центр региона. 
Благодаря богатым полезным ископаемым и природным ресурсам 
район имеет надежную базу для экономического развития. Здесь 
развернуто экономическое строительство солидных масштабов, 
ориентированное на значительное расширение хозяйственных свя-
зей с соседними странами. 

В соответствии со специальным решением ЦК КПК к разви-
тию СУАР подключены центральные ведомства и другие провин-
ции страны. Как следствие, ежегодно заметно возрастают размеры 
инвестиций в данный район, причем в 2011 и 2012 гг. масштабы их 
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прироста превзошли аналогичные показатели по стране в целом1. 
В результате валовой региональный продукт СУАР на протяжении 
2008–2011 гг. увеличивался более высокими темпами, нежели 
ВВП страны. Рост ВВП в 2010 г. составил 10,4%, а в 2011 г. – 
9,3%, тогда как ВРП СУАР – соответственно 10,6 и 12%2. 

Строительство транспортной инфраструктуры. Формирова-
ние современного «шёлкового пути» является важной составной 
частью плана действий Китая, связанных с расширением торгово-
экономических связей в Евразии и подготовкой к изменению си-
туации в Афганистане и вокруг него после 2014 г. Серьезным 
вкладом в реализацию китайского плана стало строительство в 
СУАР новых железных дорог и более 2500 км скоростных шос-
сейных трасс3. Правительство Китая активно поддерживает также 
деятельность программы Регионального экономического сотруд-
ничества Центральной Азии (РЭСЦА), участниками которой яв-
ляются десять стран (Китай, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Азербайджан, Афганистан, Монголия, Туркмени-
стан и Пакистан), и намерено начать практическую реализацию 
проекта строительства железной дороги Китай–Киргизия–
Узбекистан. Эта магистраль призвана соединить китайские желез-
ные дороги через Киргизию с Узбекистаном и далее через Афга-
нистан, Иран и Турцию с европейской сетью железных дорог. 
Планируемая протяженность китайского участка составляет 
165 км, киргизского –  268,4 км. 

 Вопрос о создании этой транспортной артерии обсуждается 
уже 15 лет и постепенно подходит к своему логическому заверше-
нию. В конце октября 2012 г. в городе Ухань (провинция Хубэй, 
Китай) состоялась 11-я министерская конференция в рамках  
программы РЭСЦА4, на которой был принят так называемый 
Уханьский план действий. В нем была поставлена задача ускоре-
ния реализации стратегии РЭСЦА-2020, основу которой составляет 
                                                 

1 См.: Zhongguo tongji nianjian, 2012 (Статистический ежегодник Китая, 
2012). Tab. 5–3 (электронный вариант). 

2 См.: Zhongguo tongji nianjian, 2012 (Статистический ежегодник Китая, 
2012). Tab. 2–1,2–14 (электронный вариант). 

3 Режим доступа: russian.news.cn/economic/2012-12/28/c_132069347.htm 
4 Создание механизма РЭСЦА было инициировано в 1997 г. Азиатским 

банком развития (АБР). В 2002 г. РЭСЦА повысил свой статус до министерского 
уровня. В качестве партнеров в сотрудничестве с РЭСЦА участвуют АБР, Все-
мирный банк, Международный валютный фонд, Программа развития ООН, Ев-
ропейский банк реконструкции и развития и Исламский банк развития. 
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сотрудничество стран в таких областях, как транспорт, торговля  
и энергетика.  

Согласно этой стратегии, планируется проложить в  
Центральной Азии до 2020 г. транспортный экономический кори-
дор и осуществить такие стратегические цели, как «торговая экс-
пансия и повышение конкурентоспособности». Министр финансов 
КНР Се Сюйжэнь заявил на конференции РЭСЦА в связи с приня-
тием Уханьского плана действий, что китайская сторона готова  
в полной мере использовать свои ресурсы для активизации  
сотрудничества с другими странами-участницами в целях интен-
сивного претворения в жизнь этого плана1.  

Территория Киргизии представляет узловой участок буду-
щей трансазиатской железнодорожной трассы. В то же время ее 
участие в строительстве тормозится размерами государственного 
долга, который столь велик, что Киргизия не может рассчитывать 
на получение международных кредитов. Вэнь Цзябао специально 
приезжал в Киргизию, чтобы одновременно с решением ряда дру-
гих экономических вопросов «продвинуть строительство» этой 
трассы. В настоящее время обсуждается вопрос о создании совмест-
ного предприятия или концессии с участием китайских инвесторов 
либо международных финансовых организаций. 

Президент Киргизии А. Атамбаев решительно поддержал 
строительство этой железной дороги. Он убежден, что она будет 
играть важную роль в развитии республики, в национальном и 
экономическом объединении всех ее районов. В отличие от слож-
ной ситуации в Киргизии, в Узбекистане вопрос о строительстве 
трассы на политическом уровне решен, и правительство республи-
ки поддерживает проект строительства железной дороги Китай–
Киргизия–Узбекистан2. Строительство магистрали поддержали и 
правительства Таджикистана и Ирана. 

Вместе с тем неясно, позволят ли после 2014 г. строить эту 
дорогу силы, оппозиционные правительству Афганистана. В этой 
связи будет важна позиция США в отношении этой трансазиат-
ской железной дороги. В случае положительного отношения к ее 
строительству Соединенные Штаты, пользуясь договором с прави-

                                                 
1 Экономическое обозрение: Китай и соседние страны Центральной Азии 

собираются проложить «экономический коридор» (russian.china.org.cn/china/txt/ 
2012-10/31/content_26959442.htm). 

2 «Узбекистан поддерживает строительство железной дороги Китай–
Киргизстан–Узбекистан» (uzdaaily.uz/articlts-id-13383.htm). 
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тельством Афганистана, смогут предпринять соответствующие 
меры поддержки. Однако в США не могут не понимать, что эта 
магистраль будет материальной базой для резкого увеличения  
престижа и экономических позиций Китая на огромной террито-
рии Азии. То есть произойдет процесс, который в США длитель-
ное время считали совершенно нежелательным.  

Экономическая политика Китая в Афганистане и Паки-
стане. Одним  из важнейших пунктов китайского плана действий, 
ориентированных на перспективу, является заблаговременное ук-
репление своих экономических позиций в Афганистане и Паки-
стане. В Пекине учитывают, что строительство и функционирова-
ние железнодорожной магистрали, а также промышленные и 
другие объекты, которые Китай строит в Афганистане, принесут 
последнему немалые доходы, создадут рабочие места и вызовут 
повышение благосостояния населения. По прогнозам, значитель-
ную часть бюджета Афганистана могут формировать средства, 
поступающие от проектов с китайским капиталом. Тем самым де-
лается расчет на создание прочного фундамента для китайско-
афганского сотрудничества и ослабления сил экстремизма, терро-
ризма и сепаратизма и в Афганистане, и в Китае. Кроме того,  
Китаю требуются значительные природные ресурсы, необходимые 
для собственной растущей экономики, которыми обладает Афга-
нистан, в частности месторождения хрома, железной руды, танта-
ла, ниобия, бериллия, угля, драгоценных и полудрагоценных  
камней.  

В 2008 г. китайская корпорация Jiangxi Copper Co. совместно 
с металлургической корпорацией Metallurgical Group Corp. выиг-
рали торги на приобретение 100% прав на крупнейшее в мире 
меднорудное месторождение «Айнак» в афганской провинции Ло-
гар. Было объявлено об инвестировании в разработку этого место-
рождения до 3,5 млрд долл. США. Кроме того, 500 млн долл. ки-
тайцы решили направить на строительство электростанции. 
Половина вырабатываемой электроэнергии должна пойти на снаб-
жение местного населения. Предусмотрено также строительство 
железной дороги и комбината по переработке руды производст-
венной мощностью до 220 тыс. т меди в год1. Планируется, что  
с 2014 г. месторождение начнет работать на полную мощность, 
обеспечивая работой 10 тыс. афганцев.  

                                                 
1 Китай в Афганистане (aftershoksu/?q=node/18797). 
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Обладание этим месторождением целесообразно рассматри-
вать одновременно с вложением Китаем значительных средств  
в стратегически важный порт Гвадар в провинции Белуджистан  
в Пакистане. В связи с этим возникли планы постройки железной 
дороги, соединяющей «Айнак» с портом, и строительства еще  
одной железной дороги для соединения Гвадара с китайской же-
лезной дорогой в Синьцзяне. Этот порт расположен в 400 км к вос-
току от Ормузского пролива, через который проходит 60% импор-
тируемой Китаем нефти1.  

Китайская нефтегазовая национальная корпорация (CNHC) 
стала в декабре 2011 г. победителем торгов, получив право на раз-
работку трех нефтеносных участков (Замарудсай, Базархами и 
Кашкари), находящихся в бассейне реки Амударья. По подсчетам 
Министерства экономики Афганистана, доходы от добычи нефти 
составят до 9,75 млрд евро в год. Для бюджета Афганистана это 
огромная сумма. Ее достаточно для создания высокого уровня  
самообеспечения и сокращения зависимости от иностранной по-
мощи. 

В конце декабря 2011 г. в Кабуле было подписано афгано-
китайское соглашение о двухстороннем технико-экономическом 
сотрудничестве. По сообщению китайских информационных 
агентств, соглашение является частью помощи китайского прави-
тельства Афганистану и предусматривает восстановление кабуль-
ской больницы Джамхуриат, Парванского оросительно-обводни-
тельного канала, научно-технического центра при Министерстве 
образования и др., а также открытие факультета китайского языка 
в Кабульском университете. Предусмотрено также представление 
афганскому Министерству здравоохранения 100 машин «скорой 
помощи». 

В 2012 г. в Афганистане насчитывалось также 30 предпри-
ятий КНР, работающих в области сельского хозяйства, добычи и 
переработки полезных ископаемых. Хотя Китай подчеркнуто де-
монстрирует намерение использовать преимущественно экономи-
ческие средства для обеспечения своих интересов в зоне АфПак, 
он отнюдь не намерен отказываться и от сугубо силовых методов  
в целях поддержания безопасности в этой зоне, в том числе на гра-
ницах с Афганистаном и Пакистаном, протяженность которых  
составляет, соответственно, 76 и 523 км. В 2012 г. китайское пра-
                                                 

1 Дракон в Гиндукуше. Интересы Китая в Афганистане (www.centrasia.ru/ 
newsA. php?st=1241294520). 
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вительство приняло меры по укреплению границ с Афганистаном 
и Пакистаном. Среди них – ужесточение паспортно-визового ре-
жима, блокирование границ с Афганистаном и Пакистаном, отсе-
ление населения Ташкурганского и некоторых других районов на 
границе с Афганистаном и ввод в них воинских частей, частей 
вооруженной полиции, усиление режима безопасности на объектах 
повышенной опасности и др. Помимо этого в СУАР задачи борьбы 
с экстремизмом, терроризмом и сепаратизмом возложены на  
Производственно-строительный корпус (ПСК) китайской армии,  
в состав которого в 2011 г. входили 14 дивизий и других воинских 
частей, а общая численность составляла 1,1 млн человек1. 

По сообщениям тайваньской и гонконгской прессы2, проис-
ходит укрепление Синьцзянского и Ланьчжоуского военных окру-
гов. К границам перебрасываются несколько пехотных дивизий.  
В расположение Синьцзянского военного округа выдвинуты 4-я 
полевая армия НОАК и другие воинские части: артиллерийская 
бригада, дивизия истребительной авиации, средства радиоэлек-
тронной разведки и обнаружения, а также радиоэлектронной борь-
бы. Командный пункт этого округа переведен в городе Хашэ  
на юге Синьцзяна. Штаб Ланьчжоуского военного округа и авиа-
ционной дивизии передислоцирован в Урумчи. 

Китай установил тесные отношения с правительствами Аф-
ганистана и Пакистана в области безопасности. Им налажены  
поставки этим странам военной техники. С 2013 г. в КНР начнется 
подготовка афганских полицейских. Правительство Афганистана, 
в свою очередь, взяло на себя обязательство охранять китайский 
персонал и объекты, расположенные в стране. 

В июне 2012 г. состоялось подписание «Совместной декла-
рации Китайской Народной Республики и Исламской Республики 
Афганистан об установлении отношений стратегического партнерст-
ва и сотрудничества». В декларации содержится обязательство Ки-
тая и Афганистана не допускать на своей территории деятельно-
сти, направленной против другой стороны, оказывать твердую 
поддержку друг другу в вопросах, касающихся обеспечения суве-
ренитета, единства и территориальной целостности, и сообща про-

                                                 
1 2012 Xinjiang shengchan jianshe bingtuan tongji nianjian (Статистический 

ежегодник Синьцзянского производственно-строительного корпуса, 2012). 
Tab. 1–3. Zhuiao nianfeng guomin jingji zhuiao zhipiao (электронный вариант). 

2 Регентов Д. Китай и силовая операция в Афганистане (abrus.ru/content/ 
564.623.11310.html). 
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тивостоять таким трансграничным угрозам, как терроризм, неле-
гальная иммиграция и нелегальный оборот оружия и наркотиков, 
укреплять пограничный контроль. 

Соединенные Штаты Америки. Из внешних игроков гло-
бального уровня центральная роль в достижении урегулирования 
конфликта в зоне АфПак и формировании его основных парамет-
ров, несомненно, принадлежит Соединенным Штатам Америки.  
С самого начала конфликта в Афганистане правящими кругами 
США на первое место ставились геополитические задачи (получе-
ние плацдарма в Афганистане с последующим его использованием 
для продвижения американских интересов в отношении Ирана, 
стран Центральной Азии, на Индостанском полуострове и, конеч-
но же, в отношении Китая). В последующем в число важнейших 
выдвинулась также задача обеспечения ядерной безопасности  
в зоне АфПак.  

И в современных условиях США продолжают рассматривать 
Афганистан и АфПак как зону своих жизненно важных интересов, 
которые они намерены отстаивать различными политическими, 
экономическими и силовыми методами. 

В последнее время, однако, в связи с кризисом модели одно-
полярного управления мировыми и региональными политически-
ми процессами США утратили возможность самостоятельно,  
в одностороннем порядке, не считаясь с интересами других стран, 
определять условия урегулирования конфликта в Афганистане / 
зоне АфПак. Важным условием эффективности такого урегулиро-
вания становится признание Соединенными Штатами взаимозави-
симости всех участников процесса урегулирования и их фактиче-
ского равенства. В свою очередь признание этого обстоятельства 
определяет параметры («коридор возможностей») сложного и  
многовариантного процесса урегулирования. Немаловажным  
обстоятельством, оказывающим возрастающее давление на адми-
нистрацию США, стали накопившееся в американском обществе 
разочарование результатами затянувшегося участия страны в са-
мом продолжительным в ее истории зарубежном конфликте и свя-
занное с этим недовольство как высокими боевыми потерями, так 
и огромными материальными расходами, при том что происходит 
нарастание собственных финансовых трудностей.  

Что же касается союзников США по НАТО и Международ-
ных сил содействия безопасности, то и среди них – в значительной 
степени в ответ на существенное снижение общественной под-
держки участия в международной операции в Афганистане, в осо-
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бенности в идущих там боевых действиях, – крепнут настроения  
в пользу скорейшего вывода своих войск из этой страны. 

С учетом упомянутых внутренних и внешних факторов за-
метные изменения в стратегию США по афганской проблеме были 
внесены президентом США Б. Обамой в январе 2013 г. в ходе его 
переговоров с президентом Афганистана X. Карзаем. Так, Обама 
сообщил о решимости ускорить поэтапный вывод американских 
войск из Афганистана в 2013–2014 гг. и уже в ближайшее время 
максимально сократить их непосредственное участие в боевых 
действиях. Одновременно было заявлено о намерении США пере-
дать полную ответственность за обеспечение безопасности Афга-
нистана его Национальным вооруженным силам1. Важным итогом 
переговоров Обамы и Карзая стало также согласие США на при-
знание движения «Талибан» в качестве легальной силы на перего-
ворах между Кабулом и вооруженной оппозицией по поиску взаи-
моприемлемого политического решения конфликта. В интересах 
активизации этих переговоров американцы дали согласие и на уч-
реждение в Дохе, столице Катара, официального представительст-
ва «Талибана». 

Одновременно Б. Обама подтвердил намерение США оста-
вить в Афганистане ограниченный воинский контингент (от 6 до 
10 тыс. военнослужащих) формально для обучения и подготовки 
афганских сил безопасности и координации контртеррористиче-
ских операций. В случае достижения договоренности по этому  
вопросу с правительством Афганистана Соединенные Штаты по-
стараются обеспечить выполнение, хотя и ограниченными средст-
вами, не только этих, но и своих первоначально поставленных  
и более широких стратегических геополитических задач. 

Несмотря, однако, на очевидное стремление Вашингтона к 
нахождению компромиссной формулы урегулирования конфликта, 
непримиримая афганская оппозиция отнюдь не стремится к 
встречным уступкам. Более того, в ответ на итоги переговоров 
между Б. Обамой и X. Карзаем в Вашингтоне движение «Талибан» 
обнародовало в январе 2013 г. заявление, в котором недвусмыс-
ленно было заявлено об отказе признать эти договоренности и 
сформулировано требование «немедленного вывода всех ино-
странных войск из Афганистана». В столь же категорической 
форме были отвергнуты планы США оставить в Афганистане  
                                                 

1 Obama Accelerates Transition of Security to Afghans // New York Times. 
2013, January 11. 
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ограниченный воинский контингент. «Американское правительст-
во и Карзай должны понять, что их соглашение о сохранении  
военного присутствия (США в Афганистане. – Ред.) всего лишь 
личная сделка между ними, которая категорически отвергается 
нашим народом и юридически несостоятельна. Исламский эмират 
(Афганистан) продолжит свой священный джихад против этого 
присутствия, как он это делал на протяжении последних 11 лет»1, – 
говорится в заявлении. 

США, по всей видимости, будут стремиться тем не менее 
сохранить свое политическое и военное присутствие в Афганиста-
не и регионе после 2014 г. За последние полтора десятилетия ими 
были потрачены огромные политические, военные и экономиче-
ские усилия для того, чтобы закрепиться в этом стратегически 
важном регионе, и просто так уходить отсюда американцы не на-
мерены. Поэтому, даже если в случае прихода к власти в Афгани-
стане талибов и их союзников США все же будут вытеснены из 
этой страны, они предпримут все меры, чтобы компенсировать 
свои потери за счет получения или расширения позиций в других 
странах региона (в частности, в странах Центральной Азии, о чем 
шла речь выше). 

США предстоит также определиться и по поводу дальней-
шего характера взаимодействия с другими странами, имеющими 
собственные национальные интересы в этом районе азиатского 
континента. 

Далеко не в последнюю очередь это касается будущего аме-
рикано-российских отношений, которые на всем протяжении аф-
ганского конфликта складывались достаточно конструктивно при 
всех расхождениях и противоречиях, зачастую весьма острых, по 
другим вопросам. В конце первого десятилетия текущего столетия 
эти отношения достигли стадии активного сотрудничества по од-
ной из наиболее сложных и болезненных проблем для США и их 
союзников, а именно по обеспечению безопасного транзита через 
территорию России грузов для нужд в Афганистане. 

В апреле 2008 г. между США и Россией было достигнуто 
предварительное соглашение по этому вопросу. И хотя отношения 
между ними после грузино-югоосетинского конфликта в августе 
того же года заметно охладели, с приходом Б. Обамы в Белый дом 
диалог между сторонами возобновился. Результатом смягчения 
                                                 

1 The Islamic Emirate of Afghanistan «Regarding So-Called Security Pact  
Between Karzai and America». January 2013. 
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отношений стал возврат к выполнению ранее достигнутых догово-
ренностей, а одним из конкретных проявлений этой «оттепели» 
явилось начало транзита в марте 2009 г. невоенных грузов через 
территорию России для нужд МССБ в Афганистане. Очередным 
шагом в укреплении американо-российского сотрудничества по 
Афганистану стало подписание в ходе визита в Москву в июле 
2009 г. президентом США Б. Обамой дополнительного соглаше-
ния, предусматривающего воздушный транзит военных грузов и 
личного состава Вооруженных сил США через территорию Рос-
сии. Наконец, в апреле 2012 г. Россия и США достигли еще более 
масштабного соглашения о транзите из Афганистана и обратно 
грузов для снабжения группировки Международных сил содейст-
вия безопасности, а также для последующего вывода из этой стра-
ны войск, техники и снаряжения. Со второй половины того же  
года правительство России разрешило мультимодальный, или 
комбинированный, транзит через Ульяновск в Европу и США не 
только воздушным, но также автомобильным и железнодорожным 
транспортом. 

Следует подчеркнуть, что последнее соглашение было под-
держано в России далеко не всеми политическими силами и дви-
жениями и подверглось резкой критике многими левыми и лево-
патриотическими организациями. Тем не менее российское 
руководство пошло на этот шаг, руководствуясь необходимостью 
проведения в жизнь реального сотрудничества с США и их союз-
никами в борьбе с международным терроризмом и религиозным 
экстремизмом. 

Сказанное не означает, впрочем, что после завершения меж-
дународной антитеррористической операции в Афганистане ныне 
действующие соглашения о транзите через российскую террито-
рию грузов для войск США / НАТО, планирующих остаться в этой 
стране, будут сохранены автоматически. Более того, в России счи-
тают нецелесообразным сохранение для этих нужд ныне дейст-
вующих центров транзитных перевозок либо перевалочных пунк-
тов США / НАТО и тем более создание новых на территориях 
своих союзников в Центральной Азии. 

В то же время Россия могла бы скорректировать свою пози-
цию по вопросу о транзите при условии достижения договоренно-
сти с США о налаживании эффективного взаимодействия по борь-
бе с наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана. 

Объясняется это тем, что одним из самых негативных итогов 
афганского конфликта стало превращение Афганистана в круп-
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нейший центр в мире по производству наркотиков. Общеизвестно, 
что за годы, прошедшие с начала активной фазы конфликта в Аф-
ганистане, общая площадь посевов опиумного мака в этой стране 
достигла 150 тыс. га, а производство наркотиков увеличилось бо-
лее чем в 40 раз1. Основная часть этих наркотиков вывозится на 
север, в страны Центральной Азии, откуда они попадают в Рос-
сию. Россия превратилась в результате в крупнейшего потребителя 
афганского героина, причем размеры потребления наркотиков  
в стране за последнее десятилетие возросли в девять раз, а число 
наркоманов, по состоянию на начало 2011 г., достигло, по некото-
рым оценкам, 2,5 млн человек. 

Иными словами, потребление наркотиков стало серьезной 
проблемой национальной безопасности России, и ее разрешение, 
несомненно, относится к числу важнейших национальных приори-
тетов. В этой связи осуществление сотрудничества с Соединенны-
ми Штатами по противодействию наркотической угрозе и борьбе  
с наркотрафиком из Афганистана могло бы стать важным направ-
лением взаимодействия Москвы и Вашингтона. 

«Глобальная перестройка», М., 2014 г., с. 417–450. 
 
 
М. Эрол* 
УЧАСТИЕ ТУРЦИИ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ:  
ПРЕДПОСЫЛКИ И ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Изучая историю межгосударственных отношений, можно 

прийти к выводу о том, что сила и мощь государства проверяются 
на прочность именно в кризисных ситуациях. Как мы знаем, каж-
дое государство стремится выжить и упрочить свое положение на 
мировой арене, защищая интересы и безопасность страны1.  
В современном мире защита национальных интересов и безопас-
ности страны в основном реализуется посредством «мягкой силы» 
во внешней политике, но, наблюдая за происходящими событиями 
в современном мире, мы являемся свидетелями того, что кризис 
все больше становится неотъемлемой частью современных между-

                                                 
1 Режим доступа: www.fskn.gov.ru/fskn/index/news/htm?id=10296779@cms 
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народных отношений, особенно когда мировой порядок обретает 
новую форму2. 

 
Теория МО и сирийский кризис 
 
Сирийский кризис надо рассматривать именно в ракурсе ме-

няющегося мирового порядка, в котором западные страны, утра-
чивая былое влияние, хотят хотя бы на какое-то время сохранить 
статус влиятельной силы. Напротив, страны, стоящие за сирий-
ским президентом Башаром Асадом, хотят ослабления позиций 
Запада (т.е. НАТО) в международных отношениях. На сирийской 
«шахматной доске» ведется ожесточенная игра в контексте уста-
новления нового мирового порядка, т.е. если западные страны 
одержат победу, то они сохранят и продлят свое влияние на миро-
вой арене. В противном случае «новый мировой порядок во главе  
с США» должен будет измениться в пользу учета интересов и 
безопасности стран, которые придерживаются негативного мнения 
по поводу однополярного мирового порядка.  

Самым очевидным фактом, созданным этой кризисной си-
туацией, является то, что в свете событий, имевших место после 
11 сентября 2001 г., баланс сил в Ближневосточном регионе в выс-
шей степени неустойчив и может измениться очень быстро. При-
няв во внимание это обстоятельство, события, происходящие на 
Ближнем Востоке, можно исследовать на двух уровнях. Первый 
уровень исходит из общего баланса сил в региональной подсисте-
ме, в которую включены глобальные акторы. Примечательно, что 
в процессе «арабской весны» и в случае с Сирией этот механизм 
претерпел серьезные изменения и возникла неопределенность от-
носительно того, как будет формироваться новая расстановка сил. 
В этом случае становится важной позиция, которой будут придер-
живаться в данном процессе влиятельные основные акторы. И это 
выводит нас на второй уровень анализа, предполагающий изуче-
ние позиций отдельных акторов. Другими словами, имеет важное 
значение, какими целями будут руководствоваться, какой позиции 
будут придерживаться, какие действия будут предпринимать  
и какую роль будут играть акторы в ходе кризиса.  

После 11 сентября 2001 г. и американской оккупации Афга-
нистана и Ирака на Ближнем Востоке начала складываться опре-
деленная иерархическая структура. Однако произошедшие собы-
тия показали, что построение такого рода подсистемы на Ближнем 
Востоке является очень сложным и даже невозможным3. Таким 
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образом, на Ближнем Востоке сохраняется структура, в которой на 
передний план выходит политика баланса сил. Согласно неореали-
стическому подходу в данной политике баланса сил («равнове-
сия»), государства, противопоставляя себя более сильным странам 
или восходящей державе, стараются уравновешивать их влияние и 
тем самым уменьшать риски. Что касается Ближнего Востока, то 
восхождение / доминирование США в регионе обеспокоило неко-
торые государства, и на передний план вышли действия по созда-
нию «уравновешивающего» блока против США. Возглавляет эти 
усилия Иран. И до «арабской весны» он пытался сформировать 
союз вместе с Сирией, «Хезболлой» и ХАМАС. Однако этот ис-
ламский союз, шиитский по своей сути, стал беспокоить некото-
рые страны региона, в первую очередь Саудовскую Аравию.  
В этом контексте можно рассматривать интенсивное наращивание 
вооружений Саудовской Аравией в последнее время. «Арабская 
весна» серьезно раскачала сложившийся ранее на Ближнем Восто-
ке баланс сил. То, что кризис все еще продолжается, создает неоп-
ределенность в плане формирования нового баланса сил. Однако 
очевидно, что в этом новом балансе сил мотивы и цели государств 
будут играть важную роль. 

Неореалистический подход учитывает только структуру сис-
темы / подсистемы и распределение мощи. Однако, как уже упо-
миналось выше, мотивы, которыми руководствуются государства, 
являются очень важным фактором4. В свою очередь подход, из-
вестный как «оборонительный реализм», исходит из значимости 
интересов государств и предполагает, что государства применяют 
политику баланса не против силы, а против угрозы. Иными слова-
ми, государства не проводят одинаковую политику по отношению 
к двум или более государствам, обладающим одинаковой мощью. 
Например, США не проводят одинаковую политику в отношении 
близких по мощности Саудовской Аравии и Ирана. При создании 
альянсов государства региона принимают во внимание вероят-
ность угрозы, а не распределение силы. Но даже если этот подход 
обеспечивает приближение ко второму уровню анализа, т.е. анали-
зу политики отдельных государств, он не является удовлетвори-
тельным. Потому что при этом подходе хотя и принимаются во 
внимание угрозы и отношение к ним государств, игнорируются 
внутренние факторы, которыми руководствуется то или иное го-
сударство. 

Неореалистический подход предполагает анализ не только 
на уровне системы, но и на уровне отдельного актора. Согласно 
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этому подходу, различные государства могут по-разному отреаги-
ровать на внешние вызовы, исходя из сочетания внутренних фак-
торов5. При этом учитывается то, как лидеры и лица, принимаю-
щие решения, оценивают кризисы, как они воспринимают угрозу и 
как интерпретируют сложившуюся ситуацию6. События, имевшие 
место в процессе «арабской весны», показали значимость внут-
ренних факторов. В конце концов, нынешний кризис вырос из 
противодействия народов существовавшим режимам. Следова-
тельно, именно на внутренние факторы следует обратить внима-
ние государствам региона при принятии внешнеполитических ре-
шений. Другими словами, «арабская весна» отдалила от власти 
диктаторов, которые могли действовать во многом независимо от 
внутриполитического расклада сил. Таким образом, произошли 
важные изменения в характере региональной политики на Ближ-
нем Востоке. 

Если посмотреть на проблему с точки зрения региональной 
подсистемы, то Ближний Восток переживает состояние, когда дос-
тигнуто неустойчивое равновесие, а механизм баланса сил все еще 
не сформировался. В данный момент решающее значение приоб-
ретает позиция, которой будут придерживаться наиболее влия-
тельные региональные силы. В этом плане необходимо правильно 
понимать, какую роль будут играть государства в новой игре на 
Ближнем Востоке.  

Участников сирийского кризиса можно разделить на четыре 
группы: государства, «определяющие игру», и «игроки» (объекты), 
«разыгрывающиеся» (субъекты) и «пешки». Кроме того, по прави-
лам игры существуют еще два вида государств, которые могут 
быть определены как «противоборствующие игроки» и «игроки-
гости». По мнению министра иностранных дел Турции7, его страна 
в этом кризисе является актором, «определяющим игру»8, т.е. ак-
тивным действующим лицом. 

 
Государства, определяющие игру  
в сирийском кризисе 
 
Несомненно, отличительная особенность государств, «опре-

деляющих правила игры», состоит в том, что они определяют или 
даже создают условия, в которых развивается ситуация9. Вместе  
с тем еще одна особенность этих государств заключается в том, 
что они способны придерживаться логической последовательности 
в разрешении кризисной ситуации. Следовательно, государство, 
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«определяющее правила игры», не переживает каких-либо внут-
ренних кризисов, а в основном занято созданием в своих собст-
венных целях контролируемых кризисных ситуаций в других  
государствах10. 

Чтобы понять позицию Турции в качестве государства, «оп-
ределяющего правила игры», нужно принять во внимание характер 
действий страны в таких кризисных ситуациях, как ситуация  
вокруг «Мави Мармара», вокруг подписания протокола с Арменией 
и отношений Турции с Азербайджаном, ситуация вокруг Ливии и 
НАТО, ситуация в Восточном Средиземноморье и вокруг Газы, 
ситуация вокруг РПК, ситуация вокруг Сирии и президента Асада 
и т.д. Если не знать позицию Турции по вышеперечисленным  
вопросам, то трудно понять истоки убежденности министра ино-
странных дел Турции по поводу того, что Турция входит в число 
государств, «определяющих правила игры». Что же касается си-
рийского кризиса, то здесь возникает ситуация «кризиса внутри 
кризиса», т.е. Анкара стала задумываться о том, что ведется  
и «игра внутри игры». 

Последние события, связанные с сирийским кризисом, его 
углубление и расширение говорят о том, что после 11 сентября 
2001 г. скорость изменений в международной политической сис-
теме повысилась, региональные и глобальные силы стали более 
агрессивны, мир уже не тот, что был раньше, и стремление демонст-
рировать, что Турция в сложившейся ситуации может справиться 
один на один с кризисом, весьма рискованно. 

С другой стороны, сирийский кризис, в который оказались 
втянутыми региональные и глобальные игроки, может привести  
к обострению религиозных противоречий между шиитами и сун-
нитами, и соответственно Иран и Россия могут оказаться причаст-
ны к его разрешению. Для Турции это является большой головной 
болью, избавить от которой страну самостоятельно турецкое руко-
водство не в силах. Поэтому Турция старается избегать каких-либо 
громких высказываний в отношении России и Ирана и не перехо-
дить «красную линию», учитывая заинтересованность России  
в развитии отношений с Ираном. 

 
Неопределенность в высказываниях –  
неопределенность в мыслях 
 
Один из главных результатов кризиса – это ситуация, кото-

рая сложилась после глобальной дезинформационной работы11.  
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В этой связи турецкое общество разделилось во мнении, кто друг, 
а кто враг. После действий Асада на севере Сирии турецкое общест-
венное мнение не могло ответить на вопрос, «что представляет 
собой сирийская оппозиция». 

Перед турецким обществом встала дилемма: с одной сторо-
ны – оппозиция, борющаяся за демократию и требующая низло-
жения режима Асада, а с другой – религиозные течения и профес-
сиональные оппозиционеры в лице этих же борцов за свободу. 
Особенно осложняют ситуацию те самые «профессиональные оп-
позиционеры», в рядах которых можно заметить представителей 
«Аль-Каиды».  

Несомненно, что суть вопроса заключается в том, что Тур-
ция оказалась втянута в кризисы «арабской весны», но не постави-
ла об этом в известность общество и народ. Если ранее власти  
неоднократно убеждали народ, что политика «ноль проблем с со-
седями» является главной целью внешней политики страны, то 
впоследствии не менее активные оправдания по поводу отступле-
ния от этой же политики в глазах граждан оказались обманом. 

После этого общественное мнение стало сомневаться в по-
следовательности и в целом в правильности внешней политики 
страны. Например, турецкое общество по-прежнему не понимает, 
каковы истоки партнерских братских отношений между Турцией  
и США. Общественное мнение не поддерживает последние изме-
нения во внешней политике Турции, которая действует на благо 
турецко-американских отношений. Соответственно, наблюдается 
несовпадение воли народа и политиков. Это объясняет, что неко-
торые изменения во внешней политике не поддержаны обществом. 
Еще одна сложность состоит в том, что на протяжении десятиле-
тий Турция избегала стратегического партнерства со странами-
соседями, что привело к неожиданным сложностям в отношениях 
с некоторыми региональными акторами.  

 
Идет ли игра внутри игры в Сирии? 
 
Без всяких сомнений, ближневосточная и североафриканская 

«арабская весна» является частью проекта «Большого Ближнего 
Востока», который имеет целью преобразовать Евразийский кон-
тинент посредством различных «цветных революций». «Арабская 
весна» также повлияла на ближнее зарубежье Турции, каковым 
является Сирия, и уже продолжающийся 17 месяцев кризис вокруг 
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этой страны глубоким образом влияет на внешнеполитическое ре-
шение Анкары.  

Именно сирийский кризис открывает для Турции положи-
тельные и отрицательные возможности через вступление в войну 
или через разные дипломатические альянсы показать свою незави-
симость и силу. Другими словами, идет игра внутри геополитиче-
ской игры в отношении Сирии, которую Турция, в случае прове-
дения разумной политики, может использовать в своих интересах 
или же, втягиваясь в сирийское «болото», утонуть и потерять 
имидж сильного государства. В связи с этим от внешнеполитиче-
ской стратегии Турции в сирийском кризисе будут зависеть даль-
нейший авторитет и величие страны в мировой политике. Надо 
также отметить, что сирийский кризис может открыть новую стра-
ницу в турецко-американских отношениях в плане формирования 
зависимого или, напротив, самостоятельного статуса страны во 
внешнеполитической сфере.  

Анализ действий Турции за последние месяцы сирийского 
кризиса12 вполне достаточен для того, чтобы сделать определен-
ный прогноз в плане его влияния на внешнеполитические интересы 
Турции. Начнем со сбитого истребителя ВВС Турции F-4 «Фан-
том». В этом инциденте стало ясно, что военное вмешательство 
Турции в сирийский кризис имеет свои пределы. Инцидент также 
показал, насколько слаба турецкая военная разведка в кризисных 
ситуациях и насколько дорого стране обходится альянс с НАТО. 

После истории с турецким истребителем кризис вошел в бо-
лее жесткую конфликтную стадию. К примеру, на Женевских пе-
реговорах дипломатическими методами пытались надавить на 
Россию, Китай и Иран13, но Россия и Иран жестко отреагировали 
на попытку давления. Переговоры премьер-министра Турции 
Р.Т. Эрдогана с президентом России В.В. Путиным, а также выска-
зывания премьера по поводу ШОС14; кризис вокруг Северной Си-
рии и последовавшая поездка и переговоры министра иностран-
ных дел Турции А. Давутоглу в Эрбиле по «курдскому вопросу»15; 
визит турецких дипломатов в Иран и переговоры с тегеранскими 
властями; показ в открытых источниках фотографий переговоров 
Р.Т. Эрдогана и президента США Б. Обамы как «бейсбольной  
дипломатии» – все это еще раз свидетельствует о том, насколько 
повлиял сирийский кризис на турецко-американские отношения и 
доказал, что при необходимости Турция может принимать незави-
симые внешнеполитические решения без указки извне.  
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Кризис под названием «Северная Сирия» отождествляется  
с именем Башара Асада. Именно этот кризис может в обозримом 
будущем отрицательно повлиять на союзнические отношения 
Турции с внешними игроками. Иными словами, Турция в резуль-
тате кризиса в Северной Сирии может полномасштабно изменить 
свою внешнеполитическую стратегию, которой придерживалась 
до сегодняшнего дня. К примеру, в момент, когда Северная Сирия 
вышла на политическую арену, а также когда М. Барзани отправил 
в регион военный контингент, между Анкарой и Эрбиле встал  
вопрос о том, насколько они доверяют друг другу в плане безопас-
ности16. К тому же взаимоотношения М. Барзани со странами За-
пада и отведенная ему новая роль в проекте «Большого Ближнего 
Востока» отрицательно повлияли на внешнеполитические взгляды 
Турции17. Анкара начала подозревать, что «арабская весна» может 
превратиться в «курдскую весну»18, в связи с чем Турция стала 
опасаться реализации проекта «Большого Курдистана» и предпри-
няла попытку воспрепятствовать этому.  

В Турции кризис в Северной Сирии воспринимается как 
часть проекта «Большого Курдистана», который простирается до 
границ Средиземного моря. Этот проект опасен для Турции тем, 
что его реализация автоматически ограничивает влияние Турции 
на исламские и тюркоязычные страны ближнего зарубежья. Если 
проанализировать этот проект еще глубже, то можно сказать, что 
он имеет двоякую цель. Первая – ограничить влияние Турции на 
Ближнем Востоке; вторая – ограничить влияние Турции на тюрко- 
язычные страны. Тем самым созданная в рамках проекта «Большого 
Курдистана» страна-марионетка поможет в будущем воспрепятст-
вовать включению Турции в Евразийский союз. 

Таким образом, США, реализуя проект «Большого Курди-
стана», создают страну-марионетку, которая будет ограничивать 
амбиции Турции, а также тормозить ее включение в азиатские аль-
янсы. Чтобы удержать и контролировать быстро развивающуюся 
Турцию, США нуждаются в «Большом Курдистане». Нельзя не 
упомянуть о том, что создание «Большого Курдистана», который 
будет контролировать коммуникации между четырьмя морями 
(Черное, Средиземное, Каспийские и Персидский залив), озвучи-
валось ранее М. Барзани.  

Как мы видим, «Ближний Восток Черчилля» переживает 
кризис после распада Османской империи и краха биполярной 
структуры международных отношений, но США руками 
Дж. Буша-младшего и Б. Обамы стремятся преобразовать регион  
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в своих интересах. Нельзя исключать того, что преобразование 
Ближнего Востока в интересах США будет иметь отрицательный 
эффект для Турции и всего региона. Поэтому начавшийся процесс 
преобразования региона с помощью «арабской весны» полностью 
служит интересам США и будет долго дестабилизировать регион  
в целом. Это доказывает тот факт, что США активными диплома-
тическими и военными усилиями стремятся создать в регионе но-
вую марионеточную страну с 40-миллионным населением. 

 
Заключение 
 
«Арабская весна» столкнулась с серьезными проблемами  

в ходе сирийского кризиса, который, затягиваясь все больше, об-
ретает глобальный характер. Проблему можно решить через «Вто-
рой или Новый Ялтинский переговорный» процесс, который при-
обретает важность для всего мира19.  

Также надо признать, что «Второй или Новый Ялтинский 
переговорный» процесс в любом случае изменит региональный 
статус-кво и создаст новый баланс сил, в котором будут победите-
ли и побежденные. Этот процесс будет также способствовать из-
менению мирового порядка, интеграционных группировок и ба-
ланса сил в мировом масштабе. В ходе «Второго или Нового 
Ялтинского переговорного» процесса роль Турции – страны, ба-
лансирующей между Западом и Востоком, – также может изме-
ниться20. Поставив перед собой историческую миссию, но время от 
времени нерационально используя политические и стратегические 
ресурсы страны, Турция может стать сильной региональной дер-
жавой или распасться. Другими словами, в геополитическом плане 
Турцию принуждают играть в русскую рулетку.  

Примерно два столетия назад ту же самую игру навязывали 
правителям Османской империи, но на данном этапе речь идет 
именно об Анкаре. Те, кто хочет навязать эту игру Анкаре, стре-
мятся ослабить страну. Цель атлантических стран и их игра ясны. 
Они хотят иметь такую Турцию, которая бы беспрекословно про-
водила их линию или являлась «троянским конем» в их геополи-
тическом проекте. Сильная и независимая Турция им не нужна, 
потому что в таком случае Анкара может положить конец их гео-
политическим стремлениям21. Поэтому Турция стоит перед аль-
тернативой: или она пойдет по пути реализации Севрского мирно-
го договора (территориального расчленения)22, или она, проводя 
разумную внешнюю политику, станет мировой державой, преодо-
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левая все препятствия, которые навязываются извне. Третьего 
Турции не дано. 
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УЙГУРСКИЙ СЕПАРАТИЗМ  
И «ПИРАМИДА МАСЛОУ» 
 
На протяжении более 40 лет Китай развивался очень успеш-

но, превратившись фактически из страны Третьего мира в одну из 
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ведущих мировых держав. Однако на пути «мирного возвышения» 
[1] Китая существует множество проблем, которые руководству 
КНР необходимо вовремя распознать и эффективно решить, в про-
тивном случае многие из них могут стать катастрофой для Китая. 
Одной из таких проблем, бесспорно, является проблема уйгурско-
го сепаратизма. 

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, расположенном 
на северо-западе КНР, сосредоточены огромные запасы природно-
го газа и угля, месторождения урана, золота, редкоземельных ме-
таллов [см.: 1]. Синьцзян еще более важен для Китая стратегиче-
ски, поскольку открывает путь в Центральную Евразию, являясь 
ключевым регионом в реализации проекта «Нового Великого шёл-
кового пути» [см.: 2]. Только через Синьцзян возможны коммуни-
кации с важнейшим союзником КНР – Пакистаном [см.: 3; 4;]. 
Иными словами, Китай с Синьцзяном может быть мировой держа-
вой, а без него – только региональной тихоокеанской. 

Проблема уйгурского сепаратизма в Синьцзяне универсаль-
ного решения не имеет, поскольку порождена самыми различными 
факторами. Очевидно, что даже если некоторые из них перестанут 
действовать, останутся другие, проблема может стать менее ост-
рой, но не исчезнет совсем. Так, абсолютно неразрешимыми явля-
ются культурные противоречия между тюркоязычными мусульма-
нами-уйгурами и ханьцами. Между ними можно найти мало 
общего: очень различаются религия, язык и даже внешность.  
Мировоззрение уйгуров и ханьцев стоит на принципиально раз-
личных основах, то, что одним кажется обычным, у других вызы-
вает в лучшем случае удивление. 

В 1990-е годы ситуация в Синьцзяне резко обострилась. На 
то были внешние причины, такие как распад СССР и ситуация  
в Афганистане, а также целый ряд внутренних, из которых  
центральное правительство Китая обратило внимание прежде все-
го на тяжелое материальное положение местного населения и эко-
номическую неразвитость региона. Синьцзян, как и другие регио-
ны Западного Китая, в то время сильно уступал по экономическим 
показателям восточным прибрежным провинциям, получившим 
огромные экономические преимущества в ходе «политики реформ 
и открытости» [5]. 

На вооружение была взята политика жесткого силового по-
давления сепаратизма с отказом от любых уступок и одновремен-
но неуклонного повышения уровня жизни в регионе. Огромные 
дотации из центрального бюджета, грандиозные инфраструктур-
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ные проекты, помощь малообеспеченным слоям населения дали 
определенный эффект. Улучшение экономических условий жизни 
в Синьцзяне для внешнего наблюдателя и, что особенно важно, 
для самих уйгуров наглядно видно в сравнении с тяжело пережи-
вающими распад СССР государствами Центральной Азии.  

При виде очевидных успехов экономического строительства 
в СУАР и очевидного затухания сепаратистских настроений в се-
редине 2000-х годов у многих экспертов сложилось мнение, что 
проблема уйгурского сепаратизма в КНР решена [см.: 6]. Насколь-
ко они были неправы, показали события 5 июля 2009 г. в Урумчи. 
По сути, это была первая из «твиттерных революций», антиправи-
тельственные выступления координировались через социальные 
сети и мессенджер QQ, а китайская система «безопасного Интер-
нета» «Золотой щит» показала свою полную неэффективность. 
Результатом этих событий стало свержение местного правительст-
ва, был снят с должности секретарь парткома города Урумчи,  
а затем и «непотопляемый» секретарь парткома СУАР Ван Лэцюань, 
руководивший Синьцзяном почти 16 лет и имевший, казалось бы, 
прочнейшие позиции в Пекине [см.: 7]. Из высших руководителей 
Синьцзяна свое место сохранил только глава народного прави-
тельства СУАР уйгур Hyp Бекри, но он всегда был лишь ширмой 
для китайской политики в регионе. 

Новым партсекретарем, а фактически и новым руководите-
лем СУАР стал бывший министр транспорта КНР Чжан Чуньсянь 
[см.: 8]. Вскоре после его назначения стали ясны выводы, которые 
руководство КНР сделало из событий 5 июля.  

Во-первых, политика форсированного экономического раз-
вития СУАР с упором на инфраструктуру будет продолжаться. 
Это особенно наглядно стало видно после решения о создании в 
городе Кашгар свободной экономической зоны [9]. Это решение 
означает попытку превращения очага уйгурского сепаратизма, ко-
торым всегда был Кашгар – неофициальная столица сепаратист-
ского «Уйгуристана», в бастион китайского влияния и экономиче-
ского процветания. События 5 июля показали, что полагаться  
в этом качестве только на Урумчи рискованно. 

Во-вторых, был несколько смягчен режим контроля над ин-
формацией. Разумеется, во время массовых беспорядков, сопро-
вождавших события 5 июля и последовавших за ними, Интернет и 
международная телефонная связь в Синьцзяне были полностью 
заблокированы [10]. Однако уже в 2010 г. в Синьцзяне был досту-
пен даже Facebook. 
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И наконец, в-третьих, было усилено давление на уйгурский 
язык и культуру. Особенно это проявилось в создании в Синьцзяне 
системы так называемого «двуязычного обучения» [11]. Эта сис-
тема очень напоминает меры по унификации китайского языка, 
применяемые в районах с сильным диалектным влиянием, напри-
мер в провинции Гуандун. Детей дошкольного возраста, особенно 
из сельских семей, в директивном порядке отправляют обучаться  
в интернаты, где образование практически исключительно ведется 
на китайском языке. Это означает, что если высшее образование на 
уйгурском языке и так фактически отсутствует, то среднее и на-
чальное уйгуроязычное образование, которое в 1980-е годы вполне 
устоялось, может ждать та же судьба.  

Настораживает и проводимая властями реконструкция Каш-
гара, когда уйгурский старый город полностью ликвидируется, а 
уйгурские жители переселяются в новые районы. И это в сочета-
нии с массовым переселением в Кашгар ханьцев, привлеченных 
возможностями, открывающимися в свободной экономической 
зоне. Многие уйгуры видят в этом очередное покушение на на-
циональную культуру и продолжение политики ассимиляции [12].  

Вышесказанное подтверждает то, что урок событий 5 июля 
не до конца усвоен властями Китая. Маркетологи уже давно поня-
ли то, что неочевидно политикам: человеческие потребности име-
ют иерархическую природу. Упрощенно модель этой иерархии 
изображается в виде «пирамиды Маслоу», в основании которой 
лежат физиологические потребности человека, а выше последова-
тельно – потребности в безопасности, любви, уважении и самовы-
ражении. То есть чем более материальный характер носят потреб-
ности человека, тем ниже они в пирамиде, а по мере 
удовлетворения потребностей, лежащих ниже, актуализируются 
потребности, лежащие выше.  

Если люди материально обеспечены, это еще далеко не зна-
чит, что они всем довольны. Это всего лишь значит, что для них 
актуальны другие потребности. Старшее поколение уйгуров пом-
нит времена лишений и до определенной степени благодарно пра-
вительству за улучшение условий жизни, поэтому оно согласно 
терпеть некоторое ущемление национальной культуры. Новое по-
коление, выросшее в относительном достатке, не будет поступать 
так же, ему уже необходимы признание, уважение, самовыражение 
не только на индивидуальном, но и на коллективном уровне.  
А любая попытка ассимиляции встретит жесткий и немедленный 
ответ.  
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Сейчас как никогда для Китая актуальны вопросы развития 
именно уйгурской культуры, интеграции уйгуров в «единую  
семью китайских народов», поиска modus vivendi с уйгурами в 
Синьцзяне. Нужно создавать систему образования, в том числе 
высшего, на уйгурском языке, создавать уйгурские предприятия, 
работая на которых, уйгуры не чувствовали бы себя ущемленны-
ми. Уйгуры в Синьцзяне должны чувствовать себя хозяевами  
собственной земли, а не людьми второго сорта в чужой стране. 
Это непростая задача, но именно от понимания ее и от ее решения 
зависит будущее Синьцзяна. 
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МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
Р. Ловяго, 
политолог 
РОЛЬ ТНК В ФОРМИРОВАНИИ  
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ АЗИИ  
И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 
 
Проблематика ТНК – транснациональных корпораций – но-

сит многосторонний характер: политический, экономический и 
исторический. Однако до настоящего времени нет аналитической 
работы, охватывающей комплексно природу ТНК, законы разви-
тия ТНК, стадии развития ТНК, законы влияния ТНК на измене-
ние границ государств и дающей представление о том, насколько 
от их деятельности зависит формирование новой геостратегиче-
ской карты. 

Тема ТНК долгое время рассматривалась как предмет иссле-
дования экономической науки. Поэтому геополитики и политики 
не принимали во внимание ТНК как элемент звена цепи «ТНК – 
экономико-политические задачи ТНК – влияние на социум и эко-
номику – геостратегическое влияние ТНК – реализация геополи-
тической задачи материнской страны ТНК – практические задачи – 
инструменты влияния ТНК». 

Историки откопали прообраз ТНК еще в 1118 г., считая Ор-
ден тамплиеров, основанный тогда, первым транснациональным 
финансовым учреждением, который в 1135 г. начал заниматься 
банковским делом. Первая транснациональная компания – Британ-
ская Ост-Индская – появилась в 1600 г., Голландская Ост-Индская – 
двумя годами позже, она была первой акционерной компанией и 
самой крупной из ранних международных, своего рода мегакорпо-
рацией, обладавшей квазигосударственными полномочиями, в том 
числе правом вести войну, участвовать в политических спорах, 
чеканить монету, а также создавать колонии1.  
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Определение ТНК было дано советской наукой, оно  
отождествлялось с понятием «международные монополии»: круп-
ные капиталистические объединения единоличных и акционерных 
предприятий, контролирующие одну или ряд отраслей мирового 
капиталистического хозяйства с целью получения максимальных 
прибылей. Эти монополии, согласно прежней трактовке, выступают 
в форме национальных трестов или концернов, имеющих капита-
ловложения за границей2. 

Транснациональные корпорации (ТНК) – как правило, круп-
ные хозяйственные комплексы с международной сферой деятель-
ности3 – представляют жесткую иерархическую структуру с вер-
тикальным подчинением и полным контролем нижестоящих 
подразделений со стороны центра. К ТНК относятся компании, 
международный бизнес которых является весомым. Их зарубеж-
ные активы составляют около 25–30% от общего объема, их  
филиалы находятся в двух и более странах. При этом страна бази-
рования – та, в которой находится штаб-квартира ТНК, а прини-
мающие страны – те, в которых размещена собственность ТНК4. 
Ряд экономистов определяют ТНК как компанию (корпорацию), 
владеющую производственными подразделениями в нескольких 
странах5. 

Существование ТНК признано международными организа-
циями, в том числе ООН. В Декларации, принятой на XI сессии 
ЮНКТАД в Сан-Паулу (Бразилия) 13–18 июня 2004 г., отмечено, 
что частные компании являются важными субъектами развития во 
всем мире. В соответствующей сфере деятельности корпоративные 
субъекты, в особенности транснациональные корпорации (ТНК), 
содействуют передаче технологии, развитию связей с поставщи-
ками и предоставлению доступа развивающимся странам к экс-
портным рынкам. Концепция корпоративной ответственности  
была признана на Всемирной встрече на высшем уровне по устой-
чивому развитию в Йоханнесбурге. Согласно этой концепции кор-
поративные субъекты должны играть положительную роль в сти-
мулировании экономического развития принимающих стран, 
содействия их социальному развитию, улучшению состояния ок-
ружающей среды и повышению конкурентоспособности местных 
предприятий. Существующие различные международные инстру-
менты, регулирующие экономические, социальные и экологиче-
ские проблемы, следовало бы усовершенствовать для увеличения 
вклада корпоративных субъектов, в особенности ТНК, в достиже-
ние целей развития6. 
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Следует подчеркнуть, что отсутствие общепризнанной фор-
мулировки ТНК позволяет им маневрировать в осуществлении 
экономической деятельности в «принимающей стране» и прикры-
ваться так называемым «мягким правом» soft law. 

Выдающиеся современные западные либеральные экономи-
сты – преподаватели Сорбонны П. Жюайр и Д. Карро в своей  
работе «Международное экономическое право», посвященной раз-
работке основных принципов свободного рынка ГАТТ-ВТО и пра-
вил функционирования ВТО, анализировали процессы, связанные  
с разделением труда и специализацией, не прибегая к понятию 
«ТНК». Однако их взгляды на сущность ТНК несомненно совпа-
дают:  

Вот некоторые выводы экономистов. 
1. Международный экономический порядок в широком 

смысле – это согласованная совокупность юридических норм,  
ориентированных на конечные цели всей системы, международ-
ные компании лежат в плоскости международного экономического 
понятия.  

2. В основании международного экономического порядка 
лежит базовый постулат – отказ от автаркии, предполагающий по-
литику самообеспечения той или иной страны, в данном экономи-
ческом пространстве полностью исключает любые торговые обме-
ны7; автаркия (от греч. autarkeia – самоудовлетворение) – это 
политика экономического обособления, проводимая страной, ре-
гионом. Автаркия направлена на создание замкнутой, независимой 
экономики, способной обеспечить себя всем необходимым само-
стоятельно. Автаркия сродни натуральному хозяйству8. 

3. Международный порядок связан с международным разде-
лением труда между государствами, т.е. «МРТ — это продукт сво-
бодной игры рыночных сил»9. 

Вывод идеологов ВТО: «Развивающаяся в настоящее время 
глобализация экономики – это более чем очевидное проявление 
триумфа именно такой модели организации экономики. Задуман-
ный экономический порядок после падения режимов с плановой 
экономикой и перегруппировкой почти всех развивающихся стран 
превратился в единственную модель»10. 

Автор теории конкурентоспособности Майкл Портер, про-
фессор Гарвардского университета, в своей работе «Теория конку-
рентоспособности» (1983) анализирует источники, факторы кон-
курентоспособности с использованием анализа в основном ТНК, 
среди которых IBM. Таким образом, ТНК как основной инстру-
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мент МРТ базируется на международном экономическом порядке 
и отказе государства от протекционизма национальной экономики. 
«Будучи странами демократическими и либеральными, коль тако-
выми они являются, США и Великобритания стали проецировать 
свой внутренний экономический порядок на международную  
сферу»11.  

Международный экономический порядок стал распростра-
няться на экономику Российской Федерации и стран СНГ, а также 
Ближнего Востока. Влияние ТНК на исследуемые регионы рас-
смотрим в рамках крупной коммерческой российской компании, 
являющейся партнером нескольких ТНК (США, Европейского 
союза):  

– неготовность российского среднего и зачастую крупного 
неса к работе с ТНК;  

– недостаточное предметное внимание к ТНК со стороны 
российских чиновников; 

– отсутствие целостной картины влияния ТНК, а также  
последствий влияния на структуру экономических и социокуль-
турных связей в регионе; 

– отсутствие общего подхода экономистов к понятию 
«ТНК», материнским странам ТНК, правовому статусу дочерних 
компаний;  

– неоднозначный императивный постулат о том, что «транс-
национальность является показателем достаточно высокой степени 
надежности фирмы»12; 

– отсутствие таргетально ориентированной комплексной по-
литики Российского правительства по созданию российских ТНК  
в ведущих отраслевых сегментах, в том числе в отрасли информа-
ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ);  

– отсутствие интерфейса между академическими и бизнес-
структурами в отношении обмена информацией по статусу, объе-
му и охвату деятельности ТНК в обсуждаемых регионах и в РФ. 

Отрасль ИКТ является одной из ведущих по показателям 
роста и инвестиционного интереса, если не включать в список уг-
леводородную и сопредельные с ней отрасли. Для анализа влияния 
ТНК на регион Ближний Восток – Северная Африка (MENA)  
и СНГ в ИКТ можно выделить три основные группы: 

– телекоммуникационные операторы связи, предоставляю-
щие услуги связи, каналы передачи данных, доступа в Интернет;  

– контент-провайдеры, предоставляющие услуги: а) видео-
сервисов, например, YOUTube, Rutube; «Кинотеатр в Одно- 
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классниках», RuTube, б) электронной почты, например, gmail.com 
(GOOGLE), mail.ru, yandex.ru; в) размещения оборудования и баз 
данных клиентов на площадях исполнителей, т.е. на дата-центрах 
(например, Equinix (материнская компания в США с дочерними  
в Европе в нескольких странах, в Англии); 

– вендоры – производители оборудования (HW) для теле-
коммуникационных (WAN) и компьютерных сетей (LAN) и про-
граммного обеспечения (ПО/SW), например, «Сименс», «Нокиа». 

В регионе MENA, Передняя Азия, СНГ действуют несколько 
десятков ТНК в отрасли ИКТ, как наиболее быстрорастущей от-
расли и являющейся основным инструментом современной  
информационной войны. Для характеристики и выявления типич-
ных черт ТНК и влияния ТНК на регион MENA рассмотрим круп-
нейших представителей в сегменте «Телекоммуникационные  
операторы связи – ТНК» (см. табл. 1): 

– Vodafone Group Plc. (Великобритания – GB); 
– Merged with Cables and Wireless (GB); 
– Orange S.A. (Orange/Mobistar) (Евросоюз, Франция, 

EU/France); 
– AT&T Inc. (США – USA). 
Таким образом, выявлены черты ТНК-операторов в регионе:  
1) преобладают американские и английские компании;  
2) каждая из ТНК охватывает существенные территории в 

планетарных масштабах, осуществляя контроль не только страно-
вого, но и регионально-материкового масштаба; 

3) ТНК-операторы являются универсальными провайдерами 
услуг, так как в продуктовую линейку ТНК-операторов входят раз-
нообразные услуги: фиксированная мобильная связь, доступ в Ин-
тернет по различным технологиям, контенты, расширяются собст-
венные дата-центры; 

4) телекоммуникационные компании осуществляют полный 
контроль над каналами передачи данных, телефонным трафиком, 
что позволяет полностью контролировать работу органов безопас-
ности, осуществлять вмешательство в передачу данных и, следова-
тельно, подрывать работу как военных ведомств, так и правительст-
венных организаций; в последнее время имел место ряд скандалов 
с несанкционированным прослушиванием телефонной связи пер-
вых лиц европейских государств; 
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Таблица 1 
Краткая информация 

о некоторых ТНК – операторах связи 
 

 
Название компании / 
год основания / тип / 

ключевые лица 

Штаб- 
квартира /
кол-во 

сотрудни-
ков 

 
Выстав-
ляется 

 
Услуги 

 
Чистая 

прибыль / 
Активы 

Оборот 
(Revenue) 
Операци-
онная 

прибыль 
(operating) 

AT&T American Tele-
phone & Telegraph 
1883, public, Randal 
Stephenson 
(CEO&Chairman)13  

Dallas, 
Texas, 
USA, 
241 810 
человек 
(2012) 

NYSE:T 
Dow Jones 
Industrial, 
Average 
Compo-
nent, 
S&P500 
Component

Мобильная 
телефония, 
фиксир. теле-
фония,  
Интернет, 
контент. 
Цифровое ТВ,
услуги дата-
центров 

$7,3 млрд 
(2012) 
$272,315 
млрд 
(2012) 

US  
$127 434 
млрд 
(2012) 
USD  
$12 997 
млрд 
(2012) 

Vodafone14 
(Vodafone Group Р1с.) 
/ 1983 / открытая пуб-
личная компания  
с ограниченной ответ-
ственностью sir John 
Bond (Chairman of the 
Board of Directors, 
председатель Совета 
директоров) Cable & 
Wireless /1860 (circa) 
behalf of Cable & 
Wireless Worldwide 
Plc (2010) / публичная 
компания / merged 
with Vodafone 2012, 
currently Vodafone 
Group Plc.15 

NewBerry, 
Berkshire, 
UK 
 
 
 
 
 
 
Bracknell, 
Berkshire, 
UK 

LSE:VOD 
NYSE: 
VOD 

Мобильная 
сеть, каналы 
передачи 
данных, дос-
туп в Интер-
нет. 
Каналы пере-
дачи данных 
(оптические, 
спутниковые 
по всему 
миру), теле-
фония, доступ 
в Интернет, 
услуги дата-
центров 

209 млн 
фунтов 
стерлин- 
гов (2011) 

35 478 млрд
фунтов 
стерлингов 
(2008 фин. 
год)  
10,047 млрд
фунтов 
стерлингов 
(2008)  
2,257 млн 
фунтов 
стерлингов 
(2011) / 
170 млн 
фунтов 
стерлингов 
(2011) 

Orange S.A.16 
(1994) частная компа-
ния. Материнская 
компания France Tele-
com, 1794 публичная 
компания 

Париж, 
Франция 

NYSE 
Euronext:  
ORA 

Каналы пере-
дачи данных 
(оптические, 
спутниковые 
в Африке, 
Ближнем 
Востоке, 
Азии), теле-
фония, доступ 
в Интернет, 
мобильная 
связь, услуги 
дата-центров 

9,783 млн 
евро 
(1.09.2011) / 
3,748 млрд 
евро 

10,162 млрд 
евро 
(3Q 2013) 
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5) интенсивная экспансия англо-американских ТНК-операто-
ров связи в регионы «политического интереса», что позволяет 
мягкими средствами осуществить полный контроль над государст-
вом, представляя деятельность компаний перед мировой общест-
венностью и населением стран в качестве «посланников, несущих 
благо, культуру и цивилизацию» в развивающиеся страны, страны 
Юга от имени материнской компании; 

6) операторы ТНК пропагандируют ценности своего этноса, 
формируют необходимый имидж страны материнской компании, 
осуществляя информационную экспансию через контент, разме-
щенный на их сетях. Например, Orange, предоставляющая услуги 
по всей территории Африки практически монопольно, присутству-
ет более чем в 32 странах мира; 

7) ради осуществления своих экономических интересов ТНК 
подталкивают правительства развивающихся государств к нару-
шению интересов государства, что в итоге приводит к созданию 
оппозиционных групп внутри страны, а в дальнейшем, как извест-
но, и к хаосу; без связи невозможен контроль над углеводородами, 
поэтому цели ТНК ИКТ и углеводородных ТНК одновекторны, 
что наблюдается в регионе MENA;  

8) развитие ИКТ инфраструктуры готовит почву для факти-
ческой экспансии территории, предоставляет возможность подго-
товить военную операцию по захвату территории;  

9) операторы связи, «осуществляя информационную войну» 
в нужном регионе, помогают дестабилизации в нем ситуации:  
в ход идут сюжеты с низким нравственным содержанием, иска-
жающие действительность и формирующие чуждые идеалы. 

Однако все ТНК с западным капиталом полностью прозрач-
ны, акции компаний размещены на ведущих мировых биржах  
в Лондоне, Нью-Йорке, штаб-квартира находится по месту регист-
рации ТНК, что позволяет им быть конкурентоспособными и  
привлекать инвестиции, в том числе из района их интереса. Опре-
делим некоторые черты ТНК ИКТ с российскими корнями и вея-
ние ТНК на геополитические изменения в MENA. Можно выде-
лить не более двух-трех ТНК, работающих в регионе MENA, 
Западная Азия (см. табл. 2). 

Таким образом, выявлены черты операторов ТНК с россий-
скими корнями в регионе: 

1) ТНК охватывают немногочисленные страны;  
2) ТНК охватывают узкий коридор, или площадной сегмент, 

в странах, по которым проходит оптическое волокно; 
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Таблица 2 
Краткая информация ТНК-ИКТ с российскими корнями 

 
Название компании / 
год основания / тип / 

ключевые лица 

 
Штаб-квартира / 
кол-во сотрудни-

ков 

 
Выстав- 
ляется 

 
Услуги 

 
Чистая 

прибыль /
Активы 

Оборот 
(Revenue) 
Операцион-
ная прибыль
(operating) 

Ростелеком17 / пуб-
личная компания / 
открытое акционер-
ное общество / Сер-
гей Калугин (СЕО), 
Вадим Семенов 
(Связьинвест) 
12.12.2013 приобре-
тены активы швед-
ской компании  
Tele 2, предостав-
ляющей услуги 
мобильной связи в 
России 
Октябрь 2013 –  
анонсирован тран-
зитный проект 
EPEG «Европа– 
Персия»: Москва–
Азербайджан–Иран–
Оман (Маскат) 

Москва, Россия MMBБ: 
RTKM 
MMBБ: 
RTKM 
В 
 
 
 
LYSE: 
RKMB 
FWB, 
Frankfurt: 
RTL 

Мобиль-
ная теле-
фония, 
фиксир. 
телефо-
ния, Ин-
тернет, 
контент. 
Цифровое 
ТВ, услу-
ги дата- 
центров 

24,2 млрд 
руб. /  
45,8 млрд 
руб. 

 

Вымпелком18 (тор-
говая марка в Рос-
сии BeeLine). 
1992 / открытое 
акционерное обще-
ство / ОАО Гене-
ральный директор 
Михаил Слободин, 
присутствует в 15 
странах 

VimpelCom 
Ltd.,  
штаб-квартира –  
Амстердам, 
Нидерланды 

NASDAQ 
NYSE: VIP 

Мобиль-
ная теле-
фония, 
фиксир. 
телефо-
ния, Ин-
тернет, 
контент. 
Цифровое 
ТВ, услу-
ги дата- 
центров 

 $10,12 млрд
(2008), US 
GAAP 
$524,3 млн 
(2008) US 
GAAP 
 

Яндекс19, торговая 
марка Yandex / 
1997 / Аркадий 
Волож 

Зарегистрирована 
в Гааге, Нидер-
ланды, Yandex 
N.V. – голланд-
ская публичная
компания с огра-
ниченной ответ-
ственностью20 

NASDAQ:  
YNDX 
Представи-
тельства в 4 
странах:  
Казахстан, 
Белоруссия, 
Украина, 
Турция 

Контент-
провайдер
(почта, 
видео- 
сервисы, 
хранение 
данных), 
SEO 

8,22 млрд 
руб. 
(2012) 
GAAP 

28,8 млрд 
pуб. 
(2012) 
GAAP /  
9,45 млрд 
руб. 
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3) ТНК долгое время не были представлены на мировых 
биржах; 

4) ТНК непрозрачны, многочисленные скандалы акционеров 
в силу не должным образом оформленных документов не позво-
ляют, в том числе российским гражданам, вкладывать инвестиции 
в акции компании; 

5) среди так называемых российских ТНК присутствуют не-
установленные лица, как физические, так и юридические, зареги-
стрированные в странах из черного списка ФАТФ; 

6) многие ТНК, располагая штаб-квартирами в Москве, не 
обладают юрисдикцией Российской Федерации, например, 
Yandex: страна происхождения – Россия, официальное место реги-
страции – Нидерланды; 

Yandex – один из успешных ИКТ business case контент-
провайдера. Только после обращения внимания правительства  
на факт контроля существенного сегмента ИКТ-рынка почты оф-
шорной компанией с неустановленными учредителями, компания 
раскрыла информацию об акционерах, провела перерегистрацию, 
однако зарегистрировав компанию не в России20. Среди ТНК-
вендоров можно отметить только ТНК с нероссийскими корнями. 
На рынке присутствуют американские ТНК, в меньшей степени – 
европейские ТНК. 

ТНК-вендорам из США, работающим в регионе MENA,  
Западная Азия, нет равных, как, впрочем, и в других регионах, 
включая Российскую Федерацию. ТНК-вендоров с российскими 
корнями нет, наблюдается единичное присутствие отдельных  
компаний, зарегистрированных в Российской Федерации, отдель-
ных странах Ближнего Востока, СНГ, занимающих мизерный  
процент на рынке и не имеющих представительств, работающих 
через партнеров и осуществляющих финансовые сделки через оф-
шоры или аффилированные компании, не относящиеся к юрис-
дикции РФ. 

Продукты российских компаний-вендоров, прежде всего 
программного обеспечения, являются конкурентными, но сущест-
вуют барьеры вхождения на рынок стран Ближнего Востока,  
барьеры, которые выделял в своих работах М. Портер в 1983 и в 
2011 г.27 Для российских ТНК характерны прежде всего экономия 
на масштабе, финансах (для проведения НИОКР, организации 
производственных мощностей, формирования оборотных средств) 
и стоимостные препятствия, не связанные с масштабом (обладание 
патентованной продукцией, государственные субсидии). 
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Таблица 3 
Краткая информация о ТНК-вендорах 

Название компании / 
штаб-квартира / 
года образования, 

количество  
сотрудников 

Оборудование,  
дополнительная 
информация 

 

Листинг 
на биржах 

 

Оборот / 
Чистая при-

быль 
 

CISCO21 Systems / 
Сан-Хосе, Кали-
форния, США / 
66 639 
 

Сети глобальные, 
корпоративные 
(WAN, LAN), для 
IP-технологий, ПО и 
«железо». 
Альянсы с 20 ИКТ-
компаниями США, 
многие из которых – 
ТНК ИКТ и консал-
тинговые, учебные 
центры (Accenture, 
IBM) 

NYSE / стои-
мость акции 
18$ – 19,55$ за 
1 шт. в период 
1.09 по 15.10. 
2013 
 

46,061 млрд 
долл. / 
8,041 млрд 
долл.  
2012 фин. г. 
 

HP23/ Пало-Альто, 
Калифорния, 
США / 434,246 
 

Сервера, ПО. Альян-
сы с 20 ИКТ-
компаниями США, 
многие из которых – 
ТНК (HP, IBM) 
 

NYSE / стои-
мость акции 
17$–26,5–25,1$ 
за 1 шт. в пе-
риод 01.11 по 
15.11.2013 

$126,0 млрд / 
$8,8 млрд 
2010 фин. г. 
 

IBM24 / Армонк, 
Нью-Йорк, США / 
434,246 
 

 NYSE / стои-
мость акции 
173$-183$ за 
1 шт. в период 
01.11 по 15.11. 
201325 

$104,5 billion / 
$16,6 billion 
Активы: 
$119,2 billion  
 

 
Итак, российские ТНК-вендоры отсутствуют на карте регио-

на MENA / Азия. 
ТНК – закрытая для посторонних экосистема. Жестко регла-

ментируется конфиденциальность для сотрудников ТНК, поэтому 
не всегда возможно сразу оценить влияние ТНК, зная регламенты 
и процедуры в компании. Для примера можно рассмотреть приня-
тую в СНГ, России, Ближнем Востоке партнерскую схему компа-
нии CISCO. CISCO поставляет, устанавливает оборудование  
и осуществляет сервисную поддержку с привлечением партнеров и 
дистрибьюторов, партнеры имеют три статуса: золотой, серебря-
ный и статус-премьер. Звание платинового партнера не имеет  
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ни одна российская компания. Статусы имеют жесткие критерии 
(наличие лабораторий, инвестиции в обучение, общий объем про-
даж, объем продаж определенной технологии, абсолютная лояль-
ность только к продуктам CISCO). CISCO дает разрешение на  
работу в определенном регионе с определенной линейкой продук-
ции. Нарушение правил – лишение партнерства, что является, с 
первого взгляда, только сильным ударом по бизнесу конкретной 
компании. Однако в итоге CISCO определила региональным  
центром по работе со странами СНГ (Азербайджан, Армения, Гру-
зия, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан) – Турцию.  

Российские компании, принося прибыль CISCO и, следова-
тельно, экономике США, не могут работать на Ближнем Востоке. 

Схема навязываемого партнерского взаимодействия ведет  
к потере социокультурных и языковых отношений с близкими со-
седями и соотечественниками, ориентированию на турецкий регион. 
Как следствие – уменьшение оборота с РФ, уменьшение пассажиро-
потока и грузопотока с РФ; реже приезжают в Москву, в другие 
российские города сотрудники компаний-клиентов для обучения, 
сотрудники обучаются в ОАЭ, Турции. На территориях указанных 
государств организуются учебные центры и предприятия ТНК,  
в которых работают преподаватели из Турции, ОАЭ, Индии, но 
только не из России. Для составления программы учебного курса 
необходимо знание всей инфраструктуры предприятия. Таким об-
разом, в руках у ТНК есть полная информация о предприятиях, 
бизнесе, выпускаемой продукции, структуре, оборудовании, коли-
честве сотрудников, уровне квалификации сотрудников, т.е. ин-
формация, необходимая в случае аннексии территории, проведе-
ния дестабилизационных мер на территории государств Ближнего 
Востока, СНГ.  

По партнерской схеме действует HP, имея региональную 
штаб-вартиру для Туркмении, например, в ОАЭ. 

ТНК заинтересованы в создании образа порядочного бизнеса 
для общественности и населения принимающих стран. Так, HP 
10.12.2013 анонсировала проект HP Earth Insights, об участии HP  
в экологических проектах по сохранению популяции редких видов 
фауны с применением серверов, работающих по технологии сбе-
режения Green-technology26. Фактически ТНК готовят почву для 
проведения последующих мероприятий материнским государст-
вом или его союзником / союзниками.  

ТНК выполняют миссию транспортной строительной ком-
пании, прокладывающей дороги, по которым постепенно пойдут 
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грузопотоки, незаметно изменяя регион с помощью экономиче-
ской «аннексии». 

ТНК-операторы и ТНК-вендоры создают плацдарм «мягкой 
аннексии» региона. Побеждает тот, кто владеет информацией. 
ТНК-операторы и ТНК-вендоры – ключ к ларцу с информацией. 
ТНК не останавливает нестабильность в регионе, важно полностью 
взять контроль над территорией. Например, 28.11.2013 г. появился 
анонс компании British Telecom о новом проекте стоимостью в 
32 млрд долл. по прокладке оптического волокна в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Турции и Ближневосточно-Тихоокеан- 
ском регионе. Между тем данный регион опутан оптическими  
кабелями этой компании27. 

Если у ТНК срывается план «мирного захвата», то на смену 
приходят более жесткие действия, вплоть до военных. Таким обра-
зом, ТНК выполняют геополитические задачи государства – захват 
территорий мирным путем и выполнение задач как глобализма, 
так и мондиализма (политического глобализма и социограждан-
ского глобализма), направленного на установление англосаксонским 
миром гражданской глобализации.  

ТНК имеет инструменты контроля над национальной эконо-
микой и превращения государств в периферийные28, обслуживаю-
щие кучку государств – хозяев жизни, последние события в регионе 
MENA, СНГ яркие тому доказательства. Формат статьи не позво-
ляет детально рассмотреть представленные ТНК в ИКТ-сегменте. 
Однако позволяет согласиться с выводом Д. Карро и П. Жюайра: 
«Будучи странами демократическими и либеральными, коль тако-
выми они являются, США и Великобритания стали проецировать 
свой внутренний экономический порядок на международную  
сферу»29.  

ТНК – это социо-политико-экономическое понятие, связан-
ное с глобализацией и мондиализацией. Они активно влияют на 
формирование мировой геостратегической карты и прежде всего  
в ключевых районах – Ближнего Востока, Северной Африки  
и СНГ. ТНК в сфере быстроразвивающейся отрасли является эф-
фективным средством в борьбе за углеводороды, контроль над 
транспортными узлами и за мировое господство. 

В заключение хотелось бы предложить рассмотреть меры по 
повышению роли ТНК с российской материнской компанией:  

– необходимость создания при Президенте РФ группы / кон-
сультативного совета по полному анализу деятельности ТНК на 
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территории РФ, независимо от отраслевой и страновой принад-
лежности ТНК;  

– к формированию группы / консультативного совета необ-
ходимо привлечь специалистов: регионоведов, экономистов-
международников и представителей РЖД, нефтегазовой отрасли, 
представителей ИКТ-отрасли, работающих прежде всего с ТНК, 
юристов-международников; 

– необходимость формирования программы по расширению 
деятельности российских ТНК в ИКТ-отрасли;  

– к формированию программы необходимо привлечь не 
только специалистов ИКТ-отрасли, но и регионоведов, экономи-
стов-международников, представителей РЖД и нефтегазовой от-
расли, юристов-международников; 

– контроль государства на уровне Совбеза РФ над деятель-
ностью ТНК и частных компаний, которая осуществляется на ре-
гиональном уровне (например, транзитная оптико-волоконная 
связь Европа – Азия через РФ). 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Б. ПЕТРИКА  
«МЫ СЪЕЛИ НАШИХ ОВЕЦ. КИРГИЗСТАН,  
ОТ ПАСТУХА К БИЗНЕСМЕНУ» 
 
«Мы съели наших овец» – такое несколько неожиданное на-

звание дал своей книге французский антрополог Борис Петрик*. 
Вторая часть заглавия («Киргизстан, от пастуха к бизнесмену») 
уточняет, что речь идет не об этнографии питания, а о трансфор-
мации киргизского общества, которая заменила фигуру киргиза-

                                                 
* Boris P�е�tric. On a mange nos moutons. Le Kirghizstan du berger аu 

biznesman. Belin: Maison des Sciences de l'Homme, 2013. – 207 p. 
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кочевника, пасущего в горах овечьи стада, на фигуру бизнесмена, 
торгующего всем, чем только можно торговать, в том числе и об-
разами того самого пастуха в юрте, которые охотно покупаются 
иностранными туристами. Собственно говоря, именно современ-
ный результат этой трансформации, ее последний, постсоветский 
этап стал главным предметом интереса и внимания исследователя. 
Такая перестановка научных акцентов, как признается сам Петрик, 
была неожиданной и для него самого. Он пишет: «Я наивно ожи-
дал увидеть бескрайние горы и чабанов, живущих на крыше мира, 
вдали от влияний современности» [р. 8]. Отказ от этих романтиче-
ских клише в итоге предопределил главный замысел работы:  
изучить, описать и проанализировать современные, уже периода 
независимости, изменения в киргизском обществе, связанные  
с глобализацией, с проникновением в Киргизстан новых экономи-
ческих и политических игроков и с превращением местного обще-
ства в международную лабораторию «надлежащего управления». 

Рецензируемая работа – не первое исследование Бориса 
Петрика о Центральной Азии. Предыдущая его книга «Власть, дар 
и сети в постсоветском Узбекистане», которая вышла в 2002 г., 
была посвящена анализу политического и социального устройства 
узбекского общества с подробным анализом его институтов и ме-
ханизмов (Pétric, 2002). Новый текст о Киргизстане заметно отли-
чается по своему замыслу, концептуальной основе и манере  
воплощения. В отличие от предыдущей книги здесь исследователь 
рассматривает политическую борьбу не столько как проекцию 
культурных норм и социальных разделений, которые существуют 
внутри изучаемого общества, сколько как процесс взаимодействия 
этих местных норм с привнесенными извне идеологиями и ресур-
сами. Это внешнее влияние, которое становится теперь едва ли не 
основным предметом изучения, акцентируется с помощью упомя-
нутого слова «лаборатория», которое автор активно использует в 
тексте. 

В своей более ранней статье 2005 г. на ту же тему ключевым 
словом, которое Борис Петрик употреблял для описания Киргиз-
стана, было «глобализированный протекторат». Он разъяснял его 
таким образом: «Я предлагаю описывать этим выражением новую 
форму политического пространства. Особенностью Киргизстана 
является то, что это – независимое государство, в котором многие 
государственные прерогативы обеспечиваются иностранными иг-
роками. Эта ситуация отличается от постколониальной модели, 
которую мы можем наблюдать во многих других странах (Зимбабве, 
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Кот-д’Ивуар), где сохраняется мощное влияние бывшей метропо-
лии. В Киргизстане действует множество игроков (разные госу-
дарства, международные и неправительственные организации), 
причем Россия не играет доминирующую роль» (Pétric, 2005: 331, 
прим. 31). 

В рецензируемой книге слово «протекторат» – возможно,  
из-за своей резкости – отсутствует, но смысл анализа остается  
приблизительно тем же. «Киргизская лаборатория символизирует 
собой, – пишет Борис Петрик, – возникновение в мире нового типа 
политического пространства. Оно характеризуется коллапсом про-
изводящей экономики и установлением постоянного, мощного, 
многообразного и сложно организованного иностранного присутст-
вия. Такие страны, как Босния и Черногория в Европе, Гондурас в 
Латинской Америке, Таджикистан в Центральной Азии, а также 
некоторые африканские (Руанда, Бенин) или азиатские (Восточ-
ный Тимор, Лаос, Камбоджа) страны также подвержены распро-
странению глобальной политики на их территории. Все эти стра-
ны, в которых, в соответствии с представлениями международного 
сообщества, происходят постконфликтные или постсоциалистиче-
ские трансформации, отличает то, что они попали в новую зависи-
мость, зависимость от глобальной политики» [р. 194]. Тому, как 
эти политические пространства создаются и существуют в Киргиз-
стане, какие локальные и глобальные акторы в этом процессе  
участвуют, и посвящено само исследование.  

Книга состоит из семи глав. В первой, озаглавленной «Куда 
делись наши овцы?», французский антрополог рассказывает о раз-
рушении советской экономики в Киргизстане, беря в качестве 
примера аул Тоголок Молдо (бывший колхоз «1 Мая»). Его инте-
ресует, в частности, каким образом расформирование колхоза и 
приватизация имущества изменили отношение к власти в этом ло-
кальном сообществе, добавив к фигурам бывшего председателя 
колхоза и главы местной администрации фигуры бизнесмена, ис-
ламского священнослужителя и руководителя неправительствен-
ной организации (НПО) с новыми, происходящими извне страны 
связями и капиталами. 

Во второй главе «Лаборатория надлежащего управления» 
Борис Петрик перекидывает мостик от локальной ситуации к об-
щему состоянию дел в Киргизстане. Он, в частности, показывает 
масштаб и характер присутствия в стране различных международ-
ных организаций, описывает практики и представления, связанные 
с идеями «гражданского общества». В третьей главе «Выборы и 
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продвижение демократии» антрополог, развивая тему, делает за-
метки о практиках выборов 2004 г. в ауле Тоголок Молдо, о том, 
какие средства местные лидеры использовали для мобилизации 
своих сторонников, реинтерпретируя и прилаживая внешние тре-
бования и понятия к местным интересам и отношениям. 

В четвертой главе «Крах общего дома» и в пятой «Базар: 
символ общества трафика» Борис Петрик добавляет к своему рас-
сказу о циркуляции идей описание трансграничных циркуляций 
людей и товаров. Речь идет о массовой трудовой миграции насе-
ления Киргизстана за рубеж, прежде всего в Россию, о мотивации 
людей, которые вступают на этот путь, появлении нового опыта 
миграционной жизни, о переконфигурации социальных сетей,  
о встречаемых трудностях и ксенофобии. Речь также идет о пре-
вращении Киргизстана в огромную перевалочную базу китайских 
товаров, символом которой является рынок Дордой в Бишкеке, 
переориентации на эту деятельность экономики и людей, о созда-
нии целой иерархии отношений зависимости и поддержки, в том 
числе и в политической сфере. Борису Петрику удалось, в частно-
сти, взять интервью у владельца рынка Дордой Аскара Салимбе-
кова и рассмотреть его биографию, «капиталы» во всех смыслах 
этого слова и заявленные амбиции. 

В шестой главе «Гражданское общество и наблюдатели на 
выборах» исследователь рассказывает о выборах в марте 2005 г., 
на которых он присутствовал лично в роли иностранного наблю-
дателя от ОБСЕ. Официальная позиция дала любопытный шанс 
антропологически посмотреть на то, каким образом работают  
международные институты в Киргизстане в условиях разворачи-
вающейся и обостряющейся политической борьбы, кто состоит  
в них и как распределяются роли, какие практики «наблюдения»  
и участия при этом осуществляются. Выборы привели в результате 
к «тюльпановой революции» и свержению президента Аскара 
Акаева, при этом участие НПО и использование международного 
языка «демократии» стали ключевыми факторами этих событий.  
В последней, седьмой главе «Транснационализация политики» 
рассматриваются последствия этих событий, которые привели не 
столько к построению демократии, сколько к усилению противо-
стояния разных групп и увеличению коррупции, а в конце концов – 
к новой «революции» и этническим столкновениям 2010 г. 

Наблюдая, как Борис Петрик в своей книге расследует дея-
тельность международных организаций в Киргизстане в 2005 г., 
читатель может подумать, что автор придерживается своеобразной 
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«теории заговора», согласно которой крупные державы специаль-
но организовали смену строя в Киргизстане с целью поставить 
страну под свой более плотный контроль. Однако сам антрополог 
отвергает такое объяснение как упрощенное. В послесловии,  
озаглавленном «Киргизская лаборатория и глобальная политика», 
он разъясняет свою позицию: «Реформы, инициированные “меж-
дународным сообществом”, отражают существенные подвижки  
в организации политического порядка, как в отношении понима-
ния государственного суверенитета и легитимности, так и в про-
цедуре выборов политического корпуса и способе организации 
власти» [р. 190]. Киргизское общество оказалось втянутым в са-
мые разнообразные транснациональные связи во всех сферах своей 
жизни, превратилось в «страну трафика», которая оказалась в 
сильной зависимости от внешней помощи и влияния, причем часто 
не одного, а нескольких конкурирующих между собой государств 
и международных объединений. Все это не могло не создать мно-
жества разнообразных, на разных уровнях, акторов внутри соци-
ального и политического поля в самой стране и трений между  
ними. Эта транснационализация наиболее ярко проявила себя, по 
мнению Бориса Петрика, в периоды выборов 2004 и 2005 гг. 

Отличие своей позиции от точки зрения «конспирологов» 
французский исследователь видит в том, что местные акторы не 
являются марионетками внешних сил. Напротив, в глобальном по-
литическом пространстве нет безусловного доминирования разви-
тых стран, а существует более сложная композиция, в которой ма-
ленькие страны могут использовать в своих интересах, например, 
противоречия больших держав. Маленькие и слабые страны напо-
добие Киргизстана – их элиты и разные группы населения – не 
только и не столько маргинализуются в новом глобальном поряд-
ке, сколько оказываются вполне хорошо вписаны в различные ло-
гики глобализации. Местные акторы освоили предложенные им 
внешние ресурсы и стали активно пользоваться ими в своих целях 
и в своей собственной внутренней конкуренции. Такой ракурс  
позволяет включить в анализ киргизской современности антропо-
логический взгляд, увидеть не только собственно международные 
организации и внешние державы, но и местные, локальные осо-
бенности, представления, противоречия. Именно такую попытку 
соединения политического анализа с этнографическим изучением 
предпринял Борис Петрик. 

Конечно, читая книгу, я ловил себя на желании узнать  
о чем-то еще большем, меня не покидало ощущение, что какие-то 
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сюжеты раскрыты недостаточно детально, какие-то требуют уточ-
нений. Явный акцент на деятельности европейских и американ-
ских организаций вытеснил, как мне представляется, на задний 
план, например, деятельность многообразных мусульманских и 
вообще религиозных сетей, о которых Борис Петрик только упо-
минает в книге. Оказались вне поля зрения русскоязычная и узбек-
ская общины. Внимание к горным аулам и рынкам снизило инте-
рес к городу как таковому, особенно Бишкеку, с его сложным  
и очень специфическим пространством и устройством, не говоря  
о других городах. Этнографическое внимание к одному аулу в На-
рынской области скрыло особенности других регионов, которые 
важны для понимания политических дебатов и противостояний 
2005–2010 гг. Все эти лакуны оставляют вопросы, каким образом 
предложенная автором концепция «лаборатории / протектората», 
«транснационализации» и «глобальной политики» применима ко 
всем случаям, какова специфика каждого из последних и как  
вообще эта специфичность создает особую гетерогенность поли-
тического и социального пространства. Впрочем, пожелание уве-
личить объем книги и дополнить ее новыми деталями и сюжетами – 
это обычная придирка рецензента, на которую любой автор обыч-
но отвечает тягостным вздохом. 
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И. Иванова. Региональные и внешние акторы. Турция; Л. Раванди-
Фадаи. Особенности национальной политики в современном Ира-
не; Н. Горбунова. Ливанский кризис: Трансформация общества и 
государства; Д. Нечитайло. «Нигерийский Талибан» и его после-
дователи; Р. Хисамов. Институциональные изменения в странах 
Арабского Востока; В. Амелин, К. Моргунов. Этнополитические  
и религиозные конфликты в современном мире. 

 
 
№ 2 (260) 
 

О. Гаман-Голутвина. Российские элиты в современной номадиче-
ской цивилизации; И. Добаев, Н. Анисимова, Р. Гаджибеков. Эта-
пы и перспективы радикализации ислама в Российской Федерации; 
М. Аствацатурова. Межэтнические противоречия и конфликты в 
Ставропольском крае; А. Баранов. Проблема репатриации сирий-
ских черкесов на Российский Кавказ: Политико-конфликтологи- 
ческий аспект; А. Степкина. Каспийский регион в процессах гло-
бализации; Д. Александров, И. Ипполитов, Д. Попов. «Мягкая  
сила» как инструмент американской политики в Центральной 
Азии. Казахстан; Е. Ионова. Активизация России в Центральной 
Азии и российско-киргизские отношения; Х. Хушкадамова. Ген-
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дерные аспекты рынка труда в Таджикистане; С. Олимова, 
М. Олимов. Проблема 2014 года: Взгляд из Центральной Азии; 
Г. Исаев. Россия и Египет: Политические элиты в «революцион-
ных процессах»; И. Иванова. Региональные и внешние акторы. 
Турция. (Окончание); А. Борисов. Внешняя политика Катара; 
Р. Лиожье. Миф об исламизации. Европа как лаборатория модер-
низации ислама; Г. Сеидова. Ислам и глобализация: За и против; 
С. Кимпаев, С. Измайлова. Прозелитизм в исламе. 

 
№ 3 (261) 
 

В. Римский. Справедливость в современной России: Мечты и ис-
пользование в социальных практиках; В. Комаровский. Российские 
«новые правые» как политический актор; В. Авксентьев. Иденти-
фикация этнического конфликта как проблема этноконсалтинга и 
этноконфликтологической экспертизы; А. Михалева. Ислам в Ар-
хангельской области; М. Алигаджиева. Национально-политическая 
элита Дагестана: Специфика формирования и функционирования; 
В. Гадаев. Институт кавказской семьи: Некоторые особенности его 
трансформации; О. Червинский. Казахстан между Москвой и Пе-
кином; Д. Александров, И. Ипполитов, Д. Попов. «Мягкая сила» 
как инструмент американской политики в Центральной Азии.  
Киргизия (продолжение); Д. Малышева. Безопасное развитие  
Центральной Азии и афганский фактор; В. Иваненко. Иран. Итоги 
правления М. Ахмадинежада и проблемы для нового президента; 
П. Малышев. Страны Совета сотрудничества арабских государств 
Персидского залива в сирийском конфликте: Интересы и цели, 
роль, степень участия; Е. Красникова. О некоторых особенностях 
формирования ислама в Королевстве Испания: От древности  
к современности; Д. Кошлаков. Место интернет-среды в событиях 
«арабской весны»; Г. Боверинг. Представления о времени в исламе. 

 
 
№ 4 (262) 
 

Владимир Путин. Выступление на заседании Международного 
дискуссионного клуба «Валдай»; Б. Аксюмов. Формирование ци-
вилизационной идентичности как социальный капитал современ-
ной России; Е. Арутюнова, А. Бравин, Р. Валиахметов и коллектив 
авторов. Татарстан. Процесс реисламизации и современные трен-
ды развития мусульманской идентичности; И. Бабич. «Мягкая  
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исламская революция» в современной Адыгее; И. Добаев, А. Поне- 
делков, Р. Гаджибеков. Причины и последствия раскола мусуль-
манской элиты на Северном Кавказе; Марта Брилл Олкотт. Госу-
дарства Центральной Азии идут своим путем (Могут ли внешние 
силы повлиять на развитие событий в Центральной Азии и  
насколько они в этом заинтересованы?); Д. Александров, 
И. Ипполитов, Д. Попов. «Мягкая сила» как инструмент американ-
ской политики в Центральной Азии: Таджикистан; Н. Кулешова. 
Водно-энергетические противоречия в ЦА и их влияние на ста-
бильность в регионе; Н. Мамедова. Иран: Интересы в ЦА и воз-
можности влияния; Е. Дорошенко. Смерть Муаммара Каддафи: 
Уроки истории; О. Бибикова. Ислам в Австрии; Д. Нечитайло. 
Идеология салафизма в США; Конфликты на Ближнем Востоке  
в XXI в.; А. Суворова. Столкновение цивилизаций или их прими-
рение? Бхутто против Хантингтона; М. Байракдар. Философия и 
наука в исламе. Перспективы; Т. Муслимов. Фундаментальные 
причины религиозных расколов и прецеденты их преодоления. 

 
 
№ 5 (263) 
 

С. Караганов, Ф. Лукьянов. Россия в мире силы XXI века; 
Л. Тимофеева. Контрэлита современной России: Кто она и чего 
хочет?; Башкирия. Этничность и религиозное возрождение: Воз-
можности и риски для социальной интеграции: Исламский путь; 
М. Гаджиев. Политическая элита Дагестана; С. Жемчураева. Рели-
гия и этничность как значимые компоненты идентичности чечен-
цев (по материалам социологического исследования); И. Добаев, 
А. Понеделков. Тенденции в эволюции терроризма на Северном 
Кавказе; М. Джанталеева. Российско-казахстанские отношения 
как один из факторов стабильности в Прикаспийском регионе; 
Д. Александров, И. Ипполитов, Д. Попов. «Мягкая сила» как инст-
румент американской политики в Центральной Азии. Туркмения; 
Б. Эргашев. Политика Узбекистана в отношении Афганистана в 
контексте обеспечения региональной безопасности в Центральной 
Азии; А. Умнов. Афганистан: Что дальше; Д. Нечитайло. «Аль-
Каида» в Китае; А. Зубкова. Реализация стратегии «мягкой силы» 
во внешней политике Турции; Н. Мамедова, Е. Дунаева, И. Федо- 
рова. Иран после президентских выборов; Р. Ланда. Трагический 
финал «арабской политической весны»; В. Наумкин, В. Кузнецов. 
Исламский мир и исламские организации в современной миро- 
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политической системе; Г. Старченков. Европа: Куда ведет этно- 
религиозная трансформация? 

 
 
№ 6 (264) 
 

Е. Примаков. Образы России и мира вне идеологии; В. Наумкин. 
Цивилизации и кризис наций-государств. (О чем спорят в России  
и не только); Ш. Кашаф, Д. Мухетдинов. Признание идентично-
сти: Дискурсивные диспозиции символической элиты и политиче-
ского класса мусульманского сообщества России; Р. Сулейманов. 
Арабские проповедники в Татарстане в конце XX – начале XXI в.: 
Пути проникновения, деятельность, последствия; А. Адиев, Р. Аба- 
каров. Этнополитические и конфессиональные процессы в совре-
менном Дагестане; Ж. Сыздыкова. Центральная Азия после  
2014 года: Вызовы и угрозы; С. Акимбеков. Ненужная спешка. Еще 
раз к вопросу о евразийской интеграции. (Взгляд из Казахстана); 
Д. Александров, И. Ипполитов, Д. Попов. «Мягкая сила» как инст-
румент американской политики в Центральной Азии. (Окончание); 
Н. Харитонова. Рынок смертников в Центральной Азии; Э. Касаев. 
Арабские нефть и газ: Выводы для России; Д. Нечитайло. Ино-
странные моджахеды в сирийском конфликте; Р. Шарипова. Иран-
ская семья: История и современность; Н. Краснова. Социально-
экономические причины динамики демографических показателей 
в монархиях Персидского залива; А. Ананьев. Исламский фактор 
на Балканах: Современные тенденции и векторы развития; 
Х. Аятоллахи. Возможность, смысл и значение сравнения между 
исламской и западной философиями; Ю. Бочаров. Ближневосточ-
ная ментальность. (Пособие для бизнесмена). 

 
 
№ 7 (265) 
 

Э. Султанов. Энергетические шахматы: Партия России; Б. Ахмед- 
ханов. Театр террористических действий; Ш. Кашаф, Д. Мухетди- 
нов. Признание идентичности: Дискурсивные диспозиции  
символической элиты и политического класса мусульманского со-
общества России. (Продолжение); Г. Матишов. Юг России в усло-
виях неравномерного развития и роста напряженности; А. Барда- 
ков, А. Поломошнов, Э. Гурбанов. Ислам – политический и  
социально-культурный фактор развития Северного Кавказа; 
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Т. Гятов. Основные этапы трансформации религиозных групп  
Северо-Кавказского региона: От умеренно-радикальных до  
экстремистских (на примере Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии); А. Ниязи. Центральная Азия и Кавказ: Социально-
экологические угрозы евразийской интеграции; Л. Хопёрская. Ев-
разийский интеграционный проект: Позиция центральноазиатских 
элит; Х. Хушкадамова. Таджикистан. Влияние трансформацион-
ных процессов на семейно-брачные отношения в Центральной 
Азии; А. Артыкбаев. Ферганский кластер: История и современ-
ность; Д. Попов. Участие стран Центральной Азии в снабжении 
американских войск в Афганистане; К. Труевцев. Сирийский урок; 
Л. Исаев. Генералы ушли, генералы вернулись: Египетской рево-
люции три года; Л. Олейник. Иордания: Вне зоны доступа; 
Е. Красникова. О некоторых аспектах исламизации Европы, или 
Европейский ислам; У. Шарипов. Международное мусульманское 
движение «Ахмадия» сегодня; И. Сундиев, А. Смирнов. Сетевые 
возможности и сетевые угрозы. 

 
 
№ 8 (266) 
 

Нужна ли нам идеология?; М. Делягин. Крым для России – первый 
шаг возвращения в мир; А. Малашенко. Ислам: Вид из Кремля; 
З. Хабибуллина. Корпус мусульманского духовенства Республики 
Башкортостан: Состояние и тенденции развития; А. Поломошнов, 
Э. Гурбанов, М. Яхьяев. Ислам и поиски новой национальной 
идеологии на Северном Кавказе; А. Рашид. Что и почему нам сле-
дует знать о Центральной Азии; А. Казанцев, Л. Гусев. Прогноз 
деятельности террористических организаций в странах Централь-
ной Азии и Афганистане: Возможные пути противодействия в ин-
тересах безопасности РФ; О. Чекризова. Исламский радикализм  
и экстремизм в Пакистане (Северо-Западный регион); Б. Долгов. 
Алжир; Э. Касаев. Успехи и амбиции «мощного карлика»; В. Ки- 
риченко. Политический кризис в Йемене: Социально-экономиче- 
ский, религиозный и племенной факторы; А. Цуркан. Классифика-
ция политических моделей исламских стран с учетом фактора  
исламского радикализма; А. Шишкина. Интернет-цензура и «араб-
ская весна». 
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№ 9 (267) 
 

А. Алейников. Посткрымские конфликты: Стоит ли Париж (шен-
ген) мессы?; Уолтер Рассел Мид. Возвращение геополитики; 
Я. Амелина. Угроза исламизма; Р. Патеев. Роль исламского фак-
тора в современном адыгском движении; Г. Юсупова. Суфизм в 
социокультурной традиции народов Дагестана; И. Добаев, 
А. Добаев, Д. Умаров. Особенности финансирования террористи-
ческих структур на Северном Кавказе; Томас де Ваал. Азербай-
джан – что впереди?; М. Лаумулин. Политика США и ЕС в  
Центральной Азии. (Сравнительный анализ); Е. Борисова. История 
развития конфликтов по поводу водных ресурсов в Центральной 
Азии в постсоветский период; Б. Ахмедханов. Афганистан: В пле-
ну географии; А. Демченко. Иордания; О. Бибикова. Турецкие им-
мигранты в Германии: Проблемы и перспективы; В. Ахмадуллин. 
Анализ интерпретации термина «Ближний Восток» западными ав-
торами; Г Косов, Г. Станкевич. Религиозный фактор в политиче-
ском процессе: Опыт восточных политий. (Исламская проекция). 

 
 
№ 10 (268) 
 

В. Наумкин. Многомерный кризис. Разнообразное воздействие ук-
раинской коллизии на миропорядок; И. Дискин. Новое похищение 
Европы; Ш. Кашаф. В тисках идентичности: Исламские сообщества 
в публичном пространстве Запада и русско-мусульманского мира; 
Р. Нуруллина. Развитие традиционного ислама в Татарстане в кон-
тексте формирования межконфессиональной толерантности; 
А. Боров. Политизированная этничность: «Черкесский вопрос» – 
еще один очаг напряженности на Северном Кавказе?; А. Данков. 
Современная Центральная Азия: Социальные тренды и политика; 
Ж. Урманбетова. Безопасность в Киргизстане; Р. Масов, В. Дубо- 
вицкий. Присоединение Средней Азии к России: События через 
призму трех веков; Т. Оруджова. Состояние и перспективы  
сотрудничества России и Ирана; В. Ягья, Д. Соломина. Отношения 
России и Турции в XXI веке: Тенденции и трудности; М. Арунова. 
Афганская проблема и соседние мусульманские страны; Е. Доро- 
шенко. Государственная идеология новой Ливии как отражение 
социально-политических процессов в стране; З. Левин. Проблема 
мультикультурализма и конфликтный потенциал диаспоры;  
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М.-С. Магомедов, П. Магомедова. Место шариата и адата в исла-
ме, их сходство и различие. 

 
 
№ 11 (269) 
 

Д. Ефременко. «За флажки». Россия в авангарде пересмотра миро-
вого порядка; Ш. Кашаф. В тисках идентичности: Исламские  
сообщества в публичном пространстве Запада и русско-мусуль- 
манского мира. (Окончание); Е. Рудакова. Эволюция традицион-
ного ислама в рамках проблемы конфессиональной безопасности 
Приволжского федерального округа России; М. Гаджиев. Ислам-
ский фактор в системе этноконфессиональных отношений в Рес-
публике Дагестан; В. Авксентьев, В. Васильченко. Этнические  
элиты и этнократии Северного Кавказа: Взаимодействие с инсти-
тутами современного общества; А. Князев. Средняя Азия после 
Майдана; Д. Космаенко. Особенности формирования и развития 
политической системы современного Узбекистана; И. Кочедыков. 
Специфика политического лидерства в Центральной Азии на при-
мере Узбекистана и Казахстана; В. Монахов. Борьба за водные ре-
сурсы как детерминанта международных отношений в Централь-
ной Азии; М. Шах. Пуштунский национализм в Афганистане и 
Пакистане; Е. Устинов. Сирия: Этноконфессиональный аспект 
кризиса; М. Пахомова. КНР и арабские страны: Характер взаимо-
действия; О. Бибикова. Ислам в жизни иммигрантских общин  
Западной Европы: Социокультурный и политический аспект; 
В. Азарян. Мурабаха: Перспективы развития в России; 
Э. Абдуллаев. Философско-религиозные основы и особенности му-
сульманского права. 

 
 
№ 12 (270) 
 

Рейтинг межэтнической напряженности регионов Российской Фе-
дерации; В. Карякин. Современные кризисы и конфликты: Осо-
бенности, сценарии развития и предотвращение; Р. Сафиуллина-
Аль Анси. «Хизб ут-Тахрир» в Республике Татарстан: Трансфор-
мация доктринального дискурса и поведенческого уровня; 
Р. Эмиров. Взаимосвязь этнополитики и геополитики на Северном 
Кавказе; Э. Муратова. Исламские группы Крыма: Дискурсы и по-
литика; Д. Аббасов. «Сирийский синдром» среди азербайджанской 
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молодежи: Случайность или тенденция?; О. Оськина. Политиче-
ская элита Туркмении: Традиции и перспективы; Н. Кулешова. Не-
которые особенности партийно-политической системы Республи-
ки Узбекистан; С. Демиденко. Региональная политика Ирана и 
интересы России; Г. Чуфрин, В. Гельбрас, А. Володин, Н. Козырев, 
Д. Малышева. Зона АфПак как источник региональной нестабиль-
ности и угроз международной безопасности; М. Эрол. Участие 
Турции в сирийском конфликте: Предпосылки и вероятные по-
следствия; Д. Жёлобов. Уйгурский сепаратизм и «пирамида Мас-
лоу»; Р. Ловяго. Роль ТНК в формировании геостратегической 
карты Азии и Северной Африки; С. Абашин. Рецензия на книгу 
Б. Петрика «Мы съели наших овец. Киргизстан, от пастуха к биз-
несмену»; Список статей, опубликованных в бюллетене «Россия и 
мусульманский мир» в 2014 г. 
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