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КОНФЛИКТУ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – НЕТ! 
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МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ – ДА! 

 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ИДЕОЛОГИЯ,  
ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 
 
 
 
А. Новиков,  
кандидат экономических наук,  
доцент кафедры экономической теории  
и экономической политики экономического  
факультета (Санкт-Петербургский государственный  
университет) 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Глобализация как феномен современного мирового развития 

становится всё более значимым понятием, определяющим направ-
ленность функционирования национальных экономик.  

Под глобализацией обычно понимаются как изменения,  
происходящие во всех сферах общественной жизни во всём мире, 
так и последствия этих изменений, отражающиеся и в глобальных 
изменениях климата Земли, и в усложнении взаимоотношений 
между Западом и Востоком, исламом и христианством, между 
бедными и богатыми, между «золотым миллиардом» и остальной 
частью человечества. В качестве причин возникновения и развития 
глобализации предполагаются и научно-техническая революция,  
и исключительно быстрое развитие информационных технологий, 
и качественное изменение человеческого сознания, направленное 
на создание мегаобщества и мегакультуры. Последствия этого яв-
ления также называются от самых радужных до катастрофических.  

Однако в основном мнения сходятся в том, что глобализация – 
это реальность XXI в., процесс интеграции человечества, который 
соединяет в себе научно-техническую революцию, развитие миро-
вой экономики, качественно меняющиеся рыночные отношения, 
взаимоотношения в мировом сообществе. Тем не менее насколько 
этот процесс объективен и естествен, какие последствия – нега-
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тивные или позитивные – могут ожидать от него каждое государ-
ство и каждый житель Земли – остается под вопросом.  

Глобализацию можно рассматривать как очередной этап,  
составляющую модернизации – навязанного Западом, не всегда  
и не для всех желательного и полезного, но необходимого компо-
нента развития общества, как процесс либерализации националь-
ных экономик, политических систем, усвоение западного образа 
жизни.  

Каждая страна обладает собственным историческим опытом 
экономической жизни. На основе этого опыта вырабатываются тип 
экономики и методы хозяйствования, соответствующие историче-
ским, географическим, демографическим и другим факторам, сре-
ди которых большую роль играют национальный менталитет и 
взаимосвязанные с ним обычаи, нормы и традиции. В свою оче-
редь обычаи и традиции являются формой существования норм и 
эталонов, накапливаемых и передаваемых последующим поколе-
ниям, что обеспечивает сохранение повторяемости определенных 
общественно значимых ситуаций. Системой, направленной на их 
сохранение, является традиционное общество [1, с. 44].  

Технологический тип западной цивилизации породил  
заблуждение, согласно которому традиции – удел прошлого, ре-
ликт ушедших стадий истории, а традиционное общество – одна из 
промежуточных (или даже начальных) стадий прямолинейного 
движения каждого человеческого сообщества, вне зависимости от 
особенностей его исторического развития, к идеалу – современно-
му индустриальному обществу, «обществу всеобщего благосос-
тояния».  

Переходом от традиционного общества к современному яв-
ляется модернизация, рассматриваемая как процесс, направленный 
на построение специфической цивилизации европейского типа. 
Под модернизацией также понимается процесс либерализации на-
циональных экономик, политических систем, усвоения западного 
образа жизни.  

По этому единственно возможному и исторически предо-
пределенному пути, по мнению сторонников теории модерниза-
ции, должны пройти и идут все нации и страны, однако на путь 
модернизации они вступают в разное время. От этого зависят их 
место в ряду развитых стран и степень достижения благосостояния 
на сегодняшний день. На этой основе все государства подразделя-
ются на эшелоны модернизации.  
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В странах первого эшелона модернизации с XV в. находи-
лись центры мировой системы капитализма, центры европейского, 
а потом и мирового «мира-экономики», т.е. пространства, очер-
ченного определенными границами, имеющего некий центр,  
вокруг которого формируются ближняя и дальняя периферии, яв-
ляющегося суммой частных экономик с разным уровнем богатст-
ва. Из этого построения возник такой вид неравенства, как между-
народное разделение труда, конкретизирующееся в виде 
пространственной модели развития и отсталости, так как разделе-
ние труда в масштабе мира-экономики не было соглашением рав-
ных партнеров [2, с. 14].  

К началу индустриальной цивилизации возникшее  
в прошлом состояние зависимости ускоряло процесс модерниза-
ции в одних странах и тормозило его в странах – поставщиках  
сырья. Причем со временем, когда главенство экономики станови-
лось всё более значительным, усиливалось и экономическое нера-
венство соучастников мира-экономики, что делило мир на приви-
легированную часть и лишенную привилегий. Со временем такое 
неравенство переставало удовлетворять страны – периферии мира-
экономики, и это неудовлетворение проявилось в стремлении ис-
кать и находить модели самостоятельного развития, учитывающие 
особенности внутренней хозяйственно-культурной жизни страны 
[3, с. 22].  

Реакцией центров мира-экономики на изменившуюся пози-
цию периферийных стран стала идея необходимости для дальней-
шего мирового развития глобализации национальных экономик, 
перехода к единой мировой экономике, основанной на либерализ-
ме. Глобализация, по мысли ее сторонников, должна стать необра-
тимым процессом интернационализации не только экономической 
сферы, но и всей общественной жизни, создав условия для свобод-
ного перемещения финансовых, материальных и человеческих ре-
сурсов.  

Глобализация выводит экономику различных стран на качест-
венно иной уровень, при этом сглаживая и даже уничтожая их 
культурно-исторические особенности, на что и направлен в ре-
зультате процесс модернизации, тормозом которого могут являть-
ся национальные особенности, традиции.  

Глобализация, как и модернизация в целом, внедряя свою 
культуру, культуру «модернити», разрушая одни традиции, не  
совместимые с ее принципами, вместе с тем устанавливает другие – 
традиции непрерывного изменения, традиции рационализма.  
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Теоретики модернизации и глобализации выделяют благо-
приятные и неблагоприятные факторы преобразований, утверждая, 
что в ходе модернизации необходимо устранить неблагоприятные 
факторы.  

Среди всех факторов, влияющих на экономическое развитие, 
человек как субъект экономической деятельности и элемент общ-
ности рассматривается в качестве наиболее важного фактора.  
В этой связи сегодня понятию национального менталитета отво-
дится ведущая роль, а изменение сознания человека, его представ-
лений, образа экономического мышления, нормы действий, мента-
литета являются ключевым моментом модернизации общества.  

К неблагоприятным факторам преобразований относятся  
сохранение элементов традиционного общества и отсутствие ра-
ционалистического сознания у большинства населения. М. Вебер 
признавал, что «первым противником, с которым пришлось столк-
нуться “духу” капитализма и который являл собой определенный 
стиль жизни, нормативно обусловленный и выступающий в этиче-
ском обличии, был тип поведения и восприятия, который мог быть 
назван “традиционализмом”» [4, с. 80].  

Поэтому некоторые ученые считают, что «развитие нового 
культурного стереотипа» образует «сердцевину» всего процесса 
модернизации, а первоочередной задачей в процессе модерниза-
ции ее идеологами видится разрушение или, по крайней мере, пре-
образование традиционного сектора, традиционных социально-
экономических и общественно-политических институтов. Отсюда 
возникает такое определение модернизации, как рационализация 
сознания на основе научных знаний с отказом от поведения в со-
ответствии с традициями, как смена типов сознания, трансформа-
ция субъекта общественного сознания, изменения типа самой 
общности людей [5, с. 63–73].  

Изменение, корректировка сознания, как утверждают «мо-
дернизаторы», должны привести к возможности создания и функ-
ционирования новых социально-экономических, политических и 
культурных институтов и отношений, ценностей и норм. Причем 
эти институты, отношения, ценности, нормы должны соответство-
вать или хотя бы не противоречить определенным, принятым  
в западном обществе идеалам, установлениям и институтам граж-
данского общества, имеющим основу в римском праве и западном 
христианстве.  

Под воздействием различных природных и социальных фак-
торов формировались разные типы личности, разные националь-



 9

ные менталитеты. Их различия обусловили различное понимание 
экономических свобод, смысла и основных принципов хозяйст-
венной деятельности. Тем не менее именно экспансия западно- 
европейской цивилизации, менталитет представителей которой, 
основанный на идеях протестантизма, отличается ярко выражен-
ным рационализмом и индивидуализмом, несколько последних 
столетий определяла главные черты мировой истории.  

«Представителям западной цивилизации в силу примата  
индивидуалистической я-психологии свойственны такие качества, 
как практицизм, деловитость, расчетливость, изобретательность, 
способность рисковать, холодность, эмоциональная черствость, 
стремление к независимости, склонность к добросовестности  
в деле, чувство превосходства над другими народами, способность 
к самодисциплине и самоорганизации… Ни с какими другими че-
ловеческими качествами нельзя ни воспроизвести западную циви-
лизацию, ни сохранить ее в той форме и на том уровне, какого она 
достигла» [6, с. 46–47].  

Социально-политическая и экономическая системы россий-
ской цивилизации и российский экономический менталитет исто-
рически формировались в специфических, не свойственных дру-
гим народам условиях, совокупность которых не присуща ни 
одной из стран. Специфика и уникальность России в том, что гро-
мадное государство всегда представляло собой особый мир-
экономику, внутри которого сформировался определенный стерео-
тип экономического поведения, обусловленный особенностями 
пространства и течения исторического времени.  

На протяжении тысячи лет Россия представляла собой само-
достаточную экономическую систему, функционирующую по всем 
законам подобных макросистем, соприкасающуюся и взаимо- 
действующую с соседними экономиками, но достаточно мало за-
висящую от них. Производство такой системы, способной к само-
стоятельному существованию, по необходимости должно быть 
сложно и разносторонне. Не обеспечивающая себя всем необхо-
димым страна не может существовать самостоятельно.  

Эту истину, актуальную для России как в начале XXI в., так 
и 100 лет назад, сформулировал на рубеже XIX–XX вв. русский 
ученый-экономист Л. Тихомиров в следующем виде: «Не может 
страна, не будучи самостоятельной в экономическом отношении, 
не зависеть от другой более сильной страны и в политическом от-
ношении. Между сильными странами может быть только равнове-
сие экономических и политических сил – если экономика стано-



 10 

вится слабее, для удержания равновесия должна усиливаться по-
литическая составляющая, обычно с помощью военной силы или 
угрозы таковой. Если этого нет, то более сильная сторона начинает 
диктовать свои условия при давлении со стороны экономики» [7, 
с. 23]. И так было всегда на всем более чем тысячелетнем пути 
развития России.  

Всемирно известный современный русский писатель, мыс-
литель, социолог А.А. Зиновьев, проживший долгое время на За-
паде и знающий его изнутри, в одной из своих последних книг 
ввел термин «западнизация», означающий «стремление Запада 
сделать другие страны подобными себе по социальному строю, 
экономике, идеологии, психологии и культуре». При этом 
А.А. Зиновьев предупреждает, что цель этого процесса – довести 
другие страны «до такого состояния, чтобы они потеряли способ-
ность к самостоятельному развитию, включить их в сферу влияния 
Запада, причем не в роли равноправных и равномощных партне-
ров, а в роли сателлитов или, лучше сказать, колоний нового типа» 
[6, с. 416].  

Это стремление, этот процесс имеет широко распространен-
ное, общепринятое благозвучное название «глобализация», а уче-
ние, отражающее закономерность развития этого процесса  
и объясняющее логику его существования, – «глобализм».  

Глобализация имеет свои положительные стороны, которые 
подчеркиваются ее апологетами. Это выгоды международного раз-
деления труда, возрастающий обмен технологическими новация-
ми, высокая мобильность капиталов и рабочей силы, расширение 
товарных рынков.  

Но существуют и отрицательные последствия, издержки, ко-
торые поражают не только страны второго и третьего эшелонов, 
но и фаворитов глобализации – экономически развитые страны.  

Первая издержка – углубление разделения на богатых и бед-
ных как стран, так и отдельных людей – жителей как богатых, так 
и бедных стран. Проблемой становится всё более заметный разрыв 
между активным меньшинством (элитой) и остальным населением 
планеты, которое не может или не хочет участвовать в ускоряю-
щейся гонке технологического и экономического соревнования.  

Вторая издержка глобализации есть утрата независимости и 
национального суверенитета. Страны перестают быть самодоста-
точными. «Продолжать идти дорогой глобальной взаимозависимо-
сти – это предательство своей истории. Какая польза человеку,  
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если он приобретет весь мир и потеряет свою собственную стра-
ну» [8, с. 68].  

Третья издержка глобальной экономики – уязвимость стра-
ны к финансовым кризисам, причины которых вне контроля.  
В глобальной экономике весь мир всегда в одном шаге от катаст-
рофы. Так, СССР не пострадал от Великой депрессии 1929–
1933 гг. благодаря «железному занавесу», а единственной страной 
Юго-Восточной Азии, которую не затронул кризис 1997 г., стала 
КНДР.  

Четвертая издержка для экономически развитых стран –  
деиндустриализация и денационализация промышленности, что 
выразилось в перемещении капитала из стран первого эшелона  
в государства с дешевой рабочей силой и неспособности рабочих 
экономически развитых стран конкурировать с приезжающей де-
шевой рабочей силой развивающихся стран. Производители ищут 
выгоду в низкой оплате труда, а рабочие стремятся найти более 
высокий заработок.  

Таким образом, в результате развивающегося процесса гло-
бализации могут пострадать все государства, вне зависимости от 
их экономического положения. В выигрыше оказываются транс-
национальные системы, объединяющие производственные, финан-
совые, научные и информационные структуры, определяющие 
(или пока только стремящиеся определять) направления экономи-
ческого, и не только экономического, развития всей мировой сис-
темы.  

Ослабить отрицательные последствия глобализации можно, 
выбрав альтернативный проект развития, основанный на всемер-
ном укреплении национальных экономик, которые должны встать 
в жесткую оппозицию свободному рынку, чтобы не лишиться су-
веренитета и не оказаться в зависимости от транснациональных 
корпораций.  

В реальном мире должны быть национальные экономики, 
взаимодействующие друг с другом. В отдельных национальных 
экономиках критически важные решения должны приниматься на 
основе того, что лучше для нации.  

Для России, ослабленной в результате реформ 1990-х годов 
и разрыва всех социально-экономических и политических связей, 
присоединение к процессу глобализации может обернуться поте-
рей независимости, обнищанием и вымиранием населения.  

Для развития России как великой державы, поднятия эконо-
мики, оздоровления общества, появления у народа веры в возмож-
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ности возрождения страны необходима идеология, отвечающая 
социально-экономической и политической реальности и учиты-
вающая особенности менталитета русского народа, складывавше-
гося под влиянием многих факторов на протяжении всей великой 
и трагической истории нашего народа.  

Так же как с начала XVI в. при увеличивающейся зависимо-
сти России от влияния Запада, связанного с процессами модерни-
зации, которые происходили в центрах капиталистической миро-
системы, Россия нашла свой ответ происходящим в мире 
процессам – имперскую модернизацию, так и сейчас должен быть 
найден свой, русский, путь, отвечающий интересам народа и госу-
дарства.  

Важно понимать, в каком направлении развивается мировая 
экономика, какие деформации произошли и происходят в капита-
листической системе, несмотря на ее победу в соревновании  
с социализмом. Произошла ли эта победа благодаря великим дос-
тоинствам капитализма или же из-за нарушения принципов социа-
листического развития в нашей стране?  

В переходные эпохи, подобные той, в которой нам довелось 
жить, когда каждый народ, каждое государство по-своему ощущает 
потребность в обновлении и преобразовании, Россия еще больше, 
чем другие страны, нуждается в переменах. Однако когда речь 
идет о преобразовании страны, следует действовать как можно 
более обдуманно и осторожно. Ни одна даже частная мера не 
должна вводиться, пока не будет решен вопрос о том, какое воз-
действие на все стороны жизнедеятельности народа она может или 
должна оказать.  

Любая модель развития национальной экономики не только 
представляет собой своеобразное сочетание внутренних и внеш-
них факторов, определяемых национальными или геополитиче-
скими особенностями, но и имеет специфику, относящуюся к раз-
личным историческим этапам и связанную с базовыми условиями 
на каждом из них. Поэтому в процессе любых реформ ключевой 
вопрос – это вопрос о соответствии выбранной модели экономиче-
ского развития и адекватных ей институтов национальным, тради-
ционным, институциональным формам, выработанным на протя-
жении столетий, среди которых одной из основных представляется 
национальный менталитет. То есть это вопрос о соотношении тра-
диций общества с процессами обновления. 
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
НА МУСУЛЬМАНСКОЕ СООБЩЕСТВО РОССИИ 
 
Россия исторически была многонациональной и полиэтнич-

ной страной. Традиционно мусульманская умма являлась неотъ-
емлемой и существенной частью русского общества, какой являет-
ся и сейчас, благодаря мощному притоку людей из разных стран1. 
На настоящий момент 40% общего числа мигрантов России явля-

                                                 
1 Роль мусульманского сообщества в России. Доступ: http://inosmi.ru/ 

russia/20130106/204228865.html (Проверено 24.11.2014.) 
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ются выходцами из мусульманских стран1. В эпоху глобализации 
мир стал более открытым, миграционные процессы набирают обо-
роты, особенно из стран бывшего Советского Союза. Одна из  
проблем, требующих повышенного внимания, – это влияние  
мигрантов на мусульманское сообщество России. По данным за 
2010 г., в России временно проживали 489 357 мигрантов, около 
половины из них составляют приезжие из стран СНГ – 208 782 че-
ловека2. Мигрантов можно условно разделить на три крупные  
группы. 

1. Рабочие мигранты. По данным Всероссийской переписи 
2010 г., наибольший поток людей идет из Узбекистана (73 248 че-
ловек) и Таджикистана (36 111 человек). Основная цель переезда – 
заработок: по Узбекистану – 63 979 человек и Таджикистану – 
30 803 человека3. Характерными особенностями этой группы яв-
ляются добровольное переселение, высокие шансы к адаптации и 
заинтересованность в поиске работы; основную часть составляют 
мужчины молодого и среднего возраста без семей. 

2. Вынужденные переселенцы и беженцы. Существенный 
вклад в повышение уровня численности населения Российской 
Федерации в 1990-е годы внес приток торговых мигрантов, бежен-
цев и вынужденных переселенцев с Кавказа. Если обратиться  
к данным Всероссийской переписи 2002 г., то можно заметить, что 
«доля мигрантов в столице с 1989 по 2002 г. выросла с 10,3 до 
15,2%. В Москве появились районы со значительным количеством 
переселенцев, доля которых в Фили-Давыдково, Раменках и Мо-
жайском районах от 27,5 до 32,3%, в Дорогомилове – 35,1%, Из-
майлове – 35,9%»4. В Западном округе мигранты составляют более 
1/5 населения. Восточный округ занимает 2-е место по числу  
мигрантов, однако здесь сосредоточены выходцы из сел и неболь-
ших городов Чечни и Закавказья, нередко травмированные крово-
пролитными войнами – от Карабаха до двух российско-чеченских 
                                                 

1 Мусульманские мигранты в России. Доступ: http://www.interfax-religion. 
ru/?act=news&div=53455 (Проверено 26.11.2014.) 

2 Национальный состав России за 2010 год. Доступ: http://www.gks.ru/ 
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (Проверено 24.11.2014.) 

3 Всероссийская перепись населения по данным за 2010 год. Доступ: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (Прове-
рено 24.11.2014.) 

4 Научный доклад о положении мигрантов – мусульман-шиитов в России. 
Доступ: http://ahlibeyt.ru/about/nauchnyj-doklad-o-polozhenie-migrantov-musulman-
shiitov-v-rossii/ (Проверено 25.11.2014.) 
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конфликтов1. Спецификой этой группы является превалирующее 
число семей с детьми, которые в большинстве своем хотели бы 
вернуться на родину. 

3. Учебная миграция. В большинстве случаев радикальные 
веяния в исламе привносится в Россию именно молодыми мусуль-
манами, обучавшимися за границей в исламских учебных заведе-
ниях, а также иностранцами, толкующими ислам в духовных  
учебных заведениях не так, как это традиционно сложилось у му-
сульман России: «…в город Октябрьский (Башкортостан) прибыли 
3 турецких граждан, чтобы помочь братьям-мусульманам воспи-
тывать и обучать детей. В созданном пансионате детям стали вну-
шать веру в Аллаха не в рамках традиционного ислама, а с позиций 
радикально-националистического мусульманского верования»2. 

Все эти категории по-своему оказывают влияние на мусуль-
манское сообщество. По статистике, основное число людей  
приезжают с целью трудоустройства. В нашей стране не хватает 
дешевой рабочей силы, на сегодняшний день по статистике – 
1 800 000 вакансий3, а в мусульманских странах, наоборот, наблю-
дается прирост населения («за 2014 г. население Узбекистана  
увеличится приблизительно на 279 880 человек. Ожидается, что 
количество эмигрантов будет преобладать над количеством имми-
грантов. То есть общая миграция будет отрицательна: –81 582 че-
ловека…»)4, но рынок труда пока не в состоянии обеспечить  
местом каждого потенциального работника. Мигранты приезжают 
в Россию в большинстве своем легально, но некоторые из них  
работают без должного оформления документов, плохо ориенти-
руются в стране, с большим трудом говорят на русском языке.  
У них возникает необходимость в адаптации к новому быту и 
культуре; потребность в социализации и моральной поддержке; 
потребность в общении с представителями своего народа. Главный 
духовный и религиозный центр для правоверного мусульманина – 
это мечеть. Но большинство современных мусульман-мигрантов 
                                                 

1 Данные Всероссийской переписи населения за 2002 год. Доступ: 
http://www.perepis2002.ru/content.html?id=11&docid=10715289081463 (Проверено 
29.11.2014.) 

2 Религия и безопасность (религиозный экстремизм). Доступ: http://dpr.ru/ 
pravo/pravo_4_9.htm (Проверено 28.11.2014.) 

3 Дефицит рабочей силы – угроза для экономики России. Доступ: 
http://ria.ru/society/20140319/1000169453.html (Проверено 27.11.2014.) 

4 Численность населения Узбекистана по прогнозам за 2014 год. Доступ: 
http://countrymeters.info/ru/Uzbekistan (Проверено 29.11.2014.) 
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испытывают серьезные трудности в адаптации к новым условиям, 
такие как боязнь, недоверие, внешние факторы (СМИ, действия 
правоохранительных органов)1. Они приезжают ради возможности 
заработать себе на жизнь и помочь своей семье, оставшейся на ро-
дине. Большинство из них не получили полноценного образова-
ния, что во многом и является причиной религиозного фанатизма 
(«отсутствие правильного понимания целей и внутренней системы 
религии приводит к недостаткам религиозного воспитания и 
ущербной нравственности, способствует проявлению негативных 
качеств характера: раздражительности, агрессивности, злословия, 
высокомерия, подозрительности, ненависти»2). Люди, которые 
слабо развиты в духовном отношении, могут попасть под влияние 
террористических группировок, деятельность которых направлена 
на свержение светской власти либо дестабилизацию обстановки  
в регионе. Таким образом, мигрант приезжает в Россию с опреде-
ленным насажденным мировоззрением, сквозь призму которого он 
общается с окружающим миром и влияет на него. Неспособность 
отличить хорошее от плохого и простое незнание приводит  
к очень печальным последствиям, таким как конфликты и теракты. 

Сегодня все больше конфликтов на национальной почве  
ассоциируются именно с исламом. Это происходит по следующим 
причинам. 

1. Борьба религиозных объединений. По словам В.Н. Кали-
нина, мусульманская община в России находится на 2-м месте  
в мире по числу религиозных объединений. Он полагает, что на 
настоящий момент официально существуют две основные ислам-
ские религиозные организации: Центральное Духовное управление 
мусульман России и Совет муфтиев России. Но даже между таки-
ми мощными структурами возникают противоречия по поводу 
поддержки ваххабизма, получения материальной помощи от зару-
бежных исламских центров, связанных с ваххабитскими террори-
стическими формированиями. («Такая междоусобица и стремление 
многих местных исламских религиозных организаций к автономии 
неблагоприятно воспринимаются верующими мусульманами и 

                                                 
1 ОМОН избежал наказания за издевательства над мусульманами в 2013 г. 

Доступ: http://www.ansar.ru/rfsng/2013/04/24/40138 (Проверено 24.11.2014.) 
2 Религиозный экстремизм: Причины, последствия, исцеление. Доступ: 

http://www.zonakz.net/blogs/user/izgi_amal/1938.html 02/10/2011 (Проверено 
01.12.2014.) 
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создают отрицательное мнение в обществе»1.) Для государствен-
ной власти это серьезная проблема, которая создает напряжение не 
только в правительственных кругах, но и проецируется на само 
общество. 

2. Противопоставление мигрантов коренному населению. 
Такие действия, как добровольный отказ (вызванный недоверием, 
враждебной настроенностью) от социализации, неприятие норм 
страны пребывания, незнание законов и собственных прав, порож-
дают конфликты, причем с обеих сторон. С одной стороны, можно 
отметить попытку поджога мечети в Волгограде и Астрахани, на-
несение на стены молельного дома национальных лозунгов в Мос-
ковской обл.2, с другой стороны, показателен такой пример, как 
создание оборудованных всем необходимым молельных комнат 
для совершения намаза пять раз в день для работающих мусуль-
ман. Их число растет, особенно на рынках, где работающих му-
сульман особенно много. Эти комнаты призваны упрочить поло-
жение мусульман и помочь им в удовлетворении религиозных 
потребностей3. Известен факт, что в аэропортах Москвы (Домоде-
дово, Внуково) возобновляются работы молельных комнат для му-
сульман4. Но одновременно с этим появляется реальная угроза  
терактов, напрямую связанная с молельными комнатами. Так,  
в Санкт-Петербурге была проведена специальная операция на рын-
ках по молельным комнатам с целью пресечения попыток экстре-
мистской деятельности5. Создание и распространение молельных 
комнат – следствие того, что в стране не хватает мечетей, это ведет 
к уменьшению уровня взаимодействия между мусульманами, что 
порождает создание небольших религиозных закрытых групп. Но 
несмотря на это отмечается, что большинство мусульман заинте-
ресованы в религиозной деятельности именно в рамках официаль-

                                                 
1 Религия и безопасность (религиозный экстремизм) URL: http://dpr.ru/ 

pravo/pravo_4_9.htm (Дата обращения: 28.11.2014.) 
2 Ислам в России: Итоги 2013 г. URL: http://islam-today.ru/islam_v_rossii/ 

islam-v-rossii-itogi‑2013-goda/ (Дата обращения: 27.11.2014.) 
3 Молельная комната для мусульман на рынке. Доступ: http://www.info-

islam.ru/publ/novosti/rossiya/na_rynke_otkryli_molelnuju_komnatu_dlja_musulman/1
–1–0–17838 (Проверено 02.12.2014.) 

4 Мусульманские молельные комнаты в аэропортах вновь работают. Дос-
туп: http://dumrf.ru/common/regnews/7434 (Проверено 01.12.2014.) 

5 Захват радикальной группы в Санкт-Петербурге: Подробности операции. 
Доступ: http://news.mail.ru/inregions/st_petersburg/91/incident/11927352/ (Провере-
но 03.12.2014.) 
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ных мечетей1. Подобных конфликтных ситуаций очень много, не-
обходимо также учитывать тот факт, что случаи проявления  
нетерпимости и неуважения к представителям разных наций за-
частую демонстрируются с обеих сторон. 

3. Негативное влияние на русскую мусульманскую общину. 
Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что данные  
конфликты в большинстве случаев оказывают негативное влияние 
на коренных мусульман России, которые живут на этой земле 
очень давно и зарекомендовали себя как добропорядочные соседи. 
Неблагоприятные события, связанные с представителями их на-
циональности, могут в корне подорвать доверие, которое выстраи-
валось столетиями. Именно поэтому на этой почве возникает  
конфликт, который очень трудно решить2. 

Проблема влияния мигрантов на мусульманское сообщество 
России на сегодняшний день стоит чрезвычайно остро. В.В. Путин 
призвал мусульманское руководство уделить особое внимание 
развитию адаптационной политики для приезжающих мусульман3. 
В России реализуется много проектов в рамках Концепции обще-
ственной безопасности в Российской Федерации4, Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности»5,  
действует большое число специальных программ, в том числе  
и федеральная целевая программа «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–
2020 годы)»6. Стоит отметить, что в России функционирует боль-
шое число мусульманских культурных центров, молодежных и 
                                                 

1 Трудовая миграция: Проблемы интеграции в российский социум и пре-
одоления негатива со стороны принимающего населения. Доступ: http://www. 
islamsng.com/authors/Muhetdinov/2422 (Проверено 01.12.2014.) 

2 Конфликт между мусульманами и православными Российской Федера-
ции. Доступ: http://newsland.com/news/detail/id/591478/ (Проверено 03.12.2014.) 

3 Путин: Ислам – яркий элемент российского культурного кода. Доступ: 
http://wordyou.ru/vrossii/putin-islam-yarkij-element-rossijskogo-kulturnogo-koda 
(Проверено 01.12.2014.) 

4 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. Дос-
туп: http://www.kremlin.ru/acts/19653 (Проверено 30.11.2014.) 

5 Федеральный закон от 25.07.2002 N114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Доступ: http://minjust.ru/ru/node/20664 (Проверено 
27.11.2014.) 

6 Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)». Доступ: 
http://fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/420 (Проверено 
24.11.2014.) 
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женских центров, а также научно-просветительских клубов1. Так-
же во многих городах (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новго-
род) проходят мусульманские праздники, организуются выставки 
и концерты, основная цель которых – повышение культурного 
уровня мусульман и своеобразная дань традициям и своей исто-
рии2. 

Основная проблема состоит в том, что своеобразный имидж, 
который уже сформировался благодаря средствам массовой ин-
формации и самим приезжим, демонстрирует рознь и смуту, а тра-
диции ислама подаются как нечто ужасное. Нездоровый имидж 
формирует соответствующее отношение не только к мигрантам, но 
и к коренному мусульманскому населению. Миграционные  
центры для приезжих людей существуют, но они либо не могут 
охватить весь поток, либо мигрант сам не хочет социализировать-
ся3. Поэтому необходимо направлять усилия на работу с подрас-
тающим поколением, которое может стать надежной опорой  
развития в данной области. 

Сегодня активно развивается такой институт, как волонтер-
ство, и молодые люди — мусульмане, которые владеют своим 
родным языком, или русские студенты, которые изучают данный 
язык и культуру, смогли бы помочь в социализации приезжим. Это 
дало бы им возможность заниматься достойным делом, получить 
навыки общения с разными людьми, больше узнать о своей куль-
туре и заслужить уважение за свой вклад в построение мирного 
будущего. 

Следующее предложение касается российской системы об-
разования. Как известно, сегодня совместное обучение представи-
телей разных национальностей – уже не редкость, но конфликты 
на этой почве возникают даже в юном возрасте4. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо обратить внимание на культурное воспита-
ние школьников – показать национальное разнообразие и богатство 
                                                 

1 Открытие мусульманского культурного центра. Доступ: http://ria.ru/ 
religion/20141105/1031791265.html (Проверено 01.12.2014.) 

2 Мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам в Нижегородской об-
ласти. Доступ: http://www.vremyan.ru/news/tysjachi_musulman_otmechajut_kurban-
bajram_v_nizhegorodskoj_oblasti.html (Проверено 01.12.2014.) 

3 Влияние миграции из Центральной Азии и Кавказа на мусульманское 
сообщество Среднего Урала. URL: http://www.islamsng.com/books/almanach/1/5-
alex-tarostin.htm?height=600&width=800 (Дата обращения: 03.12.2014.) 

4 Конфликты между детьми иммигрантов и русскими детьми. URL: 
http://ns-initiative.livejournal.com/176145.html (Дата обращения: 02.12.2014.) 
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России в историческом и современном аспекте. Дети будут учить-
ся с интересом, незаметно для себя познавая друг друга. Таким 
образом, со школьной скамьи будет закладываться уважение  
к представителям других национальностей, прививаться доверие и 
дружба. Этой цели может также служить проведение такого меро-
приятия, как, например, «Неделя страны», которое может состоять 
из небольшой презентации, подготовленной представителями той 
или иной национальности; выставки национальных блюд, игру-
шек, народного творчества. Возможно также проведение новогод-
него праздника с элементами различных культур, а также всевоз-
можные конкурсы и спектакли, концерты и игры, песни и 
хороводы, постановки, приуроченные к какой-либо знаменатель-
ной дате, либо просто мероприятия, направленные на развитие  
у ребят интереса к познаванию разнообразных культур и расшире-
нию кругозора. Такая политика обязательно должна поддержи-
ваться правительством Российской Федерации и осуществляться  
в общегосударственном масштабе. 

Кроме того, подобные меры следует принимать и в высших 
учебных заведениях, и в профессионально-технических училищах. 
Действия, имеющие своей целью усиление роли этноконфессио-
нальной составляющей в обучении, можно осуществить через вве-
дение в программу таких дисциплин, как, например, этнополито-
логия. 

И в заключение хотелось бы отметить, что обозначенная 
проблема стоит очень остро, и ее необходимо решать как можно 
скорее. Необходимо в корне изменить отношение русских людей 
как к мигрантам, так и к самому исламу в целом. При этом перво-
степенной задачей является создание подходящих условий, стиму-
лирующих (в рамках концепции «мягкой силы») самих мигрантов 
к адаптации и аккультурации. И именно духовные управления му-
сульман способны стать ведущим институтом в проведении  
в жизнь данной политики применительно к мигрантам-
единоверцам1. Только в этом случае двусторонняя политика будет 
иметь смысл и принесет успех. 

 
 
 
 

                                                 
1 Миграционные потоки на евразийском пространстве. Доступ: http:// 

dumrf.ru/regions/77/event/6613 (Проверено 03.12.2014.) 
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федеральный университет) 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
 
Татарстан практически всеми исследователями и экспертами 

характеризуется как стабильный в межэтническом отношении ре-
гион, однако процессы миграции последних лет требуют нового 
подробного изучения сегодняшних тенденций возможного изме-
нения характера межэтнических взаимодействий и отношений,  
а также выяснения особенностей этнической идентичности граж-
дан республики. Население Татарстана представлено несколькими 
этническими группами: титульный и наиболее многочисленный 
этнос – татары, они составляют 53,2% населения республики по 
данным переписи 2010 г.; второй по численности этнос – русские 
(39,7%); здесь также проживают чуваши, удмурты, мордва, мари, 
украинцы, азербайджанцы и другие (всего других национально-
стей – 7,1%). 

Современные социокультурные процессы отличает измен-
чивость, динамичность, прежние формы динамически развиваются 
и перемешиваются, создаются новые смешанные идентичности. 
Этнические, конфессиональные границы постепенно «размывают-
ся», структура социальных идентичностей усложняется, традици-
онные классификации не всегда оказываются применимыми [5]. 

Обратимся в этом контексте к материалам эмпирического 
исследования этноконфессиональных отношений в РТ, проведен-
ного в феврале-марте 2012 г. в республике научно-исследователь- 
ским коллективом кафедры социологии Казанского федерального 
университета (объем выборки – 1590 единиц) [12]. Данные опроса 
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жителей республики показывают, что вопрос этнической идентич-
ности важен для большинства граждан РТ: 71% жителей считают, 
что современному человеку необходимо чувствовать себя пред-
ставителем какой-либо этнической группы (при этом этническая 
принадлежность важна для трех четвертей татар и двух третей 
русских). В то же время к национальности окружающих люди от-
носятся более лояльно: она незначима для 58,5% жителей, причем 
не обращают внимания на национальность окружающих 49% татар 
и 68% русских. Стоит подчеркнуть, что этническая идентичность 
занимает третью позицию по числу набранных предпочтений, 
пропустив вперед гражданские идентичности: республиканскую – 
24% и российскую – 27%. 

По мнению абсолютного большинства татарстанцев (90%), 
этническую самоидентификацию определяет этническая принад-
лежность родителей. Значимыми критериями являются также язык – 
для 36,4% жителей и религия – для 28%. Несколько уступают этим 
критериям имя (включая отчество и фамилию), которые значимы 
для 16% жителей, а также соблюдение народных обрядов, празд-
ников и обычаев – для 14,4%. Гораздо менее важно для этнической 
идентификации, по мнению татарстанцев, проживать на традици-
онной территории и иметь супруга / супругу одной национально-
сти. 

Один из основных маркеров этнический идентичности – 
родной язык [6]. По языковому признаку жители республики пред-
ставлены двумя равными по численности группами: родным счи-
тают русский язык 48% граждан, татарский – тоже 48%. Однако не 
все татары, в отличие от русских, называют родным свой этниче-
ский язык. Каждый десятый татарин считает своим родным язы-
ком русский (это татары, которые не владеют или плохо владеют 
татарским языком, а также татары от смешанных браков). Показа-
телем этничности является также значимость языка для после-
дующих поколений: для 70% жителей важно, чтобы их дети гово-
рили на родном языке.  

Являясь местом проживания двух крупных этнических 
групп, Республика Татарстан – двуязычный регион: практически 
все граждане владеют русским языком, более половины – татар-
ским. Закон о языках народов РТ, принятый в 1992 г., закрепил за 
этими двумя языками статус государственных. В том же году  
в школьную программу среднего образования татарский язык вве-
ден как обязательный предмет, который должны изучать все уче-
ники, независимо от этнического происхождения. 
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В течение последних нескольких лет наблюдается активиза-
ция публичных споров, которые вызваны положением о введении 
татарского языка как обязательного предмета изучения школьни-
ками республики. Среди родителей учеников возникают дискуссии 
об оптимальном соотношении русского и татарского языков  
в школьной программе вплоть до вопроса о том, необходимо ли 
изучение татарского в школе в установленных объемах. Родителя-
ми учащихся зачастую высказывается недовольство тем, что обу-
чение ведется не на должном уровне, что наличие татарского язы-
ка в школьной программе приводит к ухудшению преподавания 
русского языка [10]. Тем не менее массовый опрос жителей рес-
публики показывает, что большинство татарстанцев – 72% – по-
ложительно относятся к обязательному присутствию татарского 
языка в школьной программе, среди них 84% татар и 57% русских. 
Абсолютное большинство жителей республики (90%) отмечают, 
что они не испытывают трудностей в связи с двуязычием: ни при 
общении с друзьями, соседями, родственниками, ни на работе, ни 
в сфере образования, ни в общественной жизни. 

Мнения о том, что татарским языком должен владеть каж-
дый проживающий в Татарстане, придерживаются 56% жителей 
республики – от «уметь говорить» (22%) до «хотя бы понимать» 
(34%). Однако позиция на этот счет в значительной степени зави-
сит от этнической принадлежности отвечавших – так, утверждают, 
что все должны говорить по-татарски треть татар и лишь десятая 
часть русских [4]. 

Достаточно велика доля тех, кто сам хотел бы изучить татар-
ский язык, – за это готовы взяться 43% из тех, кто не владеет им 
или владеет в незначительной степени (примечательно, что значи-
тельна доля затруднившихся при ответе на этот вопрос – их 19%). 
Давая характеристику состоянию межэтнических отношений, со-
циологи часто обращаются к такому показателю как готовность 
допустить людей других этнических групп до некоторых позиций, 
которые значимы по социальному статусу или находятся в непо-
средственной близости по отношению к респонденту. Не явилось 
неожиданностью, что наибольшие требования жители республики 
предъявляют людям, которые находятся на расстоянии наимень-
шей социальной дистанции и входят в ближайшее интимное окру-
жение – супругу / супруге (также как и супругу детей): лишь 10% 
хотели бы, чтобы их супругом был человек другой национально-
сти и 45% относятся к этому нейтрально. 
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Также трепетно опрошенные относятся к этнической при-
надлежности руководителя Республики Татарстан – допускают, 
чтобы в этой должности человека был человек другой националь-
ности 9% опрошенных, относятся нейтрально 52%. Причем татары 
в данном случае более настойчивы в своем желании видеть руко-
водителем республики представителя своего этноса, чем другие 
народы. 

Жители Татарстана вполне готовы иметь человека другой 
этнической группы своим другом, коллегой по работе, соседом по 
месту жительства – подавляющее большинство относятся к этому 
положительно или нейтрально, 85,7%, 84,6 и 84,5% соответствен-
но. В целом можно сказать, что этносы, традиционно проживаю-
щие на территории РТ, демонстрируют доброжелательное отно-
шение друг к другу. 

Остановимся на субъективной оценке татарстанцами  
состояния межэтнических отношений в России и республике. Оп-
рошенные отмечают, что эти отношения гораздо благоприятнее  
в Татарстане, чем в целом по стране. Межэтнические отношения в 
России называют гармоничными и благоприятными 12%, а в РТ 
20% респондентов; в России их считают спокойными 30%,  
а в РТ 43% респондентов; оценивают их как удовлетворительные 
36 и 28% опрошенных; называют их напряженными и кризисными 
в России 15%, в то время как в РТ лишь 5,3% респондентов. По 
признаку этнической принадлежности разница при ответах на этот 
вопрос касается того, что татары оценивают ситуацию в РТ как 
несколько более благополучную, чем другие народы. На дальней-
шее развитие межэтнических отношений в РТ жители республики 
смотрят с большой долей оптимизма – лишь 8% татарстанцев 
ожидают, что эти отношения в РТ будут ухудшаться. 

Вместе с тем необходимо отметить, что, по данным нашего 
исследования, 12% населения РТ сталкивались в последние годы  
с фактами дискриминации по этническому признаку. Хотя подав-
ляющее большинство (80,4%) таких случаев не имели, интересна 
этническая картина тех, кто подвергался подобным ущемлениям. 
Если сравнивать русских и татар, то можно уверенно сказать, что 
русские чувствуют себя менее защищено, чем татары – с фактами 
дискриминации и унижения сталкивались 17,6% русского населе-
ния и лишь 6,4% татар. Еще менее уверенно чувствуют себя этни-
ческие меньшинства – 23,6% их представителей приходилось  
испытывать на себе случаи ущемления по этническому признаку. 
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Однако если взаимоотношения между русскими и татарами 
продолжают оставаться достаточно благоприятными, другая кар-
тина наблюдается по отношению населения Татарстана к новым 
приезжим из стран ближнего зарубежья и российских регионов [2, 
11]. Социолог С.А. Ахметова указывает, что, несмотря на незначи-
тельный опыт непосредственного личного общения с мигрантами, 
многие выражают настороженное и даже неприязненное отноше-
ние к ним. Исследователь выделяет несколько причин этого, среди 
которых большую роль играет недостоверная и тенденциозная ин-
формация о мигрантах, распространяемая на уровне СМИ и обы-
денных слухов [1]. Жители республики не стремятся к открытости 
и толерантности, отмечает С. Ахметова и прогнозирует возможное 
формирование рисков этноконфессионального неприятия, что мо-
жет приобрести трудноуправляемый характер. Таким образом,  
материалы социологического исследования свидетельствуют  
о том, что хотя межэтнический портрет татарстанского сообщества 
сохраняет черты стабильности, он вместе с тем находится  
в состоянии изменчивости, принимая новые вызовы и риски, свя-
занные прежде всего с миграционными процессами. Учитывая 
опыт других стран, которые столкнулись с присутствием мигран-
тов раньше и в больших объемах, можно утверждать, что продол-
жающаяся дистанцированность принимающего сообщества от 
групп приезжих из других стран и других регионов России может 
нести в себе потенциальные угрозы толерантному межэтническо-
му взаимодействию. 

 
Резюме 
 
Статья основана на эмпирическом исследовании, проведен-

ном социологами КФУ в 2012 г. Вопрос этнической идентичности 
важен для большинства граждан РТ. В то же время люди ут- 
верждают, что к национальности окружающих они относятся  
лояльно и не делят окружающих по этнонациональному признаку. 
Вообще в современном мире социокультурные процессы отличает 
изменчивость, прежние формы динамически развиваются и пере-
мешиваются, создаются новые смешанные идентичности. Этниче-
ские, конфессиональные границы постепенно «размываются», 
структура социальных идентичностей усложняется, традиционные 
классификации не всегда оказываются применимыми. 

Традиционно благополучные межэтнические отношения  
в Татарстане в последние годы сталкиваются с новыми вызовами: 
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сложности в развитии сбалансированного двуязычия и приток  
мигрантов. Если первая проблема постепенно находит свое реше-
ние, то присутствие приезжих из других стран и регионов России 
поднимает новые вопросы и в определенной степени дестабилизи-
рует межэтническую обстановку. Несмотря на декларируемую то-
лерантность к представителям разных этносов, значительная часть 
жителей настороженно относится к мигрантам. Далеко не все жи-
тели республики стремятся к открытости и толерантности.  
В распространении подобных настроений большую роль играет 
недостоверная и тенденциозная информация о мигрантах, распро-
страняемая на уровне СМИ и обыденных слухов. Таким образом, 
учитывая опыт других стран, которые столкнулись с присутствием 
мигрантов раньше и в больших объемах, есть вероятность форми-
рования ситуации этноконфессионального неприятия, что может 
привести к новым рискам и может нести в себе потенциальные 
угрозы толерантному межэтническому взаимодействию. 
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ВЛАСТЬ И ОЖИДАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН* 
 
Сложность и проблемность Северо-Кавказского региона, 

притягивающего к себе широкое внимание, настоятельно требуют 
срочных мер по снижению напряженности, недопущению соци-
альных и иных осложнений. Одна из самых сложных ситуаций на 
Северном Кавказе на сегодняшний день отмечается в Республике 
Дагестан. Острые социальные проблемы, специфика региона, 
внутрирелигиозная и этническая напряженность здесь не только не 
разрешаются, а наоборот, становятся еще острей. 

Смена политической элиты в Дагестане в 2013 г. вызвала яв-
ный ажиотаж в дагестанском обществе, породила бурный всплеск 
ожиданий среди дагестанского народа. В тот период трудно было 
найти равнодушных к тем политическим трансформациям, кото-
рые происходили в обществе. 

В январе 2013 г. в отставку с поста главы Дагестана ушел 
М. Магомедов. Указом Президента Российской Федерации  
и.о. главы республики был назначен Рамазан Абдулатипов, в тот 

                                                 
* Методической основой статьи является социологическое исследование 

«Ожидания Дагестана», проведенное Центром исследования глобальных вопро-
сов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» в период  
с 2013 по июнь 2014 г. по репрезентативной выборке. 
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момент – депутат Госдумы РФ («Единая Россия»). Первые шаги, 
речи и действия Рамазана Абдулатипова повсеместно обсужда-
лись, часто восхвалялись и идеализировались и лишь немногими 
встречались скептически. 8 сентября 2013 г. на XXVII сессии На-
родного собрания РД Рамазан Абдулатипов большинством голосов 
(86 из 88 депутатов парламента) был избран главой Республики 
Дагестан. Таково было мнение депутатов, так хотел и народ. Про-
тиворечий в обществе по этому поводу не было. Много за этот пе-
риод было сделано, но не так радикально и «сказочно», как хотел 
бы народ. 

Современные политические трансформации – очень инте-
ресный период для исследования и исследователей, он дает широ-
кие возможности понять то, чего же ожидает народ, чего он хочет, 
какие существуют проблемы, которые волнуют дагестанское об-
щество больше всего. 

Дагестанское общество – весьма сложное и чрезвычайно 
многосоставное, поэтому и ожидания у всех разные. Но в то же 
время количественные данные, полученные в результате исследо-
ваний, способны прояснить и обозначить наиболее общие для всех 
групп вопросы и проблемы. Знать об ожиданиях народа необхо-
димо. Это залог успешной деятельности политического лидера и 
политической элиты. Несмотря на всплеск ожиданий и важность 
выявления наиболее острых социальных проблем, объектом ис-
следовательского интереса они не стали. Если зарубежная полито-
логическая и социологическая наука отводит важное место иссле-
дованию ожиданий [Simon 2009], то в России подобных 
исследований мало. Одна из важных работ по вопросу исследова-
ния системы ожиданий, которая дает комплексную оценку  
общественно-политической ситуации в Российской Федерации  
в целом и в Саратовской обл. в частности, была проведена 
М.В. Мамоновым [Мамонов 2007]. Большинство работ рассматри-
вают отдельные стороны ожиданий. Одной из таких сторон явля-
ется вопрос доверия. Интересна для изучения доверия позиция 
российского ученого В. Гришина [Гришин 2010]. 

По вопросу доверия были защищены диссертации по социо-
логии под руководством Ю. Волкова. Исследованием некоторых 
аспектов этого вопроса и вопроса власти занимаются в рамках 
ростовской элитологической школы А. Старостин, А. Понеделков, 
С. Кислицын. 

В республиках Северного Кавказа комплексная оценка ожи-
даний, исследование общественного мнения о существующих  
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проблемах, важности их разрешения для населения, о видении  
населением способов и мер стабилизации ситуации почти не про-
водились. Несмотря на актуальность темы, комплексный полито-
логический анализ общественно-политической ситуации в Респуб-
лике Дагестан, сбор эмпирических данных по выявлению 
ожиданий и наиболее важных для граждан вопросов здесь ранее не 
осуществлялись. 

Центр исследования глобальных вопросов современности и 
региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» в период с февра-
ля 2013 по май 2014 г. провел серию социологических исследова-
ний в Республике Дагестан, объединенных названием «Ожидания 
Дагестана». Общая выборка респондентов в данном исследовании 
составила 1950 человек (1250 человек – первая часть исследова-
ния, проводившаяся в 2013 г., и 700 респондентов – вторая часть, 
проведенная в 2014 г.). 

Исследование отличается высокой репрезентативностью, так 
как опрошены были разные возрастные (от 18 до 65 лет) и социаль-
ные группы, исследование проводилось в г. Махачкале и в девяти 
районах Республики Дагестан как горных, так и равнинных. 

Общие результаты исследования отразили динамику общих 
наиболее распространенных настроений, царящих в дагестанском 
обществе. 

Проведение подобного исследования позволит прояснить 
ситуацию в республике, найти истоки социально-политических 
конфликтов и напряженности, оценить их глубину, узнать ожида-
ния жителей республики и применить эти знания на практике для 
стабилизации обстановки. 

Согласно результатам исследования, в 2013 г. массовые  
настроения были таковы: радость от прихода умного и интелли-
гентного человека и опытного политика; удовлетворенность пер-
выми шагами главы республики; желание поддержать главу и его 
курс. Общественные настроения были пронизаны верой в Рамаза-
на Абдулатипова и надеждой на него. 

Согласно ответам респондентов, ситуацию в Республике Да-
гестан они оценивали как «сложную», «плохую», «тяжелую» и 
«ужасную» (76%). Некоторые при этом отмечали, что так как по-
ложение в республике, которая досталась новому президенту, 
сложное и тяжелое, ему придется очень тяжело и необходимо ра-
дикально что-то исправить. Коррумпированность в республике как 
одну из важнейших характеристик современного Дагестана отме-
тили 3,8%, назвали республику отсталым дотационным регионом, 
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самой отсталой республикой около 3%. Еще 3% назвали Дагестан 
«проблемой России», ее проблемным регионом с множеством  
проблем, решение которых затянулось. Положительную оценку 
ситуации в республике дают 10,7% респондентов. 

Были и такие ответы, как «терпимо», «не хуже и не лучше, 
чем в иных субъектах РФ». Некоторые считали, что сложность 
республики в том, что здесь «как два полюса планеты: одни тянут-
ся на Запад, другие на Восток». Очень часто цитировали ставшее 
известным высказывание Р. Абдулатипова о феодализме дагестан-
ского общества, о стадии перехода от феодализма к дикому капи-
тализму. 

Данный период воспринимался гражданами как ожидание 
перемен, ожидание лучшего в связи со сменой президента как пе-
реломным моментом (2,3%). 

На вопрос: «Какие изменения Вы хотели бы видеть в рес-
публике?» – 35,5% ответили: «коренные и радикальные»; 10% от-
метили важность наведения порядка (который, по мнению боль-
шинства ответивших подобным образом, должен быть жестким); 
8,6% хотели бы устранить клановость; 6,7% высказались за устра-
нение коррупции; 5% респондентов желают «спокойной жизни», 
«уничтожения терроризма» и «избавления республики от вахха-
бизма»; 4,8% респондентов отметили важность полной смены по-
литических кадров («смена власти, а не игра в шахматы»); 4,7% 
пожелали увеличения зарплат; 4,6% – работы и повышения уровня 
жизни; 3,9% – внимания к формированию кадров; для 2,9% важ-
ной оказалось чистота и меры по ее наведению; 2,5% отметили, 
что важно начать ценить людей; важность повышения культуры 
отметили 2,4%; такой же процент ответов был у ожидающих со- 
циальных улучшений; а 2,3% отметили, что надо делать все так, 
как говорит и делает нынешний глава («что говорит нынешний 
президент», «Абдулатипов все делает»). 

Важность повышения образования и появления в республике 
«честного образования» отметили 2,2%. Важность улучшения до-
рог и их асфальтирования отметили 1,7%. Также здесь были  
названы законность («надо заставить работать законы, равные для 
всех»), взаимопонимание, справедливость, многие отметили важ-
ность процветания, мира, стабильности и устойчивости. 

Результаты исследования показали, что народ ждет измене-
ний «ощутимых» и «очень больших» («почти все в республике 
нужно менять»). Изменения нужны во всех сферах, но больше все-
го народ волнует политическая сфера и сфера безопасности, что 
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говорит о больших ожиданиях и о сложности ситуации, когда на-
род желает не чего-то идеального и редкого, а элементарного  
порядка. Политический окрас ожиданий дагестанского народа  
(желание смены политической элиты) означает желание изменить 
методы и направления в политике, искоренить коррупцию, ожида-
ние широких изменений в дагестанском обществе, появления  
социальных лифтов и снятия общей социальной напряженности. 

Проанализировав процентное соотношение ответов респон-
дентов, можно увидеть, что больше всего народ волнуют такие 
проблемы, как порядок, обновление кадров, ликвидация кланово-
сти и искоренение коррупции. 

Отношение к текущей политике Дагестана как положитель-
ное отметили 6% респондентов (в половине ответов присутствова-
ли слова «в настоящее время», «сейчас положительное, раньше 
нет»), как нормальное – 3,8% (в данный момент доволен, на дан-
ный момент умеренное), как отрицательное (негативное) – 42,3%. 
Многие отмечали, что «последние политические изменения оказа-
ли хорошее воздействие», «с февраля положительное». Многие  
с удивлением спрашивали: «…в Дагестане есть политика?» «По-
литики в Дагестане нет» считают 4% респондентов. 

На протяжении всего исследования (и в 2013, и в 2014 гг.) во 
многих ответах поднимается вопрос коррупции как один из самых 
болезненных для населения («везде; много коррупции», «все кор-
румпировано»). Это тот вопрос, мнения по которому не измени-
лись даже за год нахождения нового президента на посту. На  
вопрос: «Что необходимо в первую очередь изменить в республи-
ке?» – превалировал ответ: власть и политическую элиту – 27,3% 
(кадры, управление, власть, политическую элиту, состав глав пра-
вительств, правительство, руководство, политических деятелей, 
ценить умных людей, сознание политической элиты, повысить до-
верие к власти, снять с должности Амирова). Затем следовал  
ответ: искоренить коррупцию – 9,8% (особенно в госучреждениях, 
в образовании). Третьим по важности выступало предложение сло-
мать систему кланов – 7,1%. 5,6% респондентов считают важным 
покончить с ваххабизмом, терроризмом и экстремизмом; 3% счи-
тают важной борьбу с коррупционной системой образования и на-
рушениями при сдаче ЕГЭ. Также важными для народа были  
вопросы чистоты, законности, экономики (всего 2%), изменения 
стереотипов и сознания людей, отношения к своему народу. 

В качестве лидера республики большинство респондентов 
видели Рамазана Абдулатипова (54% в 2013 и 40,5% в 2014 г.). 
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Лидером большинство хотело бы видеть человека честного (8,4%), 
умного (6,2%), русского (непредвзятость) – 4,1%, человека извне 
по отношению к дагестанской политической элите, независимого 
от элит, порядочного и достойного. Затем еще следовали такие 
ответы, как: «образованный», «грамотный», «решительный», 
«сильный и твердый человек», «патриот», «кто-то типа Сталина 
нужен», «любой человек, берущий на себя ответственность» и 
«тот, кто может установить порядок». 

В качестве идеального главы республики народ видит: 
1) «политически зрелого, взрослого, пользующегося уваже-

нием элиты мужчину» (51,6%); 
2) «имама со светским образованием» (10,1%); 
3) «ученого» (7,3%); 
4) «красивую, порядочную и культурную женщину» (6%); 
5) «умного, образованного, выросшего и живущего в Даге-

стане» Рамазана Абдулатипова отметили примерно по 3,5%. 
Также были названы «патриот» (любящий свой народ; пат-

риот своей Родины, своей земли) и «решительный человек». 
В ответах на вопрос: «Назовите личность, которую Вы мо-

жете охарактеризовать как идеального государственного руково-
дителя» – в ответах респондентов были названы в первую очередь 
И.В. Сталин («идеальных людей на свете нет», «Сталин со своими 
минусами») – 11,6% (что удивительно, такой ответ дала преиму-
щественно молодежь, из которых 76% мужчины); затем Рамазан 
Абдулатипов как опытный политик – 10,7; Рамзан Кадыров – 9,7; 
Петр I – 4,1; Владимир Путин – 3,5; по 1,5% набрали Даниялов, 
Саид Амиров и Елизавета I (Тюдор). 

Также респонденты упоминали В.И. Ленина, Авраама Лин-
кольна, Чингисхана, Александра Македонского, Пиночета, Бис-
марка, Цезаря, Уго Чавеса, А. Лукашенко, Мухаммадрасула  
Саадуева и Конфуция. 

Отсутствие идеального правителя отметили 10,8% опрошен-
ных. Из них 8% считают, что «у нас нет такого», а что «идеальных 
правителей (людей) не бывает вообще» – 2,8% респондентов. Так-
же ответом на этот вопрос послужило, помимо выделения отдель-
ных личностей, еще и выделение отдельных качеств. Так, особо 
были отмечены такие качества, как честность, ум и справедли-
вость. 

Также респонденты дописали следующие пояснения: «если 
начинания будут и дальше претворяться, то он у нас есть», «чело-
век, при котором не будет национальной розни», «человек, любя-
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щий свою республику и народ», «он должен заботиться о своем 
народе», «харизматичный», «человек своего слова». 

Важными шагами для налаживания обстановки в республике 
жители Дагестана считают принятие таких мер, как 1) создание 
рабочих мест («борьба с безработицей», «предоставление людям 
нормальной работы») – 7,4%; 2) жесткие методы – 5,4%; 3) борьба 
с коррупцией и ее снижение и искоренение – 4,6%; борьба с тер-
роризмом – 5,1%. Так же необходимым было признано действо-
вать мирным путем (3,4%), выплачивать вовремя зарплату, соблю-
дать закон, бороться с клановой системой, обеспечить порядок. 
Был и такой ответ: «ничем уже не помочь». 

Данные ответы респондентов демонстрируют ожидание от 
руководства более жестких и радикальных мер. Очень часто в ка-
честве примера приводилась Чеченская Республика. Но однознач-
но говорить обо всем обществе нельзя, так как были и сторонники 
мирного пути, постепенного реформирования, демократизации  
и согласованности. 

Наиболее популярной у населения партией оказалась «Еди-
ная Россия» – 46%, затем КПРФ – 21, ЛДПР – 3%. Отсутствие по-
пулярной партии отметили 21% респондентов. 

За квотированное представительство национальностей  
в правительстве высказалось 22%, отметивших, что националь-
ность не имеет значения, – 54,6%. 

Основными и требующими наиболее пристального внима-
ния и оперативного решения были названы такие проблемы, как 
терроризм (ваххабизм, экстремизм) – 17,5%, коррупция – 15,4, 
безработица – 8,7%. Также были названы клановость, экологиче-
ские проблемы и беспорядок. За ними следовали с небольшим раз-
рывом бандитизм и преступность, местничество, необразован-
ность, бескультурье, национальные проблемы и грязь. В данных 
ответах была явно заметна разница между ответами старшего по-
коления и молодежи. Так, если для старшего поколения основной 
проблемой является коррупция, то для молодежи – терроризм и 
радикализм. 

В качестве вариантов решения проблем респонденты пред-
лагали: 1) жесткость в управлении, контроль сильной центральной 
власти, сильного президента – 21%; 2) создание рабочих мест – 
16%; 3) совместные усилия – 13%; 4) борьбу с терроризмом,  
экстремизмом и ваххабизмом – 11%; 5) опору на закон – 7%. 

Ответы на следующие вопросы демонстрируют нам проти-
воречия в понимании народом, чего же он на самом деле хочет. 
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Так, при ответах на вопрос: «Какая идеология оптимально подхо-
дит республике?» – выяснилось, что самой привлекательной для 
республики оказалась демократия – 26%, при этом почти такое же 
число ответов набрала религиозная (исламская, умеренная) идео-
логия – 25%, толерантность отметили 17% респондентов, либераль-
ную идеологию – 16%, а за тоталитарную и диктаторскую идеоло-
гию высказались 13% респондентов. 

Таким образом, предпочтения народа оказываются такими 
же сложными, многосоставными и даже внутренне противоречи-
выми, как и само общество. Симпатии населения в основном на 
стороне такой идеологии, которая бы основывалась на сочетании 
«религия и демократия» или «светское и религиозное». 

На вопрос: «Каким Вы видите Дагестан?» – были даны сле-
дующие ответы: 1) демократическим – 39%; 2) религиозным  
(по крайней мере «в какой-то степени») – 12%; 3) модернизиро-
ванным – 9,2%; 4) социалистическим – 8,7%; 5) анархическим – 
7,6%; 6) коммунистическим – 6,7%; 7) архаичным – 3,9%; 8) либе-
ральным – 3,4%; 9) теократическим – 2,1%; 10) иным (диктатура, 
феодализм, хаос, модернизированная архаичная анархия и т.д.) – 
6,5%. 

Согласно мнению респондентов, обществу необходимо 
стремиться к золотой середине (44%), к модернизации (41%), тра-
диционализму (8,3%) и к «серебряному идеалу» (2,3%). 

Процент оптимистично настроенных и обладающих верой  
в то, что нынешний глава Дагестана может улучшить обстановку в 
республике в тот момент, когда он только пришел к власти,  
составлял 74% («надеюсь и верю в него»). Пессимистов оказалось 
всего лишь 14%. Многие отвечавшие положительно, оставляли 
ниточку сомнения и подчеркивали: «если ему все поможем», «если 
не помешают», «если дадут». А к концу 2014 г. разочарованными  
в своих ожиданиях оказались 82,7%. 

Первоочередными мерами, которые должен предпринять 
глава республики, по мнению населения, должны стать: 

1) смена власти и политической элиты (набрать во власть 
людей с чистого листа, создать достойную команду, заставить ми-
нистерства работать по закону, провести аттестацию чиновников, 
заменить министров, убрать старые кадры, набрать новых в госу-
дарственную структуру и управление, сменить коррумпированных 
чиновников, подобрать достойные властные структуры, дать шанс 
молодежи) – 20%. Достаточно много было ответов: «успокоить 
Амирова, чтоб на землю спустился», «уволить С. Амирова»; 
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2) борьба с коррупцией и ее ликвидация – 15%; 
3) борьба с терроризмом и ваххабизмом («отвлечь молодежь 

от леса», «остановить экстремизм») – 10%; 
4) наведение порядка («везде», «в обществе и в бюрократи-

ческом аппарате») – 8,1%; 
5) борьба с безработицей и создание рабочих мест – 7%; 
6) борьба с клановостью – 5%. 
Встречались и такие ответы, как «больше действовать»,  

«согласовывать с народом», «найти общий язык с народом», «при-
слушаться к народу», «поднять экономику», «бороться против не-
вежества», «ликвидировать злоупотребления при сдаче ЕГЭ», 
«улучшить образование в республике», «покончить с религиозны-
ми распрями», «установить мир в Дагестане», «реализовать свои 
планы», «прекратить взяточничество», «провести газ в села», «на-
вести порядок в отношениях между людьми». 

Из всех этих ответов виден приоритет действий по борьбе  
с радикализмом, наведению чистоты, контролю за образованием и 
ЕГЭ, строительству детских садов и новых дорог. Но все ожида-
ния, конечно, не реализовались. 

Согласно ответам респондентов, голосуя, большинство из 
них руководствуется: 1) партийными взглядами – 37%; 2) идеоло-
гией – 31%; 3) этническими взглядами – 13%, личными качествами – 
3%. Прочие варианты ответов: «исходя из порядочности кандида-
та», «смотрю на способность человека», «руководствуюсь здравым 
смыслом, интуицией», «не люблю голосовать – уже никому не  
верю». 

Согласно оценке респондентов, изменения в лучшую сторо-
ну, происшедшие в 2013 г., пусть и не радикальны, но они имеют-
ся. Респонденты считают, что за последние три года ситуация  
в республике изменилась: а) в лучшую сторону – 5%; б) в худшую 
сторону – 47% (очень); в) не изменилась – 45%. За этот год ситуа-
ция в республике: а) значительно изменилась в лучшую сторону – 
4%; б) незначительно изменилась в лучшую сторону – 39%; в) не-
значительно изменилась в худшую сторону – 23%; г) вообще не 
изменилась – 40% (но, может, Абдулатипов сумеет изменить). 
Данные результаты демонстрируют, что обстановка хотя и заметно 
не изменилась к лучшему, но ухудшение ситуации в глазах обще-
ства значительно сократилось. 

Оценка экспертами прихода к власти Рамазана Абдулатипо-
ва следующая: С.А. Кислицын считает, что Р. Абдулатипов – это 
не временная фигура, так как у Кремля немного крупных (феде-
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ральных) политиков родом с Кавказа. Совершенно очевидно, что 
он не является протеже лоббистских структур ни в Дагестане, ни  
в Москве. Он не был замешан в серьезных политико-
коррупционных скандалах. О порочащих его связях ничего не из-
вестно. Он является открытым государственником и выдающимся 
ученым-этнополитиком, который, имея советское прошлое, тяго-
теет к отдельным его сторонам – лучшим, естественно. В своей 
работе Рамазан Абдулатипов вводит жесткое планирование, чтобы 
действия властей были направлены на опережение событий. Абду-
латипов уже обратил внимание на отсутствие в республике нор-
мальной информационной и кадровой политики в интересах госу-
дарства. Он, безусловно, будет вести борьбу с коррупцией, но не 
безоглядную, учитывая, что коррупция на Кавказе – это некий об-
раз жизни. Сломать клановую систему в одночасье он не сможет, 
даже если очень захочет. (Это проблема ментального характера.) 
На сегодня главная его задача – покончить с экстремизмом и тер-
роризмом. Надо покончить и с внутренним коллаборационизмом, 
когда часть госаппарата и бизнеса саботирует борьбу с политиче-
ским бандитизмом. Это осуществимо, но требует значительных 
усилий, личного контроля и личного мужества. Вывод: момен-
тальных успехов у Р. Абдулатипова не будет, но общий тренд, бес-
спорно, сугубо позитивный. 

А.Ю. Сунгуров отмечает, что ситуация с приходом к власти 
Рамазана Абдулатипова, конечно же, должна измениться. К власти 
пришел человек, существенно слабее связанный с республикан-
ской элитой, чем его предшественники. Собственно, именно опре-
деленная самостоятельность предыдущего президента, который,  
в частности, не поддержал инициативу своего осетинского коллеги 
об отмене выборов главы республики, и послужила, на мой взгляд, 
одной из причин его фактической отставки. Можно предположить, 
что новый президент будет существенно более «управляемым» со 
Старой площади. 

Как показывают результаты исследования, ожидания народа 
по отношению к власти высоки, и власти необходимо, по крайней 
мере, знать о проблемах своего народа и его ожиданиях. Какие-то 
ожидания власть пытается реализовывать, какие-то – игнорируют-
ся в силу своей ложности. Выявленные нами проблемы важно ре-
шить, это путь к стабильности общества. Но решить их нелегко. 
Общественные ожидания множественны, некоторые противоречи-
вы и трудно реализуемы. Сложная полиэтничность общества ска-
зывается на оценке эффективности действий главы республики 
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жителями, которая оценивается чаще всего через призму личных, 
групповых, религиозных или этнических интересов. Ожиданий 
было много, но реализовались и в скором времени реализуются 
далеко не все. 
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(по материалам полевых исследований  
среди абазин) 
 
Всего в Российской Федерации проживают порядка 40 тыс. 

абазин, 35 тыс. из них живут в Карачаево-Черкесии (20 тыс. в Чер-
кесске и его пригороде Псыже, 15 тыс. – в абазинских и смешан-
ных аулах республики). В Карачаево-Черкесии это четвертый по 
численности народ: абазины составляют более 7% населения рес-
публики. В 2000 г. абазины были включены в список коренных 
малочисленных народов России. После Кавказской войны XIX в. 
бóльшая часть абазин переселилась в Турцию и арабские страны – 
вилаяты Османской империи. Вторичные волны абазинской  
миграции шли в страны Европы и США. Теперь абазины прожи-
вают (как правило, компактно) во Франции, Германии, Велико-
британии, Голландии. В США большая часть абазин расселена  
в Калифорнии. По данным международных абазинских организа-
ций, численность абазин за рубежом составляет около 400 тыс. 
человек. Зарубежные абазины оказались в большей степени под-
вержены процессам ассимиляции. В Российской Федерации абазины 
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сохранились как единый, монолитный, но немногочисленный эт-
нос1. При сравнительном анализе исторического развития абазин 
можно прийти к выводу, что на протяжении последних двух сто-
летий ислам сыграл большую, но неоднозначную роль в жизни 
абазинской общины. Будучи фактором народной консолидации  
в период противостояния Российской и Османской империй, в ко-
нечном итоге, ислам стал причиной массовой миграции абазин за 
пределы исторической родины, создав проблему разделенного на-
рода.  

 
Ислам в судьбах абазин:  
Возникновение диаспоры 
 
История предков абазин уходит в глубокую древность. В те-

чение многих веков они жили в горной Абхазии и на восточном 
берегу Черного моря. Существует несколько версий их происхож-
дения, но проверку временем выдержала теория о том, что абази-
ны, кабардинцы, адыги, черкесы и абхазы – ближайшие родствен-
ные народы, которые вплоть до конца XIII в. прошли весь свой 
исторический путь рука об руку. Геродот, Ликофрон, Стефан Ви-
зантийский, Прокопий Кесарийский, Константин Багрянородный  
и другие авторы древности писали об Абасгии (Авазии), размещая 
ее на северо-западе от Абхазии – от Пицунды и Бзыби до реки 
Псоу и далее – по побережью Черного моря вплоть до Туапсе. 
Большое внимание уделялось Северному и Южному Кавказу, осо-
бенно его западной части, в Османской империи [19; 20]. 

По данным российских источников (конец XIX – начало 
XX в.), абазины (алтыкизеки, или «шестичастники», принадлежа-
щие к шести крупным фамилиям) переселились в соседние с ка-
бардинцами ущелья с южных склонов Кавказа в XVII в. Отделив-
шись от Большой Абазы, расположенной на южных склонах 
Кавказа, абазины оказались необычайно стеснены обосновавши-
                                                 

1 С 2010 по 2014 г. автором проводилось изучение абазинский общины на 
территории Карачаево-Черкесской Республики. Отдельные исследования были 
сделаны среди абазин, проживающих в Турции. В комплекс исследовательских 
работ включены выявление и изучение архивных документов, полевые исследо-
вания по методу включенного наблюдения непосредственно в населенных пунк-
тах (местах компактного проживания абазин). Большая часть работ выполнена 
при содействии и в тесном сотрудничестве с российским бизнесменом и мецена-
том М.Х. Экзековым. По результатам проведенных исследований опубликован 
ряд научных и научно-публицистических изданий [4; 18; 15; 1; 2]. 
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мися здесь ранее кабардинцами. Благодаря выгодному географи-
ческому положению кабардинцы, пришедшие на эти территории 
на несколько веков раньше, владели равнинными выходами абазин 
из ущелий. Именно поэтому они искали покровительства России, 
переселяясь ближе к российским кордонам [9]. 

Селения абазин состояли из отдельных разбросанных дво-
ров, отчего трудно поддавались контролю со стороны централизо-
ванной власти. В пище и домашнем хозяйстве у абазин не было 
приверженности к какой-либо роскоши, главной ценностью  
выступали оружие и горская одежда. Система ведения домашнего 
хозяйства построена таким образом, что абазины в любой момент 
могли легко сняться и откочевать на другое место. Абазины сосед-
ствовали с родственным им черкесским народом. Черкесы – ино-
язычное название, вслед за иностранцами русские стали называть 
черкесами всех представителей адыгской группы народов. В нача-
ле XIX в. «черкесских» этносов насчитывали более десяти. Из 
«черкесских» народов, обитающих на Черноморском побережье, 
наиболее многочисленными назывались племена шапсугов, абад-
зехов, убыхов и натухайцев. Предполагаемая численность населе-
ния «черкесов» на тот период определялась цифрой 300 тыс. чело-
век. Считалось, что совместно они могут выставить одновременно 
до 50 тыс. воинов [5]. Имея свой порядок судопроизводства, они  
с чрезвычайной ревностью относились к любым попыткам изме-
нить их традиционный уклад. С обычаями и традициями черкесов 
приходилось считаться как русским, так и туркам, пытающимся 
оказывать на них свое политическое и религиозное влияние. 

Дома у черкесских народов и абазин того периода были 
большей частью турлучные, т.е. плетневые, обмазанные глиной. 
Только те, кто жил высоко в горах, из-за недостатка леса строили 
каменные жилища. В случае любой внешней угрозы и даже при 
ссорах семейств внутри самого народа жители могли легко сняться 
с одного места и перейти на другое. Таким образом, с «насижен-
ных» мест уходили не только отдельные фамилии, но и целые  
селения. 

Управление абазинскими и черкесскими фамилиями носило 
военно-демократический характер. Относительно религиозной 
принадлежности русские дипломатические и военные источники 
отмечали, что все черкесские народы исповедуют ислам, абхазы 
того периода в незначительной части были христианами, осталь-
ные – мусульманами. В горных местах сохранялось язычество [5]. 
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С приходом России на Кавказ произошло столкновение двух 
культур – земледельческой и охотничье-кочевой. Большую роль  
в этом сыграла разница в образе жизни, традициях, языке и рели-
гии. Русское крестьянство, переселяемое на Кавказ, привнесло  
сюда свои обычаи и привычки. На Кавказе возникли постоялые 
дворы – ямы, между станицами стали курсировать извозчики, за-
нимающиеся перевозом рыбы и прочих товаров, появились плот-
ники, каменщики, другие мастеровые, заработали меновые дворы, 
мукомольные мельницы, стала складываться отраслевая промыш-
ленность [10]. Облик Кавказа начал меняться. Желая сохранить 
свой образ жизни и традиции, во второй половине XIX в. предста-
вители многих народов Кавказа устремились в страны Османской 
империи. Важной причиной массового исхода, именуемого в араб-
ских и турецких источниках «мухаджирством», стал религиозный 
фактор. 

Большая Кавказская война, закончившаяся на востоке Се-
верного Кавказа пленением Имама Шамиля в 1859 г., на Северо-
Западном Кавказе продолжалась еще пять лет. После утверждения 
Российской империи на Кавказе среди мусульманских народов 
Кавказа прошла волна массовых выездов под предлогом соверше-
ния хаджа. На самом деле истинной причиной было желание по-
кинуть пределы Кавказа и поселиться в единоверной стране. Сре-
ди населения стал распространяться слух, что Россия обязалась 
предоставить право мусульманским народам на переселение в Ос-
манскую империю. Первыми попросили об увольнении в Мекку 
абазины и прикубанские ногайцы. Как говорят документы, они 
шли «с намерением навсегда переселиться с Кавказа; снаряжаясь  
в путь, они продавали все свое имущество, часто за бесценок» [8, 
с. 51]. Примеру их последовали некоторые из мусульманских на-
родов Ставропольской губернии, потом кабардинцы и чеченцы, 
впоследствии стали поступать просьбы от жителей Дагестана. 

Мусульмане получали разрешение на совершение религиоз-
ного паломничества по линии Кавказского наместника сроком на 
один год с выдачей им специальных паспортов, в которых стави-
лись отметки о пересечении границ. Как показало дальнейшее раз-
витие событий, хаджа на самом деле не совершалось. Прибыв  
в Турцию, мигранты получали разрешение на жительство от мест-
ных властей и пытались обосноваться в стране. Такие мусульман-
ские паломничества народов Кавказа у российских властей  
вызывали негативную реакцию, и поэтому при выезде за рубеж 
мусульмане должны были представить ряд документов,  
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свидетельствующих о своей благонадежности, в том числе и сви-
детельства о том, что остающиеся на Кавказе семейства уезжаю-
щих обеспечены всем необходимым для своего существования до 
того момента, пока отец семейства не вернется домой. Этими ме-
рами предполагалось остановить массовый выезд мусульман  
в Османскую империю1. В предписании главнокомандующего 
войсками Кавказской линии заложено немало предлогов, могущих 
затруднить «мирным народам» такие поездки, а непокорным гор-
цам (не давшим властям аманатов) они были и вовсе запрещены 
[14]. 

Массовый выезд кавказских народов начался после завер-
шения войны с османами в 1856 г., в связи с чем Главный штаб 
Кавказской армии издавал секретные рекомендации, по которым 
местным органам власти рекомендовалось: «В просьбе о переселе-
нии в Турцию отказывать, объясняя, что это не дозволяется госу-
дарственными законами и что с принявшими подданство других 
держав будет поступлено как с изменниками», принадлежащие им 
крепостные получат свободу, а имущество будет конфисковано. 
Самый продолжительный срок, на который мусульманин мог быть 
отпущен за границу, определялся в один год. В случае продления 
своего пребывания за рубежом необходимо было представить вес-
кие документы. Одной из немногих уважительных причин могло 
стать свидетельство о болезни. Те же, кто пробыл за границей 
больше года и не сумел предъявить таких документов, считался 
«переселившимся в Турцию самовольно» [11, с. 472–473]. 

Увольнения выдавались на группу не более 10 семейств, 
следующая партия в 10 семейств (в скором времени это число уве-
личилось до 40) увольнялась не ранее чем через неделю после  
отъезда предшествовавшей партии. Мигрантам выдавались билеты 
по особой форме до ближайшего российского порта, которые на-
ходились в Керчи, Анапе и Сухуме. Далее они следовали морем  
на специально разрешенных судах до Константинополя или Траб-
зона, где должны были явиться в Императорскую миссию или кон-
сульство для получения дальнейших паспортов. В случае если 
«отправляющиеся в хадж» были бы обнаружены не на специаль-
ных кораблях, а на контрабандных турецких кочермах, то они счи-
тались изменниками и подвергались уголовному наказанию [12, 
с. 473]. 
                                                 

1 Шииты Северо-Восточного Кавказа и ряда Закавказских провинций 
стремились выехать на паломничество в иранские Кербеллу и Мешхед. 
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Только за пять лет – с 1856 по 1861 г. – под видом соверше-
ния хаджа в Турцию переселились свыше 100 тыс. человек [3]. 
Уезжали целыми семьями, распродав все имущество, взяв с собой 
минимум вещей. За эти пять лет почти все население (в число ко-
торого входили черкесские народы, абазины, ногайцы) между Ку-
банью и Лабой и основная часть мелких фамилий между реками 
Лабою и Белою переселились в Турцию. Освобождаемые земли 
поступали в распоряжение государственной казны. На освобож-
денные территории в ближайшее время планировалось «водво-
рить» около 18 тыс. семейств в составе не менее 90 тыс. человек из 
центральной России и Малороссии [13]. 

 
За пределами исторической родины 
 
С 1861 г., «не найдя ожидаемых выгод и удобств под покро-

вительством Оттоманской Порты» [16], потоки беженцев хлынули 
обратно на родину. Только в 1861 г. сухопутным путем через 
Азербайджан на родину сделали попытку возвратиться от 8 до 
10 тыс. мигрантов. Но здесь у них уже не было ни дома, ни иму-
щества, как правило, их земли уже тоже были переданы другим 
владельцам. Кавказский комитет, считая, что «возвращение из 
Турции бездомных и истративших в переездах все свое имущество 
кавказских выходцев может быть опасно для края и послужит  
к увеличению разбоев и грабежей» [17, с. 68], предложил всех  
мигрантов, возвращающихся морем, не завозя ни в один из кавказ-
ских портов, направлять на Дон и расселять в землях Войска Дон-
ского, а возможно и дальше, в глубинке Российской империи. Тех 
же, кто прибывает через сухопутную границу, предлагалось  
отправлять в Баку, а оттуда морем в Астрахань. Однако в итоге 
уроженцам Кавказа, перешедшим в турецкое подданство и же-
лающим вернуться в Россию, чтобы вновь принять русское под-
данство, в принятии документов на пересечение границы было 
решено и вовсе отказывать. Российская дипломатическая Импера-
торская миссия в Константинополе разослала об этом циркуляры 
по всем консульствам Османской империи.  

Сами горские народы, казалось, порою не понимали сути 
происходящего. Например, караногайцы Ставропольской губер-
нии собирались переселяться только потому, что между ними 
прошел слух, будто между российским царем и турецким султа-
ном заключен договор, по которому все мусульмане будут «выпу-
щены» из России в Турцию. В народе также говорили, что едва ли 



 44 

не все поголовно должны спешить к султану – верховному главе 
всех правоверных. Слухи эти поддерживались и подогревались 
абсолютно немногочисленной прослойкой фанатично настроенных 
верующих, которым остальные боялись возражать, не имея ни  
о чем точной информации. 

По данным турецких источников, в 1864 г. до 75% абазин 
переселились на османские территории, после чего на родных зем-
лях (современная Карачаево-Черкесия) осталось до 10 тыс. чело-
век [21]. На наш взгляд, подобные расчеты являются весьма  
приблизительными, потому что точной статистики переселенцев 
ни в Российской, ни в Османской империях не велось. С полной 
уверенностью мы можем говорить лишь о численности абазинско-
го населения, оставшегося на Северном Кавказе, поскольку, начи-
ная с XX в., государством велся регулярный статистический учет 
всего населения. Согласно данным переписи 2010 г., на Северном 
Кавказе проживают 36 919 абазин. 

На сегодняшний день наиболее многочисленная абазинская 
диаспора находится в Турции. В XX в. этнические меньшинства  
в Турецкой Республике подвергались насильственной ассимиля-
ции. Официальной политикой правительства было создание еди-
ной турецкой нации. На основании Закона о языке 1932 г., детям  
в школах было запрещено говорить на других языках, кроме ту-
рецкого. На основании Закона о фамилии, кавказцы должны были 
менять свои фамилии, турецкий народ считался народом, состоя-
щим из исламских групп. Менялись наименования сел, организовы-
вались кампании под лозунгами: «Гражданин, говори на турецком 
языке!»; «Счастливый тот, кто называет себя турком». Решения 
родителей, давших своим детям кавказские имена, были обжало-
ваны в судах, и судьи меняли имена детей [6]. После Второй миро-
вой войны Турция перешла от однопартийной к многопартийной 
системе и в стране начали создаваться культурные национальные 
объединения. Но численность многих народов в Турции так и не 
была определена, потому что вследствие общей атмосферы в стра-
не многие не хотели отвечать на вопрос о родном языке. 

Массовая урбанизация, разобщенность, возникшая после  
переселений внутри страны, широкая трансляция радио- и телеви-
зионных программ, начиная с 1980-х годов, отток молодежи в го-
рода для получения образования стали причиной утраты молодым 
поколением родного языка, утраты основ национальной культуры. 
Родной язык и традиции сохраняли в основном сельские жители, 
городское население выбирает турецкий язык и культуру. 
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В настоящее время в странах бывшей Османской империи 
(Турции, Сирии, Иордании, Египте и ряде других стран) проживает 
большое количество потомков абаза (так турки называют и абазин, 
и абхазов). Только внутри Турции, по некоторым сведениям, про-
живает от 300 до 500 тыс. абазин и абхазов (как отмечалось выше, 
численность эта оценивается приблизительно). В арабских странах 
(бывших вилаятах Османской империи) к началу XXI в. в основ-
ном произошла ассимиляция – слияние ряда адыго-абхазских на-
родностей в единый культурный конгломерат. Так было, напри-
мер, в Иордании, где все адыго-абхазские народы объединились  
с целью противостояния угрозе культурной ассимиляции, избрав 
единый язык для своего общения – кабардинский, для внешнего 
окружения позиционируя себя как единая, черкесская, община.  
В настоящее же время молодое поколение стремительно утрачивает 
знание и кабардинского языка, переходя в повседневном общении 
полностью на арабский язык. 

Поскольку в Турции осталась большая часть переселенцев, 
они могли сгруппироваться здесь в компактные населенные пунк-
ты, причем абазинские и абхазские села, как правило, не смешива-
лись. По имеющимся данным, абазины и абхазы большей частью 
проживают в таких провинциях, как Сакарья, Дюзже, Эскишехир, 
Самсун, Йозгат, Чорум, Токат, Адана, Сивас и Зонгулдак. Самая 
большая по протяженности расселения община абаза находится  
в Кайсери, по некоторым оценкам численность людей с абазинско-
абхазскими корнями здесь достигает 10 тыс. человек. Известные  
в Турции под именем абаза-апсуа абхазы наиболее плотно рассе-
лены во внутренних районах на западе Турции (Измит, Адапазары, 
Дюздже, Болу, Бурса-Инегёль, Кютахья, Биледжик и Эскишехир), 
а известные в России под именем «абазин» абаза расселены во 
внутренней части восточного региона (Биледжик, Эскишехир, 
Самсун, Амасья, Токат, Йозгат, Сивас, Кайсери, Адана) [22]. 

Абазины, проживающие в России, неоднозначно восприни-
мают сам факт миграции своих предков в Османскую Империю. 
Во время социологических опросов, проводимых нами в абазин-
ских населенных пунктах Карачаево-Черкесии, они давали развер-
нутые ответы по многим темам, касаясь и вопросов исламской  
миграции. Например, респондент из аула Апсуа (1964 г.р., муж.) 
говорит: «На протяжении всей истории наш народ страдал от по-
литического влияния иностранных сил. Мы очень ослабли из-за 
турок, если бы не они, наши абазины не стали бы воевать против 
России и не ушли бы в таком количестве за рубеж. Нельзя забы-
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вать о том, что в 1862 г. весь наш аул, в подавляющем большинст-
ве, ушел в Турцию»1. В то же время он отмечает, что «абазины, 
ушедшие в Турцию, сохранили больше своих традиций». Респон-
денты отмечают, что исламский фактор сыграл положительную 
роль в консолидации турецкой зарубежной общины. Однако  
в последние десятилетия под натиском глобализации происходят 
серьезные изменения, молодое поколение турецких абазин начи-
нает утрачивать традиции предков, в первую очередь теряя родной 
язык [7]. 

 
Современные тенденции  
в религиозной жизни абазин России 
 
В сфере религиозной жизни в советский период абазины Се-

верного Кавказа испытывали те же самые трудности, что и все на-
селение страны, но ислам по-прежнему продолжал оставаться од-
ним из признаков национальной идентичности. В постсоветский 
период обращение к исламу стало более массовым, в ряде случаев 
ислам выступает в качестве фактора консолидации народа, под-
держивает социальное равновесие в абазинском сообществе. В со-
циологических опросах, связанных с изучением традиционной 
абазинской культуры, проводимых нами на территории Карачаево-
Черкесии, особое внимание уделялось отношению абазин к рели-
гии. При опросе респондентов сельской местности, более трети 
опрошенных давали развернутые ответы на вопрос о своем отно-
шении к исламу. 

В 2011 г. при опросе 100 респондентов в сельской местности 
более 30 человек дали развернутые ответы на вопрос о своем от-
ношении к исламу. Лишь 1% опрошенных отрицали ценности ис-
лама, а именно три человека были убеждены в том, что абазины не 
мусульмане, они были и продолжают оставаться язычниками. Во 
время опросов мне приходилось нередко наблюдать, что сила эмо-
циональной убежденности при отстаивании своих взглядов у аба-
зин настолько велика, что порою мнение нескольких идейно  
настроенных человек может быть воспринято обществом как не-
преложная истина. Так вот, трое опрошенных были настроены 
весьма категорично: «Абазины никогда не были мусульманами, 
мы всегда были язычниками»; «Абазины по своей сути ни  
                                                 

1 Респондент, скорее всего, имеет в виду село Кужево, расположенное не-
подалеку от горного абхазского села Псху. 
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христиане, ни мусульмане, и христианство, и ислам нам прививали 
силой»; «За Псху, в горах Абхазии, откуда мы пришли несколько 
веков назад, есть истинные места поклонения Богу»; «Раньше мы 
поклонялись воде, веткам, скалам, и только тут началось это му-
сульманство»; «Раньше у нас ислама не было». 

Но мнение остальных опрошенных не было столь катего-
ричным. Более чем для 90% респондентов ислам – объективная 
реальность, в которой они живут на протяжении ряда веков.  
Например, в ауле Красный Восток в досоветский период действо-
вали три мечети. В центральной Джума-мечети было открыто мед-
ресе, где обучались дети состоятельных родителей, но по ходатай-
ству от общественности и имама, в медресе на льготных 
основаниях могли быть приняты дети из бедных семей1. Анало-
гично Красному Востоку, мечетное здание было ранее и в селе 
Апсуа. Другой вопрос, соблюдают ли абазины все нормы и пред-
писания ислама? Очевидно, что нет. Сказывается приверженность 
и своим общественным традициям, и влияние современных жиз-
ненных условий. Респондент № 28 (1985 г.р., муж.) из аула Апсуа 
говорит: «Я в большей степени мусульманин, потому что у меня 
больше информации об этой религии, но пока к глубокой вере я не 
пришел. Думаю, в старшем возрасте начну делать намаз, потому 
что если начинаешь молиться, то необходимо соблюдать все зако-
ны ислама. Но наша жизнь и наши традиции вступают в разногла-
сие с исламом. Например, если делаешь намаз, то нельзя есть  
пищу из магазина, а также мясо, купленное на рынке. Но у нас 
темпы жизни такие, что эти требования невозможно соблюдать»2. 

Респондент № 23 из аула Апсуа (1964 г.р., муж.) также под-
держивает это мнение: «Мы не можем придерживаться законов 
ислама, например, наравне с Арабскими Эмиратами. У нас другие 
законы, нежели в Кувейте. Нам надо выживать, а не читать все 
время молитву»3. 

Попытки привнесения в общество, где на протяжении веков 
сохранялись стабильные традиционные нормы и культурные цен-
ности, требований жесткого следования букве ислама восприни-

                                                 
1 Данные обследования абазинских населенных пунктов, полученные  

в 2010 г. [1, с. 86].  
2 Респондент № 28. Запись социологического опроса от 29 ноября 2011 г. 

(аул Апсуа).  
3 Респондент № 23. Запись социологического опроса от 28 ноября 2011 г. 

(аул Апсуа).  
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маются болезненно. Так, респондент № 54 (1941 г.р., жен.) гово-
рит: «В старую нашу мечеть старики сейчас не ходят, там  
безобразничает молодежь. Они не верят ни во что, к чему привык-
ли наши старики, женщины, эфенди...». В первую очередь, камнем  
преткновения становится обряд похорон и вообще все, что связано 
с обрядовостью похоронного цикла. В частности, респонденты 
среднего и старшего возраста указывают на то, что молодые, ради-
кально настроенные мусульмане, отрицают утренний обряд чте-
ний молитв-дуа, который абазины исстари проводили у могилы 
покойного в течение первых трех дней после похорон.  

Человек сам по себе весьма консервативен, он не согласится 
добровольно и легко менять сложившиеся на протяжении ряда лет 
привычки, отказываться от своих привязанностей. Законы общест-
венных норм и традиций в этом отношении еще труднее поддают-
ся любым вмешательствам извне. Применительно к молодым лю-
дям, пытающимся настаивать на безукоризненном следовании 
нормам ислама, и приоритету исламских ценностей над общест-
венным укладом, опрошенные мною, использовали термин «вах-
хабизм». Так, респондент № 54 (1941 г.р., жен.) говорит: «У абазин 
набирает обороты ваххабизм. Его проявление заключается в фор-
мальных молитвах, ношении бороды». 

Наиболее серьезное, как отмечалось выше, сопротивление 
всегда возникает при попытке кого-либо вторгнуться в поминаль-
ные и похоронные обряды: «Ваххабиты не верят ни во что, к чему 
привыкли наши старики, женщины, эфенди. Все, что нужно делать 
для покойника, они отрицают. Про все обряды, которые были  
у нас раньше – обряд похорон, поминовения, раздачи одежды, 
трехдневных чтений на могиле после похорон (дуа, проводится 
три утра после похорон), – ваххабиты говорят, что этого не надо 
делать». 

Вторым в линейке приоритетов ценностей идет свадебный 
обряд: «Современные ваххабиты не справляют свадьбу, отрицают 
свадебные обряды, отрицают музыку, говорят: “слушать музыку – 
смешить шайтанов”. Не признают ЗАГС». В результате разные 
слои общества начинают жить обособленно друг от друга: «В ста-
рую нашу мечеть старики теперь не ходят, там безобразничает мо-
лодежь. Они отметают напрочь все традиционные ценности». Для 
народа, численность которого невелика, такое противостояние, 
общественные противоречия и раскол в обществе могут быть до-
вольно опасными. Но опять же, проведенное исследование показа-
ло, что лишь 3% опрошенных считают ислам потенциальной угро-
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зой для традиционных норм и ценностей. В целом отношение рес-
пондентов к исламу весьма позитивное, в своем большинстве они 
отмечают, что именно следование требованиям ислама помогло 
предотвратить распространение среди абазин алкоголизма и нар-
комании. Как говорит респондент № 22 из Апсуа (1969 г.р., жен.): 
«Все, кто начал делать намаз, стали жить более целенаправленно, 
создали семьи. А ребята старшего возраста запили или вообще 
спились, многие остались неженатыми. На них плохо повлияла 
“Перестройка”, они стали пессимистами, боялись создавать  
семьи»1. 

О том, что ислам встал на пути алкоголизма и наркомании, 
говорят и другие опрошенные. Респондент № 33 из Апсуа 
(1989 г.р., муж.), говорит: «В нашем селе употребляют и алкоголь, 
и наркотики. Но наркоманов у нас немного, может, два-три чело-
века, хотя в соседнем Эрсаконе полный кошмар с наркоманией.  
А вот алкоголь принимают многие. Причина в том, что у нас 
больше нечего делать. Когда напьются, становится легче, пройдет 
действие алкоголя, опять плохо»2. 

Респондент № 30 из Апсуа (1988 г.р., муж.) считает, что по-
сещение мечети в месяц поста и на мусульманские праздники 
сближает людей: «Каждую пятницу я хожу в мечеть. Я держу ура-
зу, выполняю большинство предписаний ислама, за исключением 
пятикратного намаза. В исламе много запретов, и некоторые из 
требований я не выполняю, но стараюсь менять свой образ жизни 
так, как того требует моя религия»3. 

Респондент № 23 из Апсуа (1964 г.р., муж.) высказывает 
иное мнение: «Три года назад я научился делать намаз. Я многое 
понял, но не почувствовал, что это надо делать. Адаты, относя-
щиеся к старшим, родителям, вот что намного сильнее». Но одно-
временно этот же респондент говорит: «Если бы не ислам, у нас 
сейчас было бы намного больше спившихся людей»4. 

При сравнительном анализе исторического развития абазин 
можно прийти к выводу, что на протяжении последних двух сто-
летий ислам сыграл неоднозначную роль в жизни абазинской об-

                                                 
1 Опросные листы от 28 ноября 2011 г. 
2 Опросные листы от 30 ноября 2011 г. 
3 Респондент № 30, 1988 г.р. Запись социологического опроса от 29 ноября 

2011 г. (аул Апсуа). 
4 Респондент № 23, 1964 г.р. Запись социологического опроса от 28 ноября 

2011 г. (аул Апсуа). 
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щины. Будучи фактором народной консолидации в период противо-
стояния Российской и Османской империй в конечном итоге ислам 
стал причиной массовой миграции абазин за пределы историче-
ской родины, создав проблему разделенного народа. Многие люди 
старшего возраста сетуют на то, что в их годы на религию был на-
ложен запрет, и у них крайне мало сведений об основах ислама: 
«Народ отвык от религии, чтобы восстановить у нас ислам, нужен 
не один год»1. По мнению большинства опрошенных людей сред-
него и старшего возраста, за годы атеизации в советский период 
религиозность была утрачена, и сегодня она вряд ли смогла бы 
компенсировать ту большую культурно-просветительскую работу, 
которую выполняло государство. Но соблюдение основных норм 
ислама является составной частью традиционной абазинский куль-
туры, и выполнение элементарных правил и предписаний, вне вся-
кого сомнения, гармонизирует общее состояние общины, позволяя 
избежать многих проблем как в частной, так и общественной  
жизни. 

Современные тенденции в динамике развития абазинской 
общины позволяют сделать предположение, что позиции и роль 
ислама будут укрепляться. В современной официальной политике 
Турции, где проживает много абазин, ислам становится все более 
важным ориентиром общественного развития. Можно с большой 
уверенностью предположить, что связи абазинской общины Рос-
сии с турецкой абазинской общиной будут продолжать развивать-
ся и в дальнейшем приведут к еще большему укреплению позиций 
ислама и влиянию исламского фактора на многие сферы жизни 
абазин в России. 
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кандидат политических наук (г. Астрахань) 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
И ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
В ГОСУДАРСТВАХ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Современные политические процессы, происходящие  

в постсоветских государствах Каспийского региона, характеризу-
ются попытками перехода к демократической политической сис-
теме. После распада СССР перед государствами этого региона 
встала одна из ключевых проблем – проблема формирования но-
вой системы государственного устройства и управления. Для ре-
шения проблем перехода к демократизации своего политического 
пространства и для дальнейшего развития государства потребова-
лось сформировать новые институты, которые были бы эффектив-
ны и закрепляли бы основы нового общественно-политического 
строя. 

Как показала практика, государства постсоветского  
пространства, не имея до момента обретения своего суверенитета 
опыта построения демократических институтов, оказались в слож-
ной для себя экономической, политической, социальной обстанов-
ке, которая значительным образом повлияла на процесс их демо-
кратизации. Существовала проблема несоответствия западных 
моделей либеральной демократии культурно-историческим, со- 
циально-политическим и экономическим реалиям этих государств. 
К моменту получения суверенитета ни одно из государств постсо-
ветского пространства не было готово к демократическим транс-
формациям. Требовался определенный период и формы перехода 
от тоталитарной системы к демократической. Исторический опыт 
показывает, что это предполагает сначала постепенный переход от 
тоталитаризма к авторитаризму, а уже затем от авторитаризма  
к демократии. 

Постсоветские государства Каспийского региона пошли 
иным путем, пытаясь форсировать наступление эпохи демократи-
ческого развития, не имея для этого необходимых предпосылок. 
Это отразилось на особенностях процесса формирования дейст-
венных институтов, требуемых самой логикой создания демокра-
тического государства. 

Рассмотрим особенности формирования основных полити-
ческих институтов, в частности институтов президентства,  



 53

парламентаризма, свободных выборов и гражданского общества  
в Республике Казахстан, Республике Азербайджан и Республике 
Туркменистан. 

Первым этапом в переходе от тоталитарной политической 
системы к демократической явился этап оформления конститу- 
ционных основ этих государств. В рамках их конституций демо-
кратические принципы были закреплены как основополагающие. 
Устанавливался демократический, республиканский, правовой, 
светский и социальный характер государства. Права человека и 
гражданина признавались в качестве наивысших ценностей. При-
знавались политический плюрализм и многообразие мнений и 
оценок, частная собственность, проведение свободных и состяза-
тельных выборов. Для реализации этих конституционных основ 
новой государственности необходимо было создавать новые  
институты. При наличии некоторых общих черт эти процессы 
имеют свои особенности в каждом из названных государств. 

Рассмотрим эти особенности. При этом представляется  
плодотворным выделение этапов в процессах формирования демо-
кратических институтов этих государств. 

В политическом процессе Республики Казахстан нами выде-
ляются пять этапов. 

По мнению президента Казахстана Н.А. Назарбаева, на пер-
вом этапе – с 1991 по 1995 г. – с момента реальной независимости 
до принятия Конституции суверенного Казахстана государство 
сосредоточилось на преодолении дезинтеграционных процессов, 
формировании фундамента казахстанской государственности, пе-
реходе от диктата однопартийности к политическому плюрализму, 
создании основ демократического развития. На этом этапе станов-
ления государственности, когда были необходимы решительные 
антикризисные меры, объективно был сделан выбор в пользу кон-
центрации властных полномочий по вертикали исполнительной 
власти1. 

В этот же период произошло обострение противоречий меж-
ду ветвями власти, а также внутри элиты. Одним из наиболее  
серьезных были противоречия меду Президентом и Парламентом. 
Они разрешались путем серьезного усиления исполнительной  
власти, способной оперативно реагировать и управлять процесса-
ми экономической жизни. Были заложены основы для преодоле-
                                                 

1 Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева на со-
вместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан. 2007. 17 мая. 
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ния противоречий между новой – президентской формой  
правления, и старой системой советов. 

На 1995–2001 гг. пришелся новый этап – процесс создания 
основ современной политической системы Казахстана. В этот пе-
риод был взят курс на окончательное внедрение жесткого принци-
па разделения ветвей власти. Его наступление было ознаменовано 
принятием в 1995 г. новой Конституции Республики Казахстан. 
Был закреплен переход к президентской форме правления. Вся от-
ветственность за развитие страны легла на плечи главы государст-
ва. Президентство оказалось в роли ведущего политического  
института. В стране были заложены фундаментальные основы но-
вой государственности, сформирована единая государственная 
власть, способная регулировать и направлять общественное разви-
тие, создан профессиональный двухпалатный Парламент. Все это 
позволило стабилизировать общественно-политическую ситуацию 
и сосредоточиться на решении важнейших проблем, стоящих пе-
ред государством. 

Сосредоточение власти в руках президента дало повод для 
нарастания в обществе дискуссий о приобретении казахстанской 
политической системой некоторых авторитарных черт. 

В этот период стала реализовываться предложенная прези-
дентом Н.А. Назарбаевым в Послании народу Казахстана 1998 г. 
развернутая и всесторонняя программа демократизации и полити-
ческих реформ в стране. Ядро политической реформы с этого мо-
мента составили семь основополагающих элементов демократиза-
ции и политической либерализации: 

1) основу казахстанской демократии должны составить сво-
бодные и справедливые выборы; 

2) усиление роли партий в политической системе страны  
с тем, чтобы граждане стали полноправными участниками полити-
ческого процесса. Было предложено ввести в новый состав Мажи-
лиса представителей партий; 

3) усиление роли парламента страны, устойчивости и преемст-
венности власти; 

4) укрепление роли неправительственных организаций 
(НПО) в строительстве гражданского общества. Предлагалось уп-
ростить порядок регистрации и надзора за их деятельностью; 

5) обеспечение независимости судебной системы; 
6) создание условий для развития свободных и независимых 

СМИ. Для устранения существующих препятствий для свободной 
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прессы было предложено приватизировать ряд государственных 
средств массовой информации; 

7) необходимость повышения роли женщин в жизни госу-
дарства. Предложено создать специальную комиссию по пробле-
мам женщин. 

Следующий этап – 2001–2005 гг. – ознаменовался принятием 
10-летнего стратегического плана развития страны. В соответст-
вии с этим планом в сфере политического и государственного 
строительства на период до 2010 г. был сделан акцент на решении 
ряда ключевых задач: на создание эффективной системы взаимо-
действия трех ветвей власти; децентрализацию государственного 
управления; совершенствование механизмов выборного процесса; 
содействие развитию политических партий и институтов граждан-
ского общества; укрепление внутриполитической стабильности; 
расширение прав и свобод граждан. 

В Послании Президента РК 29 апреля 2002 г. были обозна-
чены резервы для совершенствования партийно-политического 
строительства, в первую очередь его законодательных основ. 
Предлагалось введение правовых норм, не допускающих полити-
ческого экстремизма в деятельности партий, исключение партий-
ного строительства на этнических или конфессиональных принци-
пах, обеспечение финансовой прозрачности в их деятельности.  
В июле 2002 г. был принят новый Закон «О политических партиях». 
Он значительно усилил требования к политическим партиям. 

Важную роль в политическом развитии стал играть создан-
ный в конце 2002 г. новый политический институт – Постоянно 
Действующее Совещание (ПДС) по выработке предложений по 
дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества. 

Среди других важных задач государственного строительства 
предусматривалось развитие местного государственного управле-
ния и самоуправления. Разрабатывался закон о статусе и правах 
неправительственных организаций, а также Концепция разграни-
чения полномочий между уровнями государственного управления 
и совершенствования межбюджетных отношений. По итогам этой 
работы был подготовлен проект оптимального перечня государст-
венных функций, их разграничения по уровням управления. Он 
стал основой для создания базовых условий перехода к новым 
принципам государственного администрирования и соответст-
вующей модели межбюджетных отношений. 

Следующий этап политического реформирования можно 
разделить на две части: подготовительную и практическую.  



 56 

Первая началась в 2005 г. и закончилась в мае 2007 г. с принятием 
поправок в конституцию страны. В это время были определены  
и обозначены основные направления политической модернизации. 
Они нашли отражение в «Общенациональной программе полити-
ческих реформ», представленной президентом Н.А. Назарбаевым  
в Послании народу «Казахстан на пути ускоренной экономиче-
ской, социальной и политической модернизации» и в Стратегии 
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных 
государств мира. 

В этот период при президенте была создана Национальная 
комиссия по вопросам демократизации и развития гражданского 
общества. Комиссией был подготовлен проект «Общественной 
программы демократических реформ на 2006–2011 годы». Серьез-
ным шагом для перевода в практическую плоскость идеи полити-
ческой модернизации стала созданная под председательством  
президента деятельность Государственной комиссии по демокра-
тизации. В ходе работы этой комиссии были определены векторы 
дальнейшего демократического развития Казахстана. 

В частности, было принято решение расширить функции ор-
ганов представительной власти – парламента и маслихатов всех 
уровней. Это усиливало роль данной ветви власти в государствен-
но-политическом устройстве страны. Было принято принципиаль-
ное решение о формировании правительства на основе партии 
парламентского большинства. В рамках реформы исполнительной 
власти предусмотрено поэтапное введение выборности акимов, 
местного самоуправления с соответствующим разделением меж- 
уровневых функций и полномочий, определена профессионализа-
ция деятельности госаппарата и снижение бюрократизма. 

Практическая часть этого этапа началась в мае 2007 г.  
с объявления поправок в конституцию. В обобщенном виде смысл 
принятия этих поправок заключается в том, чтобы продолжить 
политическую либерализацию, создать новую систему баланса 
общественных и государственных интересов. Поправки преду-
сматривают перераспределение властных полномочий и ответст-
венности в сторону повышения роли парламента; укрепление роли 
политических партий; развитие местного самоуправления; совер-
шенствование судебной системы; обеспечение межнационального 
согласия и укрепление Ассамблеи народа Казахстана; дальнейшее 
развитие институтов гражданского общества; укрепление системы 
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защиты прав и свобод граждан1. Поправки в Конституцию преду-
сматривали избрание президента сроком на пять лет вместо семи. 

В том же 2007 г. состоялись досрочные парламентские вы-
боры. Это было связано с принятием в мае 2007 г. поправок  
в Конституцию страны, согласно которым увеличивалось количе-
ство депутатов Мажилиса с 77 до 107 человек. Были отменены  
одномандатные избирательные округа. Депутаты теперь избира-
лись по партийному списку и Ассамблеей народа Казахстана. Ито-
гом предвыборной борьбы стала победа пропрезидентской партии 
«Нур Отан», набравшей 88,05% голосов избирателей. Из семи по-
литических партий, участвовавших в выборах, кроме этой партии, 
остальные шесть партий не преодолели установленный 7%-ный 
барьер. 

Следующим этапом в политическом развитии стал иниции-
рованный в декабре 2010 г. партией «Нур Отан», депутатами пар-
ламента и рядом НПО референдум по продлению полномочий  
президента Н.А. Назарбаева до 6 декабря 2020 г. Политическая 
элита создавала условия для продления полномочий президента 
Н.А. Назарбаева еще на девять лет. Помимо всего этого в Консти-
туцию страны было внесено изменение, установившее для первого 
президента Н.А. Назарбаева возможность баллотироваться на пост 
президента неограниченное количество раз2, что, по сути, позволяет 
быть избранным на этот пост пожизненно. Однако сам президент 
не согласился с продлением его полномочий и решил идти на дос-
рочные выборы, которые состоялись 3 апреля 2011 г. На выборах 
победу с явным перевесом одержал действующий президент стра-
ны Н.А. Назарбаев. Согласно Конституции, он был избран на срок 
пять лет. 

Подводя итог сказанному, можно отметить целый ряд инсти-
туциональных изменений, которые были осуществлены в Казах-
стане, начиная с момента получения суверенитета. Руководство 
республики, при особой роли Президента страны, проводит курс 
на демократизацию Казахстана, принимая различные программы 
преобразований. 

                                                 
1 Морозов А. 1990–2007: Эволюция демократии в Казахстане // Байтерек. 

2007. № 3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.baiterek.kz/index. 
php?journal=24&page=249 

2 Конституция Республики Казахстан принята на республиканском рефе-
рендуме 30 августа 1995 г., с изменениями и дополнениями от 21 мая 2007 г. 
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Что касается Азербайджанской Республики, то следует от-
метить, что при анализе политического процесса, политической 
трансформации государства необходимо исходить из учета влия-
ния не только внутренних, но и играющих большую роль внешних 
предпосылок и условий. К внутренним факторам принято отно-
сить влияние традиционализма в общественно-политической жиз-
ни этого государства. Внешний фактор связан с проблемой Нагор-
ного Карабаха и других факторов, особенно нефтяного. 

Здесь мы соглашаемся с точкой зрения З. Гулиева, который  
в процессе современной демократизации Азербайджанской Рес-
публики выделяет три этапа, характеризующихся: 1) отходом от 
тоталитаризма и стихийной демократизацией страны (1991–1995); 
2) установлением авторитарной государственности и имитацион-
ной демократии (1996–2005); 3) свертыванием демократии  
и ростом неототалитарных тенденций (с 2006 г. по настоящее  
время)1. 

Первый этап формирования азербайджанской государствен-
ности и демократических институтов оказался весьма противоре-
чивым. Переходный период в становлении азербайджанской демо-
кратии характеризовался проявлением анархии, формированием 
новой политической элиты, продолжающейся войной Азербай-
джана и Армении за Нагорный Карабах и геополитическим поло-
жением Азербайджана. В таких условиях началось формирование 
новых политических институтов. За период с 1991 по 1993 г.  
в стране сменилось два президента, которые оказались под серьез-
ным прессингом со стороны народных масс, требовавших не толь-
ко проведения демократических преобразований, но и победы  
в войне с Арменией. Слабые позиции руководства страны привели 
в итоге к приходу к власти третьего президента Азербайджанской 
Республики Г.А. Алиева. С его президентства фактически и начал-
ся процесс формирования политических институтов государства. 
Приход к власти Г.А. Алиева стал результатом компромиссов поч-
ти всех политических сил, а также при поддержке общества, кото-
рое ожидало опытного и сильного руководителя, способного  
навести порядок в стране. Начался процесс формирования полити-
ческого пространства государства в сторону демократизации. Важ-
ной особенностью этого процесса было то, что в сложных и  
противоречивых условиях шагом на пути к развитию демократи-
                                                 

1 Гулиев З. Коллизии демократии. Ч. 1. [Электронный ресурс]. Режим дос-
тупа: http://www.radioazadlyg.ru/content/article/2200770.html 
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ческого государства и установления в нем порядка явился отход от 
«классической демократии» к сильной авторитарной власти. 

Президент Г.А. Алиев, добившись прекращения войны и ста-
билизировав тем самым внутриполитическую обстановку в стране, 
приступил к реализации реформ, которые в определенной степени 
диктовались внешними условиями, связанными с нефтяным фак-
тором. Но несмотря на сильное влияние этого фактора, Азербай-
джан выстраивал модель авторитарного политического режима. 

В 1995 г. на Всенародном референдуме была принята первая 
Конституция Азербайджана, а в 2002 г. в нее были внесены изме-
нения и дополнения. В ее рамках в Азербайджане была установлена 
сильная президентская власть с постоянно действующим однопа-
латным парламентом. Внесенные в 2002 г. поправки в Конститу-
цию страны фактически стали основой «правовой преемственно-
сти» власти в Республике, в результате чего в 2003 г. к власти 
пришел сын Г. Алиева И. Алиев. Сначала он стал премьер-
министром, а затем официально был поддержан действующим 
президентом Азербайджана Г. Алиевым в качестве своего преем-
ника на пост президента республики. 

В целом особенностями Азербайджанской Республики  
в процессе демократизации является то, что, несмотря на принятие 
Конституции демократического типа, признание прав и свобод 
человека и гражданина, сформированность некоторых политиче-
ских демократических институтов и решение ряда социально зна-
чимых проблем, Азербайджан остается полудемократическим го-
сударством. Демократический политический режим в ней только 
формируется. Об этом говорит ряд факторов, которые свидетельст-
вуют о проявлении в ней авторитарных тенденций. Во-первых, 
передача власти в демократическом государстве не может осу- 
ществляться путем назначения «преемников», что произошло  
в Азербайджане, где власть фактически была передана наследст-
венным путем – от отца к сыну. Во-вторых, имеется слабость оп-
позиционных сил, в результате чего в сформированном новом  
составе парламента большинство мест получила пропрезидентская 
партия «Ени Азербайджан». 

Таким образом, в Азербайджане демократические преобра-
зования носят половинчатый и незавершенный характер. 

Процесс формирования политического строя в Республике 
Туркмения в целом характеризуется двумя периодами: первый свя-
зан с президентством С. Ниязова, второй – с президентством 
Г. Бердымухаммедова. 
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При первом президенте РТ С. Ниязове была принята  
Конституция, в которой были закреплены широкие полномочия 
президента, ставшего центром государственной власти страны. 
Помимо президента, правительства и парламента, создан особый 
высший орган народного представительства – Халк Маслахаты. 
Также был объявлен постоянный нейтралитет Туркменистана. 

Фактически президент С. Ниязов установил режим пожиз-
ненной власти: сначала его полномочия, без выборов, были  
продлены на четыре года референдумом 1994 г., а в 2002 г. Халк 
Маслахаты провозгласил С. Ниязова (Туркменбаши) пожизненным 
президентом Туркменистана. Правление С. Ниязова стало  
полностью напоминать тоталитарный режим, в котором роль лич-
ности главы государства играла первостепенную роль и при кото-
ром отсутствовали какие-либо оппозиционные политические пар-
тии, проводились аресты и задержания недовольных режимом 
Туркменбаши. 

Второй период связан с приходом к власти нового президен-
та Туркменистана Г. Бердымухаммедова. Этот приход имел свои 
особенности: впервые в истории Республики Туркмения выборы 
проходили на альтернативной основе. В них приняло участие 
шесть кандидатов. В то же время Г. Бердымухаммедов, хотя и 
представлялся туркменскому обществу в качестве одного из про-
поведников демократических преобразований в стране, был фак-
тически назначен «преемником» действующего тогда президента 
С.А. Ниязова. На состоявшихся в 2007 г. выборах президента  
в связи с кончиной С.А. Ниязова победа данного кандидата  
представлялась весьма вероятной. 

В 2007–2008 гг. в Туркменистане, уже при новом президенте 
Г. Бердымухаммедове, была проведена конституционная реформа. 
Ее результатом стало упразднение высшего органа народного 
представительства Халк Маслахаты. Это позволило перейти  
к классической системе организации высших органов власти. Из 
конституции страны были исключены многие нормы, являвшиеся 
пережитками эпохи Туркменбаши, в которых соединялась совре-
менная правовая система с феодальными традициями. Были также 
исключены упоминания об исторической роли С. Ниязова, восста-
новлен принцип разделения властей, учрежден классический  
однопалатный парламент – Меджлис1. В последнее время прези-
                                                 

1 Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть. 
Особенная часть (50 государств). – М.: А-Приор, 2010. – С. 293–296. 
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дент призывает к созданию второй официальной политической 
партии, которая должна составить пару ныне правящей – Демокра-
тической партии. 

Таким образом, приход к власти нового президента Туркме-
нистана стал поворотным событием в современной истории этой 
республики. В стране начался новый этап демократических преоб-
разований. Рассматривая особенности формирования политиче-
ского строя, институциональной трансформации в рассматривае-
мых государствах Каспийского региона в контексте современного 
демократического процесса, можно отметить, что в этом процессе 
проявляются и общие черты. 

Во-первых, в целом для этих государств переход к демокра-
тии институционально и конституционно является незавершенным 
процессом. Они находятся на различных его этапах. 

Во-вторых, все правительства этих государств контролиру-
ются одной политической партией (пропрезидентской): в Казах-
стане – партией «Нур Отан», в Азербайджане – «Ени Азербай-
джан», в Туркменистане – Демократической партией. В Казахстане 
правящая партия имеет конституционное большинство в парла-
менте, в Азербайджане – простое большинство мест (68 из 125),  
а в Туркменистане вообще не существует оппозиционных партий, 
которые находились бы под запретом, хотя и стоит вопрос о соз-
дании второй политической партии. 

В-третьих, в Азербайджане и Туркменистане существует 
мажоритарная система выборов (выборы проводятся только  
по округам), что свидетельствует о слабом институте парламента-
ризма. 

В-четвертых, эти государства в процессе демократизации 
используют «гибридную» форму демократии, соединяя в себе эле-
менты западной демократии с историческими, культурными,  
социальными, политическими, экономическими условиями своего 
развития. 

В-пятых, сама по себе демократизация в этих государствах 
носит во многом неорганизованный характер. Влияние на этот 
процесс оказывает множество факторов: несформированные демо-
кратические нормы и ценности, слабость или отсутствие граждан-
ских институтов, отсутствие опыта демократического развития, 
недоверие общества к новым государственным институтам и 
структурам, «тоталитарно-авторитарное» мышление правящей 
элиты, отсутствие механизмов влияния общества на власть, в том 
числе возможность ее смены путем всенародных выборов и т.д. 
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В-шестых, укоренившаяся «подданническая» политическая 
культура в этих обществах позволяет политической элите форми-
ровать и развивать только те формы демократии, которые  
способствуют удержанию ее у власти. 

В-седьмых, в рассматриваемых государствах сильны автори-
тарные формы управления, высокий авторитет первых лиц госу-
дарства, во многом определяющих политический процесс. Консти-
туционное законодательство, как показала практика, не является 
«жестким». Правящая элита вполне в состоянии и без всенародных 
референдумов или парламентских обсуждений его менять и т.д. 

Таким образом, процесс демократизации в рассматриваемых 
постсоветских государствах Каспийского региона протекает с уче-
том их исторического прошлого, имеет как специфические осо-
бенности, так общие черты, которые не всегда укладываются в по-
нятие «демократизация» и носят незавершенный характер. 
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Х. Холикназар, 
кандидат исторических наук,  
директор Центра стратегических исследований  
при Президенте Республики Таджикистан 
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН –  
ВАЖНОЕ ЗВЕНО В CИСТЕМЕ БОРЬБЫ  
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
 
После получения государственной независимости Республи-

ка Таджикистан вскоре пережила все ужасы гражданского противо-
борства с его сегментами терроризма. Из мировой практики из-
вестно, что любая нестабильность и тем более гражданская война 
создают благоприятную почву для появления террористов и тер-
рористических организаций, которые чаще всего вырастают из 
числа уголовных элементов, невостребованных, как правило,  
в мирное время. Так было и в Таджикистане, когда в результате 
террористических актов гибли люди, уничтожались объекты эко-
номики и инфраструктуры, подвергалось разграблению имущество 
отдельных граждан и общественное хозяйство. Необходимо отме-
тить, что в годы гражданского противоборства в Таджикистане 
жертвами террористических актов стали видные деятели науки и 
культуры, высокопоставленные работники государственных орга-
нов, члены парламента, которые представляли различные регионы 
страны. В целом же в годы гражданской войны были совершены 
25 терактов, в результате чего погибли 43 человека. Несмотря на 
все эти трудности, правительство Таджикистана осознавало, что 
путь к искоренению террора может быть найден лишь в том слу-
чае, когда в стране будут обеспечены стабильность и взаимное  
согласие между всеми слоями общества. С учетом именно этой 
необходимости была проведена огромная работа, связанная, наря-
ду с общей борьбой против террористов, с поисками путей реше-
ния конфликта посредством политического диалога. В этом деле 
Таджикистану серьезно помогали международные организации,  
и в первую очередь ООН, а также дружественные нам страны.  

Общими усилиями в течение более чем трехлетнего перего-
ворного процесса, удалось прекратить войну и террор в стране  
и выйти на подписание 27 июня 1997 г. в городе Москве «Общего 
соглашения об установлении мира и национального согласия  
в Таджикистане» [1]. Необходимо отметить, что после подписания 
мирного соглашения часть несогласных с этим соглашением бое-
виков Объединенной таджикской оппозиции вопреки воле своего 
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руководителя продолжали заниматься террористической деятель-
ностью. Поэтому для ликвидации таких элементов была создана  
совместная боевая группа из числа антитеррористических сил пра-
вительства и бывших боевиков оппозиции, которые эффективно 
стали ликвидировать террористические группы. Именно в это вре-
мя Республика Таджикистан начала готовить нормативно-право- 
вую основу для борьбы против терроризма. 

Так, 16 ноября 1999 г. Президент Республики Таджикистан 
утвердил Закон Республики Таджикистан «О борьбе с террориз-
мом», в ст. 1 которого цели указаны следующим образом:  

– реализация государственной политики в области борьбы  
с терроризмом;  

– реализация международных обязательств Республики Тад-
жикистан в области борьбы с терроризмом;  

– правовое регулирование отношений, связанных с борьбой 
против терроризма;  

– формирование у населения республики отношения нетер-
пимости к терроризму;  

– выявление, предупреждение и пресечение террористиче-
ской деятельности, установление причин и условий, порождающих 
терроризм [2].  

В ст. 3 настоящего Закона содержится детальное определе-
ние терроризма, а в ст. 4 содержатся основные понятия данного 
Закона: террористическая акция, преступления террористического 
характера, террористическая группа, террорист, террористическая 
организация, борьба с терроризмом, антитеррористическая опера-
ция, зона проведения антитеррористической операции, заложник, 
субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом.  

Общее руководство над борьбой с терроризмом Закон возла-
гает на Правительство Республики Таджикистан (ст. 6). К другим 
субъектам, осуществляющим борьбу с терроризмом, относятся 
Государственный комитет национальной безопасности, Министер-
ство внутренних дел, Министерство обороны, Агентство по госу-
дарственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией,  
Национальная гвардия, Комитет по чрезвычайным ситуациям  
и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджики-
стан (ст. 7) [3]. Основным субъектом в этой сфере является Госу-
дарственный комитет национальной безопасности (ст. 8), в компе-
тенции которого входят выявление, предупреждение и пресечение 
преступлений террористического характера. Комитет проводит 
антитеррористические операции при содействии министерств обо-
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роны, юстиции, органов прокуратуры и суда в рамках своих ком-
петенций. В разделе 3 указанного Закона определены понятия  
террористической и антитеррористической деятельности. Принци-
пами антитеррористической деятельности являются законность, 
уважение прав и свободы человека, неотвратимость наказания за 
террористическую деятельность, сочетание гласных и негласных 
методов борьбы с терроризмом, приоритетность защиты [4].  
Последний раздел определяет зону проведения антитеррористиче-
ской операции и ее правовой режим. Важно отметить, что для пре-
сечения террористического акта могут привлекаться подразделе-
ния Национальной гвардии, а также Вооруженные силы РТ. Но  
в целом в этой области ответственными являются органы нацио-
нальной безопасности. В целом указанный Закон обеспечил  
надежную правовую основу для эффективной борьбы против  
терроризма, и в особенности международного терроризма,  
в постконфликтный период истории Таджикистана.  

Как уже было отмечено, после подписания «Общего согла-
шения об установление мира и национального согласия в Таджи-
кистане» 27 июня 1997 г. в Москве часть боевиков, приверженцев 
экстремистских направлений ислама, откололись от Объединенной 
таджикской оппозиции, не захотели интегрироваться в мирную 
жизнь и продолжили террористическую деятельность. Правоохра-
нительные органы Республики Таджикистан совместно с интегри-
рованными в правительственные силовые структуры бывшими 
оппозиционными боевыми подразделениями начали ликвидацию 
таких группировок. Так, 2 декабря 1997 г. была уничтожена терро-
ристическая группа Ризвона Содирова (более 200 человек) [5].  
20 июля 1998 г. террористическая группа Абдулло Рахимова 
(Мулло Абдулло), базируясь в Нурабадском районе и имея около 
200 человек, расстреляла сотрудников миссии ООН в Таджикиста-
не Ричарда Шевчика, Адольфа Шерпегге, Акина Ютака и Джура-
хона Махрамова. В сентябре 2000 г. правительственными войска-
ми эта террористическая группа в основном была уничтожена. 
Главарю банды Абдулло Рахимову с несколькими боевиками уда-
лось сбежать в Афганистан и присоединится к Исламскому дви-
жению Узбекистана [6]. Была обезврежена террористическая 
группа Абдугафора Худойдодова. В результате успешной спец- 
операции МВД РТ в ноябре 2001 г. были уничтожены члены тер-
рористической группы Рахмона Сангинова (кличка «Гитлер»),  
которая базировалась в селе Тепаи Самарканди Ленинского  
района (46 человек, в том числе М. Муаккалов и С. Тагоев) [7].  
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В 2002 г. были арестованы члены террористической группы Намо-
за Курбоналиева, бывшего начальника республиканского сборного 
пункта призывников (вместе с ним 20 человек), которые в 1994–
2001 гг. совершили ряд тяжелых преступлений, в том числе терак-
ты, и осуждены в апреле 2002 г. [8]. В октябре 2002 г. была обез-
врежена террористическая группа Абдужалила Хамидова, в кото-
рую входили полевой командир Исмат Хабибуллаев, его брат 
Сейфулла Азимов, всего 11 человек. В сентябре 2004 г. была  
обезврежена террористическая группа «Шайха» – Ерибека Ибро-
химова, которая базировалась в Таджикабадском районе. Все чле-
ны группы были задержаны, изъято большое количество оружия и 
боеприпасов [9]. 29 июля 2009 г. в Тавильдаринском районе право-
охранительными органами уничтожен главарь террористической 
группы Негмат Азизов и несколько членов банды. Захваченный 
боевик Магомед Сациюллаев после задержания в Раштском  
районе дал показание о том, что их в Таджикистан пригласили для 
участия в джихаде еще в начале года. В селе Пастирог Тавильда-
ринского района их посетил и благословил на джихад Мулло  
Абдулло [10]. Председатель Госкомитета национальной безопас-
ности Таджикистана Саймумин Ятимов в декабре 2010 г. на пресс-
конференции заявил, что вооруженная террористическая группи-
ровка Абдулло Рахимова, более известного как Мулло Абдулло, 
практически разгромлена. Далее он отметил, что те силы, которые 
под руководством Мулло Абдулло пытались дестабилизировать 
ситуацию на востоке страны, практически ликвидированы. Часть 
этих бандитов уничтожена, часть сдалась властям. Идет поиск ос-
тавшихся боевиков численностью 5-6 человек, которые находятся 
в труднодоступных горных ущельях. При этом он подчеркнул, что 
была также пресечена попытка некоторых религиозных фанати-
ков, которые, в свою очередь, находились под воздействием дест-
руктивной идеологии, повлиять на ситуацию [11]. В начале 2011 г. 
cиловые структуры РТ объявили об уничтожении террористиче-
ской группы Аловуддина Давлятова (Али Бедаки). На месте боя 
обнаружены 10 автоматов, два пулемета, один гранатомет и одна 
снайперская винтовка и большое количество боеприпасов [12]. 
Важно отметить, что антитеррористическим силам Таджикистана 
удалось самим уничтожить опасную террористическую группи-
ровку Али Бедаки, которая совершила нападение на колонну Мин-
обороны, в результате которой погибли 23 военнослужащих. Тем 
не менее компетентные органы государств – членов ШОС оказали 
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Таджикистану моральную и материальную помощь в ликвидации 
террористов.  

Между тем к 2012 г., с учетом расширения и укрепления 
борьбы против терроризма в рамках ШОС, принятия новых нор-
мативно-правовых документов в рамках РАТС ШОС, а также  
международных обязательств Таджикистана появилась насущная 
необходимость внесения дополнений к Закону Республики Таджи-
кистан «О борьбе с терроризмом». Поэтому 1 августа 2012 г.  
Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Респуб-
лики Таджикистан (нижняя палата парламента) был принят Закон 
Республики Таджикистан «О внесении дополнений в Закон Рес-
публики Таджикистан “О борьбе с терроризмом”» [13]. Согласно 
указанному Закону, в ст. 17 (1) относительно списка лиц, связан-
ных с терроризмом, были внесены следующие дополнения: 

– список лиц, связанных с терроризмом, составляется Госу-
дарственным комитетом национальной безопасности Республики 
Таджикистан;  

– Государственный комитет национальной безопасности 
Республики Таджикистан также вносит в список лиц, связанных  
с терроризмом, физические лица и организации, признанные тер-
рористами или террористическими организациями, в соответствии 
с резолюциями Совета Безопасности ООН и (или) международны-
ми правовыми актами, признанными Таджикистаном [14].  

В ст. 17 (2) были внесены нижеследующие дополнения:  
– финансовые средства или иное имущество физических лиц 

и организаций, включенных в список лиц, связанных с террориз-
мом, замораживаются Государственным комитетом национальной 
безопасности Республики Таджикистан в порядке, установленном 
законодательством Республики Таджикистан;  

– размораживание финансовых средств или иного имущест-
ва физических лиц и организаций, включенных в список лиц, свя-
занных с терроризмом, осуществляется Государственным комите-
том национальной безопасности Республики Таджикистан  
в порядке, установленном законодательством Республики Таджи-
кистан [15].  

Необходимо также отметить, что парламент Таджикистана 
16 февраля 2011 г. ратифицировал Конвенцию ШОС против  
терроризма. Таким образом, новые дополнения к закону стали на-
дежным заслоном на пути отмывания денег международными тер-
рористическими организациями. Другим важным законом Респуб-
лики Таджикистан в борьбе против «трех зол» является Закон 
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Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом», принятый 
Мачлиси Оли Мачлиси Милли Республики Таджикистан (верхняя 
палата парламента) 21 ноября 2003 г. [16]. В ст. 3 данного Закона 
содержится широкое определение экстремизма: «экстремизм – 
проявление юридическими и физическими лицами выражения 
крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, измене-
нию конституционного строя в стране, захвату власти и присвое-
нию ее полномочий, разжиганию расовой, национальной, со- 
циальной и религиозной вражды» [17]. Согласно ст. 6 борьба  
с экстремизмом является одной из приоритетных задач государст-
ва. Закон уполномочивает государственные органы применять  
меры против экстремизма. Закон также определяет ответствен-
ность средств массовой информации за распространение экстре-
мистских материалов и осуществление экстремистской деятельно-
сти (ст. 14) [18]. Статья 16 посвящена мерам по борьбе против 
распространения экстремистских материалов, а в ст. 17 указана 
ответственность госслужащих за экстремистскую деятельность.  
В ст. 18 расписана ответственность физических лиц за экстремист-
скую деятельность [19].  

Таким образом, Закон Республики Таджикистан «О борьбе  
с экстремизмом» подготовил солидную правовую основу для пре-
сечения на территории Республики Таджикистан деятельности 
экстремистов, экстремистских организаций в лице различных пар-
тий и движений, деятельность которых запрещена во многих стра-
нах мира. Так, в январе 2007 г. Генеральный прокурор Республики 
Таджикистан объявил десять организаций, нелегальных партий 
террористическими и экстремистскими, представляющими угрозу 
безопасности Таджикистана. В их числе: Харакати Исломии Узбе-
кистон (Исламское движение Узбекистана); Харакатитаблигот 
(Движение пропаганды); Джамъиятитаблигот (Общество пропа-
ганды); «Аль-Каида»; Хизби Точикистониозод (Партия свободного 
Таджикистана); Хизби Исломии Тахрир («Хизб ут-Тахрир») [20].  

Важно отметить, что начиная с 1999 г., правоохранительны-
ми органами Согдийской области было выявлено более 1000 чле-
нов «Хизб ут-Тахрир», у которых изъята пропагандистская лите-
ратура, насчитывающая около 500 наименований. Следствием 
установлено, что членами этой партии в основном становятся мо-
лодые люди 17–25 лет, не имеющие достаточного жизненного 
опыта и не посвященные во все экстремистские и опасные цели 
«Хизб ут-Тахрир», а идеологи партии скрывают во время обучения 
от своих учеников и последователей опасные стороны своих  
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целей. Наглядным примером стало заявление одного из лидеров 
этой партии Юсупова, который на судебном процессе заявил, что 
цель партии «Хизб ут-Тахрир» – построение халифата – будет дос-
тигнута любой ценой. Их лозунг: «…либо халифат – либо 
смерть…» [21].  

В целом только в 2000–2003 гг. в процессе оперативно-
разыскных мероприятий, проведенных правоохранительными ор-
ганами Республики Таджикистан, было задержано около 500 руко-
водителей и активных членов «Хизб ут-Тахрир». Другой опасной 
экстремистской и террористической организации является «Ис-
ламское движение Узбекистана», отряды которого в августе-
сентябре 1999 и 2000 гг. совершали террористические вылазки  
в Узбекистан из Афганистана. В тот период движением руководил 
Джума Намангони, который с 2001 г. в Афганистане фактически 
стал помощником Усамы бен Ладена – лидера «Аль-Каиды» и тер-
рориста № 1 в мире. В период проведения в Афганистане антитер-
рористической операции в ноябре 2001 г. СМИ сообщили о том, 
что в г. Кундузе якобы погиб руководитель военного крыла ИДУ 
Джума Намангони (Ходжиев). Но уже в начале 2003 г. американ-
ская газета «Крисчэн Сайнс Монитор» со ссылкой на компетент-
ные источники сообщила, что Джума Намангони, возможно, жив  
и формирует новые отряды с целью прорыва в Ферганскую долину 
Узбекистана. Однако в 2005 г. СМИ удалось получить достовер-
ные данные о том, что действительно Джума Намангони уничто-
жен [22]. Тем не менее основной костяк ИДУ сохранился, несмот-
ря на антитеррористическую операцию США в Афганистане. Это 
движение в Афганистане было переименовано в Исламское дви-
жение Туркестана (ИДТ) и в настоящее время его сторонники дис-
лоцируются и проходят террористическую подготовку в горных 
лагерях южного Вазиристана и Белуджистана (Пакистан). Амери-
канские эксперты отмечают, что в рядах ИДТ действуют около  
600 террористов.  

По информации компетентных органов Республики Таджи-
кистан задержаны несколько членов ИДУ или ИДТ, прибывшие по 
поддельным документам из стран Ближнего и Среднего Востока.  
В ходе следствия получены материалы о том, что ИДУ дислоциру-
ется в основном в Вазеристане (Пакистан) и что в его рядах  
произошел раскол. ИДУ распался на три группировки во главе  
с Тахиром Юлдашем, Абдурахманом и Яхьёй. С «Аль-Каидой» 
наиболее тесные связи поддерживает Яхья [23]. В начале июня 
2009 г. в провинции Южный Вазиристан (Пакистан) в результате 
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бомбардировок США, получив ранения, умер лидер ИДУ Тахир 
Юлдаш. Тем не менее террористы из ИДТ активно проникают  
в страны Центральной Азии с целью совершения террористиче-
ских актов. Компетентным органам Таджикистана удалось в 
2009 г. задержать шестерых членов этого движения, которые были 
осуждены к различным срокам лишения свободы. Еще одним  
экстремистским движением является «Салафийа» или Исламские 
фундаменталисты. Это движение буквально за последнее пять лет 
своей деятельности в Таджикистане увеличило количество своих 
сторонников до 8 тыс. человек. Они якобы борются за «чистоту» 
веры, распространяя экстремистскую литературу. Поэтому в январе 
2009 г. их деятельность в Таджикистане объявлена запрещенной.  
В апреле-июне 2009 г. компетентные органы Таджикистана стали 
документировать факты незаконных сборищ салафитов республи-
ки в Хатлонской области, Файзабадском районе и г. Душанбе.  
В результате в г. Душанбе за распространения экстремистской ли-
тературы и экстремистских призывов были задержаны 40 человек. 
Компетентные органы Таджикистана также ведут активную опера-
тивную работу совместно с другими своими коллегами из госу-
дарств – членов ШОС в деле пресечения деятельности экстремист-
ских организаций на территории государств – членов ШОС.  

Другим важным законом Республики Таджикистан в борьбе 
против терроризма и экстремизма является Закон «О противо- 
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и финансированию терроризма», принятый 
25 марта 2011 г. Данный Закон определяет механизмы, меры  
и процедуры контроля над осуществлением операций с денежны-
ми средствами или иным имуществом. Соответственно, закон ус-
танавливает требования к организациям, осуществляющим такие 
операции, а также перечень операций, подлежащих обязательному 
контролю (ст. 6). Закон налагает права и обязанности на организа-
ции, которые осуществляют операции с денежными средствами 
(ст. 7). В законе прописаны права и обязанности уполномоченного 
органа, который собирает и анализирует соответствующую ин-
формацию и осуществляет другие меры по предупреждению  
подозрительных операций. Уполномоченный орган вправе запра-
шивать и получать от государственных органов информацию. За-
кон также регулирует вопросы международного сотрудничества  
в сфере противодействия финансированию терроризма [24].  

Таким образом, после принятия Республикой Таджикистан 
законов «О борьбе против терроризма», «О борьбе с экстремиз-



 71

мом», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», 
«О внесении дополнений в Закон Республики Таджикистан  
“О борьбе с терроризмом”», а также других законов и подзакон-
ных актов все попытки международного терроризма по укрепле-
нию позиции своих сторонников в странах Центральной Азии,  
и в особенности в Таджикистане, провалились. Этому способство-
вали несколько важных факторов:  

– во-первых, международное сообщество поддержало жест-
кую и непримиримую позицию Правительства Таджикистана  
в борьбе против террористов и экстремистов;  

– во-вторых, в рамках «Шанхайской пятерки» уже в 1998 г. 
появилось понимание, что главной опасностью для региона явля-
ются международный терроризм и религиозный экстремизм, и для 
эффективной борьбы против них необходимо создать междуна-
родную региональную организацию, главной задачей которой яв-
ляется укрепление региональной безопасности путем беспощадной 
борьбы против терроризма и экстремизма;  

– в-третьих, появление антитеррористической структуры  
в рамках ШОС (РАТС) как важного координирующего звена для 
компетентных органов государств – членов ШОС стало мощным 
фактором сдерживания и ликвидация международного терроризма 
в регионе Центральной Азии в целом, и в Таджикистане в частно-
сти;  

– в-четвертых, Республика Таджикистан своевременно  
ратифицировала все антитеррористические Конвенции, принятые  
в рамках ООН и ШОС. Необходимо также отметить, что Респуб-
лика Таджикистан как определяющий, активный и важный эле-
мент взаимоотношений с ШОС в борьбе против терроризма и  
экстремизма всегда находилась и находится на переднем крае 
борьбы против международного терроризма и экстремизма и фак-
тически является линией обороны для всех государств – членов 
ШОС. Известно, что международный терроризм в основном про-
никает на территорию государств – членов ШОС из Афганистана, 
с которым Республика Таджикистан имеет общую границу протя-
женностью около 1400 км.  
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С. Абашин,  
профессор  
(Европейский университет, г. Санкт-Петербург) 
ИСЛАМСКИЙ ВЫЗОВ ИДЕЕ НАЦИИ?  
НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
Вопрос о кризисе национальной государственности на рубе-

же XX–XXI вв. имеет множество аспектов, охватывает множество 
процессов в различных сферах – политической, экономической, 
культурной и идеологической, в каждой из которых наблюдается  
и своя содержательная специфика, и своя динамика, и свои  
последствия. При этом именно совокупность всех этих процессов 
вызывает кумулятивный эффект, который можно было бы назвать 
«кризисом», тогда как в каждой отдельной сфере состояние дел 
может выглядеть необязательно критическим. Взаимодействие 
между разными сферами представляет, как мне думается, самую 
важную и в то же время самую сложную задачу для понимания 
того, каким образом те или иные конкретные события и проекты 
вдруг в какой-то момент начинают (или не начинают) играть дес-
табилизирующую роль по отношению к национальной государст-
венности в целом. 

Характер турбулентности, испытываемой национальной  
государственностью в каждом конкретном случае, зависит от ис-
тории и нынешнего состояния региона, страны, группы стран.  
Если рассматривать мировую систему в целом, то мы увидим раз-
личные зоны. В одних из них национальные барьеры быстро раз-
рушаются или, во всяком случае, такое разрушение стоит на поли-
тической повестке дня и активно обсуждается. В других же можно 
наблюдать, наоборот, укрепление национальной государственно-
сти, сам этот принцип не только не подвергается сомнению, но 
прилагаются огромные усилия, чтобы его утвердить и закрепить  
в различных символах и институтах. Представляется, что эти, на 
первый взгляд, противоположные тенденции взаимосвязаны и наи-
более интригующей целью было бы увидеть, каким образом  
взаимосвязь осуществляется, как дестабилизирующие факторы 
вызывают реакцию, направленную на укрепление того, что может 
дестабилизироваться, и как эта реакция в свою очередь приводит 
на новом витке к созданию новых предпосылок дестабилизации. 
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От этих вводных замечаний я перейду непосредственно  
к теме статьи, которая будет посвящена взаимодействию идеи на-
ции и ислама в современной Центральной Азии (далее – ЦА).  

Национальная государственность в ЦА появилась относи-
тельно недавно. Еще в 1920-е годы XX в. здесь сосуществовало 
множество иных локальных идентичностей, определявших статус  
человека: религиозных, региональных, племенных, сословных. 
Принцип национальной государственности был привнесен сюда из 
России имперской, потом советской, и из Османской империи,  
затем Турции, под влиянием Европы, переживавшей тогда этап 
собственного национального переформирования1. Созданные  
в 1920-е годы в ЦА союзные республики, строго говоря, не были 
полноценными государствами, так как являлись частями одной 
политической общности – СССР. Но при этом они обладали всеми 
атрибутами государственности в ее национальной форме, т.е.  
имели в качестве этнической основы непременную «титульную 
нацию», причем образ / профиль каждой такой нации был опреде-
лен в те же 1920-е годы. 

Полноценную самостоятельность центральноазиатские госу-
дарства обрели в 1991 г., после чего политика по формированию  
и укреплению нации еще больше усилилась2. Этот процесс необ-
ходимо рассматривать не как теологически предопределенный и 
сам собой развертывающийся, а как сумму эффектов разнообраз-
ных, зачастую хаотических событий и действий. Эффекты сцеп-
ляются, структурируются, усиливают друг друга, транслируются  
в другие сферы, формируют память о тех или иных событиях и их 
объяснение. Ссылка на нацию оказалась удобной как язык между-
народного права, как способ перевода и сравнения, как язык обще-
ния с другими странами, международными организациями, тури-
стами, западными экспертами и политиками, для которых нация 
является понятной формой объяснения. Ссылка на нацию дала 
                                                 

1 Подробнее см.: Абашин С. Национализмы в Средней Азии: В поисках 
идентичности. – СПб.: Алетейя, 2007; Roy О. The New Central Asia: The Creation 
of Nations. – London: I.B. Tauris, 2000; Khalid A. The рolitics of Muslim Cultural  
Reform: Jadidism in Central Asia. – Berkeley, Los Angeles, London: Univ. of Califor-
nia Press, 1998; Haugen A. The Establishment of National Republics in Soviet Central 
Asia. – New York: Palgrave Macmillan, 2003. 

2 Подробнее см.: Abashin S. Nation-construction in post-Soviet Central Asia // 
M. Bassin, C. Kelly (eds.). Soviet and post-Soviet Identities / Cambridge: Cambridge 
Univ. Press. – 2012. – P. 150–168; Adams L. The Spectacular State: Culture and  
National Identity in Uzbekistan. – Durham and London: Duke Univ. Press, 2010. 
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возможность говорить о прошлом, об историческом наследии, 
«золотом веке», аутентичной культуре и преемственности, помо-
гала воспитывать примордиальные чувства у населения новых  
государств, сглаживать опасные противоречия внутри общества1. 
Ссылка на нацию остается инструментом модернизационной мо-
билизации, построения и пропаганды планов счастливого будуще-
го. В каждом из этих полей национальный нарратив конструируется 
по-своему, предстает в особых ракурсах, выполняет специфиче-
ские, нередко весьма конкретные задачи. Но все они соединяются, 
когда речь идет о легитимации авторитарных или склонных к ав-
торитаризму режимов в ЦА, которые и сами считают, что дейст-
вуют от имени и во благо нации, и других стараются убедить в том 
же. Понимание, что национализм определяется конкретными под-
текстами, позволяет увидеть различные траектории национализмов 
в государствах ЦА. При всех схожих чертах, существовавших на 
протяжении веков или возникших вследствие унификаторской по-
литики союзного Центра, при наличии многочисленных линий 
взаимодействия и взаимовлияния, копирования и соревнования, 
национальные идеологии и практики строительства государств 
региона заметно отличаются друг от друга. Наличие тех или иных 
ресурсов и способность лидеров и групп элиты их использовать 
определяют, как формулируются национальные интересы, внешне-
политические ориентиры, риторические предпочтения, выбирают-
ся примеры и образцы, которым стремятся подражать. В результа-
те мы видим, что центральноазиатские нации и национализмы – 
разные, по-разному устроены изнутри, по-разному видят свое  
прошлое и будущее. 

Наличие одной национально-государственной рамки не оз-
начает отсутствия конкуренции разных проектов ее наполнения. 
Существует не один доминирующий национализм, а разные его 
версии, находящиеся в отношениях постоянной дискуссии и кон-
куренции между собой. Кроме того, рядом с политической и ин-
теллектуальной элитой, которая сама не едина, в странах ЦА много 
разных социальных общностей, имеющих собственные интересы и 

                                                 
1 См.: Bregel Yu. Notes on the Study of Central Asia // Papers on Inner Asia, 

№ 28. – Bloomington: Indiana Univ. Press, 1996; Laruelle M. The Return of the Aryan 
Myth: Tajikistan in the Search of the Secularized National Ideology // Nationalities 
Papers. – 2007. – Vol. 35 – No 1. – P. 51–70; Shnirelman V. Aryans or Proto-Turks? 
Contested Ancestors in Contemporary Central Asia // Nationalities Papers. – 2009. – 
Vol. 37. – No 5. – P. 557–587. 
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стратегии. Иногда эти интересы вписываются в национальные 
проекты и усиливают их, иногда нет – и тогда возникают эффекты, 
альтернативные национализму. К их числу можно отнести, напри-
мер, формирование влиятельных региональных групп элит во всех 
странах региона1. В Таджикистане соперничество между ними 
привело в 1990-е годы к настоящей гражданской войне, в Киргиз-
стане периодические революции тоже имеют в своей основе  
конфликт региональных идентичностей. Отдельно нужно говорить 
о масштабной миграции из стран ЦА в другие государства на зара-
ботки и на постоянное проживание. Мало того, что мигранты вы-
падают на длительные сроки из-под действия националистической 
пропаганды – они еще создают там, куда едут, новые социальные 
сети, идентичности, практики, образуют сложные транснацио-
нальные сообщества, в которых роль культуры, истории и языков 
переосмысляется заново. 

Обозревая эти, альтернативные или дополнительные, эффек-
ты, которые в постсоветский период постепенно усиливались, рас-
пространялись и сцеплялись в новые проекты и тенденции, можно 
сделать вывод: национализм в качестве доминирующей официаль-
ной риторики не в состоянии привести к единому знаменателю 
многочисленные частные и групповые интересы и стратегии.  

Особый и неоднозначный характер имеет взаимодействие  
в ЦА национализма и ислама, что обусловлено не только общим 
противоречием между партикуляризмом и универсализмом, кото-
рые по-разному интерпретируются в этих идеологиях, но еще и 
особенностями истории региона. 

Ислам в прошлом, еще до создания национальных госу-
дарств, был если не единственной, то основной силой в ЦА, с по-
мощью которой получало свою легитимность любое политическое 
или протополитическое объединение2. Мусульманская идентич-
ность, соответственно, была той транскультурной рамкой, которая 
позволяла создавать социальные коалиции из многоплеменных и 
многоязыковых обществ. Советская власть рассматривала любую 
религию, ислам в том числе, в качестве реакционной идеологии, 

                                                 
1 См.: Collins К. Clan Politics and Regime Transition in Central Asia. –  

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2006; Schatz E. Modern Clan Politics: The Power 
of «Blood» in Kazakhstan and Beyond. – Seattle: Washington Univ. Press, 2004. 

2 См.: Бабаджанов Б. Кокандское ханство: Власть, политика, религия. – 
Токио – Ташкент: Центр исламских регион. исслед. Токийского ун-та, Ин-т вос-
токоведения АН РУз, 2010. 
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поэтому вместе со строительством советских наций вела ожесто-
ченную борьбу с религиозностью1, противопоставляя друг другу 
эти две идентичности. Политика модернизации и эмансипации, 
которая интенсивно проводилась в жизнь, не смогла уничтожить 
религиозность и религиозные практики полностью. Но она их 
серьезно трансформировала; что-то было сведено на уровень  
повседневных привычек, что-то превращено в элемент секулярной 
культуры, что-то сохранило религиозную форму, но было подчи-
нено национальному нарративу «исконной традиции»2. 

После 1991 г. национальные государства, освободившись от 
советской идеологии, стали прилагать еще больше усилий по на-
ционализации ислама, рассматривая последний и как дополни-
тельный культурный ресурс, и как новый источник укрепления 
своей легитимности. Отсылки к религии вошли в публичные речи 
местных политиков, религиозные атрибуты появились в офици-
альном пространстве, были признаны основные мусульманские 
праздники, многие мусульманские деятели прошлого вошли в пан-
теон прославляемых культурных героев, большими тиражами ста-
ла издаваться религиозная литература, были отреставрированы 
или построены заново многочисленные культовые сооружения  
и памятники. При этом одним из главных условий признания стала 
возможность вписать религиозные символы и практики в нацио-
нальные рамки: для этого герои, памятники, практики и тексты 
должны были как-то быть связаны с историей ЦА и указывать на 
определенную территориальную или этническую принадлежность. 
Всё, что не может быть вписано в такие рамки, объявляется «чуж-
дым» и даже «опасным», несмотря на свой мусульманский харак-
тер. Правительства центральноазиатских государств попытались 
также сохранить эффективный институциональный контроль над 
религиозной деятельностью, для чего использовали еще советские 
институты – духовные управления и комитеты по делам религии3.  

                                                 
1 См.: Keller Sh. To Moscow, Not Месса: The Soviet Campaign against Islam 

in Central Asia, 1917–1941. – London: Praeger, 2001. 
2 См.: Халид А. Ислам после коммунизма: Религия и политика в Цен-

тральной Азии. – М.: Новое литературное обозрение, 2010; Ro'i Y. Islam in the 
Soviet Union: From the Second World War to Gorbachev. – London: Hurst & Com-
pany, 2000. 

3 Пепруз С. Управление религиозным фактором в Центральной Азии:  
Продолжение советской концептуальной схемы и псевдовозрождение // Расы и 
народы. Вып. 32 / Отв. ред. С. Абашин, В. Бушков. – М: Наука, 2006. – С. 9–32.  
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Однако, несмотря на усилия по национализации, ислам со-
хранил свой транскультурный потенциал. Даже в советское время 
иногда тайно, иногда полулегально существовали низовые, порой 
конкурировавшие между собой сети, которые объединяли верую-
щих различной национальной принадлежности1. Активисты этих 
сетей формировали свою собственную интеллектуальную и поли-
тическую повестку; в ней подвергался критике существующий по-
рядок и выдвигалось требование религиозной унификации мест-
ных практик как условия преодоления моральных и социальных 
изъянов. Возвращение ислама в публичную жизнь на рубеже 
1980–1990-х годов сделало этих активистов участниками полити-
ческой борьбы за власть, при этом неизбежно возникала конфрон-
тация между идеей нации и призывами к исламскому возрожде-
нию. Идея нации и национальная государственность оказались 
монополизированы узкой группой правящей элиты советского 
происхождения, политическая оппозиция проиграла ей на этом 
поле и вынуждена была противопоставить идее нации идею рели-
гиозной солидарности и религиозное морализаторство. 

Вдобавок оппозиция через объявление себя религиозной 
партией получала доступ к финансовым и организационным ре-
сурсам международных и региональных исламистских сетей, ко-
торые сформировались к тому времени на Среднем и Ближнем 
Востоке. Через это международное влияние в ЦА пришли также 
представления об исламском государстве как особой, отличной от 
национальной, политической форме, которая активно обсуждалась 
разными политическими силами. Попытки утвердить эту форму на 
практике, предпринимавшиеся в ряде соседних стран, таких как 
Иран, Пакистан и Афганистан, теперь стали важным опытом для 
осмысления и образцом для подражания. 

Далее я приведу, не претендуя на всесторонний анализ,  
три примера исламского вызова идее нации в современной ЦА и 

                                                 
1 О разных политических и богословских течениях в советском средне- 

азиатском исламе см.: Бабаджанов Б., Муминов А. К., фон Кюгелъген А. Диспуты 
мусульманских религиозных авторитетов Центральной Азии в XX в. – Алматы: 
Дайк-пресс, 2007; Бабаджанов Б. Ислам в Узбекистане: От репрессий к борьбе 
идентичностей // Россия – Средняя Азия. Т. 2. Политика и ислам в XX – начале 
XXI в. / Гл. ред. А. Кокошин. – М: URSS, 2011. – С. 191; Dudoignon S. From  
revival to mutation: the religious personnel of Islam in Tapds from de-Stalinization  
to independence (1955–91) // Central Asian Survey. – 2011. – Vol. 30. – No 1. –  
P. 53–80. 
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покажу три разных варианта развертывания конфликтов, произ-
водных от этого вызова. 

Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). 
Члены партии относят ее рождение к 1973 г., когда прежний ее 
лидер Сайд (Сайид) Абдулло Нури организовал первую тайную 
религиозную группу. Однако отсчет лучше вести от 1990 г., когда 
возникла Исламская партия возрождения, пытавшаяся объединить 
все мусульманские общины СССР. В действительности в разных 
регионах и республиках возникли фактически самостоятельные 
ячейки; имея статус отделений, они действовали, исходя из своих 
собственных целей и обстоятельств. Таджикская ячейка была од-
ной из наиболее активных и успешных, на рубеже 1991–1992 гг. 
она обрела статус партии и включилась в политическую борьбу.  
В коалиции с другими, националистическими и демократически-
ми, партиями ПИВТ в середине 1992 г. добилась политических 
успехов. Спустя несколько месяцев политическая борьба перерос-
ла в гражданскую войну, где верх взяли бывшие коммунисты. 
ПИВТ стала центральной силой Объединенной таджикской оппо-
зиции, вступившей в борьбу с правящим режимом, многие ее ру-
ководители бежали за границу, кто в Иран, кто на Ближний Вос-
ток, а ключевые позиции заняли полевые командиры, не слишком 
заботившиеся об идеологии. Противостояние длилось с 1992 по 
1997 г., было сугубо внутритаджикским и линии разделения часто 
пролегали не по отношению к исламу, а по региональной принад-
лежности. Однако ПИВТ пыталась мобилизовать сторонников от-
сылками к исламу, подчеркивать свои универсалистские и тради-
ционные для региона ценности, привлекать в свои ряды людей 
разных национальностей. Одновременно лидеры партии вынужде-
ны были обратиться за помощью к исламистским силам за преде-
лами страны. Это был, прежде всего, Афганистан, где сначала их 
поддерживал Северный альянс, а потом наладилось сотрудничест-
во с «Талибаном». У партии был таким образом двойственный ста-
тус: ее цели и интересы были связаны только с Таджикистаном, но 
она вступила в более широкие трансграничные сети. 

Заключение мира в 1997 г. резко изменило ситуацию. Оппо-
зиция сумела добиться весьма выгодного для себя соглашения, 
получив 30% мест в высших эшелонах власти Таджикистана. Кро-
ме того, ПИВТ обрела легальный статус и могла бороться на вы-
борах. Бывшая исламская оппозиция, заняв важные посты и уста-
новив контроль над некоторыми сферами экономики, значительно 
усилила национальную ориентацию. Были прерваны связи с вое-



 80 

низированными арабскими и афганскими группировками, партия 
перестала поддерживать тесные контакты с узбекскими и россий-
скими исламистскими движениями. Новый лидер ПИВТ Мухид-
дин Кабири выбрал новую политическую линию сочетания уме-
ренного ислама со светской государственностью, полностью 
переориентировав интересы партии на таджикское политическое 
поле1. 

Исламское движение Узбекистана (ИДУ). Это движение 
тоже поднялось на волне локальных конфликтов, рождавших не-
устойчивые политические объединения или протопартии с рели- 
гиозной окраской. Наиболее известной такой протопартией была 
наманганская группа «Адолат» («Справедливость»), имевшая  
в своей программе много черт позднесоветского антикоммунизма. 
В начале 1990-х годов лидеры и сторонники «Адолат» и аналогич-
ных групп были подвергнуты репрессиям, многие пропали без вес-
ти, бежали или ушли в подполье. Бегство автоматически включило 
членов узбекской оппозиции в транснациональные исламистские 
сети. Часть бежавших оказались в военных лагерях и медресе  
в Афганистане и Пакистане, другие присоединились к Объединен-
ной таджикской оппозиции и воевали на ее стороне. 

После примирения в Таджикистане выходцы из Узбекистана 
заявили о себе как об отдельной узбекской исламской партии,  
назвав ее Исламским движением Узбекистана2. Кульминацией но-
вого этапа стала серия террористических и военных акций в 1999 и 
2000 гг. Тогда же появились заявления руководителей Исламского 
движения Узбекистана, в которых говорилось, что новая партия 
ставит своей целью свержение правящего, «тиранического», по их 
мнению, режима в Узбекистане и создание исламского государст-
ва. Но кроме этого о программе ИДУ невозможно сказать ничего 
внятного. Нет никакой достоверной информации о том, как они 
представляли себе экономическое и политическое устройство Уз-
бекистана, за исключением того, что это будет «исламское госу-
дарство»3. Похоже, внутри движения существовали разные тече-

                                                 
1 Naumkin V. Radical Islam in Central Asia: Between Pen and Rifle. – 

Lanham: Rowman & Littlefield, 2005. – P. 208–256. 
2 См. программные документы и заявления партии. URL.: http://www. 

nahzat.tj/russian (Дата обращения: 22.05.2014.) 
3 Frank A, Mamatov J. (eds.). Uzbek Islamic Debates: Texts, Translations, and 

Commentary / Springfield: Dunwoody Press, 2006. – P. 381–440; Бабаджанов Б.  
Экстремистские и террористические группы: Можно ли «очистить» ислам наси-
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ния, по-разному видевшие будущее региона. Но противоречия  
между ними, если они и были, не имели принципиального значе-
ния, и в целом ИДУ скорее всего ориентировалось на опыт и отно-
сительный успех ПИВТ. 

Первоначально, видимо, существовали планы объединить 
силы узбекской оппозиции с оппозиционными силами соседних 
стран, включая уйгурское сопротивление в Китае, в единую орга-
низацию1. Однако в 2001 г. режим «Талибана» в Афганистане был 
свергнут, что повлекло за собой и изменение конфигурации тех 
сетей, в которые вписывалось ИДУ. Базы движения переместились 
на Юг Афганистана и в приграничные районы Пакистана (Вазири-
стан), где было объявлено о создании вненационального исламско-
го государства. Отряды стали пополняться новобранцами самой 
разной этнической принадлежности. Военная активность в самой 
ЦА значительно снизилась, в то же время организация оказалась 
втянутой в конфликты на Среднем Востоке2. 

«Хизб ут-Тахрир ал-Ислами» (XT), или Исламская партия 
освобождения. Эта трансграничная религиозно-политическая пар-
тия не привязана к конкретной стране, действует везде, где есть 
мусульмане. Образована в 1952 г. членами палестинского отделе-
ния другой известной религиозной партии «Братья-мусульмане». 
Трансграничность заявлена главной программной установкой XT, 
ставящей своей конечной целью воссоздание всемирного халифа-
та, не признающего национальных границ. Во второй половине 
1990-х – начале 2000-х годов центральноазиатское отделение XT 
развило бурную деятельность в регионе, особенно в Ферганской 
долине. Члены партии распространяли листовки и брошюры своих 
арабских теоретиков с переводами на русский, узбекский, таджик-
ский и киргизский языки, комментировали события в регионе и  
в мире, критиковали местные режимы3 и пользовались Интерне-
том (у партии есть свой сайт): проводили диспуты, привлекали 
новых сторонников. 

                                                                                                           
лием? // Россия – Средняя Азия. Т. 2. Политика и ислам в XX – начале XXI в. – 
С. 257–283; Naumkin V. Op. cit. – P. 66–118. 

1 Naumkin V. Op. cit. – P. 108. 
2 См. программные заявления и сведения о нынешней деятельности ИДУ. 

URL: http://furqon.com (Дата обращения: 22.07.2014.) 
3 См.: Frank A, Mamatov J. Op. cit. – P. 239–316; Бабаджанов Б. Экстремист-

ские и террористические группы... – С. 283–297; Naumkin V. Op. cit. – P. 127–194.  
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«Хизб ут-Тахрир» имеет целый ряд других отличий от 
ПИВТ и ИДУ. Она выступает против вооруженного взятия власти. 
В догматической сфере тахрировцы предлагают не очень жесткий 
вариант ислама, что во многом импонирует достаточно модерни-
зированному, но сохраняющему исламское самосознание общест-
ву. Они в гораздо меньшей степени озабочены реформированием 
местных обрядов и обычаев. В сфере политики и экономики  
программа XT отличается сверхэгалитаризмом и критикой «капи-
талистических» реформ, что также совпадает с еще не забытыми  
с советских времен представлениями о справедливости и  
с ощущением неправильности происходящих изменений. На 
ближневосточный источник идеологии XT указывают также ее 
программный антисемитизм и антиамериканизм.  

Исходя из цели воссоздать всемирный халифат, XT откро-
венно критикует принцип национальности, называет его идеей  
колонизаторов, специально внедренной в исламский мир, дабы 
разрушить мусульманскую солидарность. Говоря о ЦА, последо-
ватели этого оппозиционного направления указывают, в частно-
сти, на искусственный характер государств и границ в регионе, 
созданных большевиками опять-таки с целью покончить с му-
сульманской общностью1. 

Интересно, что против XT ополчились не только местные 
националистически настроенные власти, но и исламские группы и 
партии. Например, можно сослаться на выступления на эту тему 
таджикского политика Акбара Тураджонзода (Каххарова). Био-
графия последнего показывает очень сложную траекторию рели-
гиозного деятеля, участвующего в политике. Когда-то он был  
главой советского мусульманского управления (казията) в Таджи-
кистане, в начале 1990-х вступил в конфликт с правящим режи-
мом, перешел в оппозицию, потом уехал из страны и присоеди-
нился к Объединенной таджикской оппозиции. В 1997 г., после 
заключения мира, он получил светскую должность вице-премьера 
и депутата, а затем снова оказался в непростых отношениях с офи-
циальной властью из-за своей религиозной позиции. 

Будучи противником режима, Тураджонзода тем не менее 
отстаивает основы существующей государственности. Он недву-
смысленно обвинил сторонников XT в отсутствии у них нацио-

                                                 
1 Frank A., Mamatov J. Op. cit. – P. 250. 
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нального чувства1: «Как указывается в учредительных документах 
и агитационной литературе “Хизб ут-Тахрир”, стратегической  
целью организации является создание единого всемирного хали-
фата. У него должна быть не федеральная, а унитарная структура, 
так как якобы “шариат не допускает существования более одного 
исламского государства”. На практике реализация этой концепции 
означает уничтожение национальных государств. Поскольку идея 
национальной государственности и национальной независимости 
является доминирующей идеей современности, путь к тахрирско-
му халифату будет долгим и кровавым. Для Таджикистана это осо-
бенно важно, так как таджикскому народу лишь через тысячу лет 
удалось восстановить свою национальную независимость, и сего-
дня строительство национального государства является главным 
стабилизирующим фактором в республике. Идейные установки 
“Хизб ут-Тахрир” противоречат не только Корану и Сунне, но и 
учению ханафитского мазхаба (традиционной исламской школы), 
которому следует население Таджикистана. Теологическая школа 
имама Абуханифы славится своей высокой рациональностью, то-
лерантностью, уважением к свободе личности и национальным 
особенностям других народов. Внедрение радикальных идей 
“Хизб ут-Тахрир” в ханафитскую среду угрожает единству нашего 
общества, создает предпосылки для нового кризиса и нестабиль-
ности». 

Взаимосвязь между нацией и исламом в современной  
Центральной Азии носит противоречивый, двойственный харак-
тер. С одной стороны, они находятся в явной оппозиции друг  
к другу, которая проистекает как из универсалистских, наднацио-
нальных претензий мировой религии, так и из истории секулярно-
национального строительства в регионе и особенностей политиче-
ского противостояния между разными элитами. С другой стороны, 
происходит постоянное взаимодействие и взаимовлияние нации  
и ислама, желание национализировать религию встречается со 
стремлением усилить, оставаясь в национальных рамках, религи-
озность общества, в результате чего возникают совместные, впол-
не симбиотические проекты. 

                                                 
1 Ходжи Акбар Тураджонзода. «Ислам», противоречащий Корану // Неза-

висимая газета – Религии, 04.08.2004. См. также: Epkenhans Т. Denning normative 
Islam: Some remarks on contemporary Islamic thought in Tajikistan – Hoji Akbar 
Turajonzoda's Sharia and society // Central Asian Survey. – 2011. – Vol. 30. – No 1. – 
P. 81; Frank A., Mamatov J. Op. cit. – P. 96. 
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Эти две тенденции сосуществуют и периодически сменяют 
друг друга. Ислам способствует созданию трансграничных сетей  
и осуществлению солидарных действий, причем в политическом 
поле исламская идентичность и риторика наиболее быстро моби-
лизуются у той части оппозиции, которая лишена легальных  
возможностей бороться за власть. Эта оппозиция неизбежно об-
ращается сегодня за поддержкой к международным исламским 
организациям и охотно использует вненациональный, универсаль-
но-религиозный язык объяснений, который хорошо подходит для 
выработки программ солидарности, а также к имеющимся на 
Среднем и Ближнем Востоке образцам строительства исламских 
политических форм. Некоторые оппозиционные движения прихо-
дят в результате к радикальной критике самого национального  
государства и предлагают совершенно новые политические формы 
наподобие наднационального халифата1. Правящие же центрально- 
азиатские элиты, в основу своей легитимности положившие идею 
национальной государственности, начинают испытывать трудно-
сти, поскольку трансграничные сети выпадают из-под их контроля 
и поскольку морализаторский (антиэлитный, антикоррупционный) 
религиозный язык слабо подчиняется принципу национальной  
исключительности. 

Вместе с тем мы видим, что идеологии оппозиционных ис-
ламистских партий обычно имеют двусмысленный характер.  
В зависимости от обстоятельств партии эти прагматически ис-
пользуют и национальные, и вненациональные идеи. Оппозиция 
легко обращается к трансграничным сетям, финансам, активно 
эксплуатирует их, но она также легко выходит из сетей, если ока-
зывается, что национальное государство предоставляет ей свой 
отдельный ресурс. Исламисты тоже – то входят в трансграничные 
сети (иногда вынужденно и / или корыстно) и с оружием в руках 
борются за исламские ценности вне зависимости от национальных 
границ, то выходят из этих сетей и даже начинают активно защи-
щать свою национальную специфику и автономию. Это позволяет 
говорить о том, что вызов, который несет ислам идее нации, не 
является абсолютным и однонаправленным. Точно так же гибель 
национальной государственности и замена ее на исламскую госу-
дарственность в результате действий именно исламистских оппо-
                                                 

1 См. программные документы ХТ. URL: http://english.hizbuttahrir.org./in-
dex.php/about-us; URL: http://www.halifat.org/content/blogsection/4/37/ (Дата обра-
щения: 21.07.2014.) 
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зиционных сил не являются предопределенными. Скорее можно  
говорить о том, что под воздействием трансграничных сетей и 
идей происходит неоднозначный процесс реконфигурации поли-
тического и идеологического поля, а он, в свою очередь, вызывает 
дестабилизацию многих институтов и принципов и в целом повы-
шает непредсказуемость событий и политических разворотов. 

«Трансграничные вызовы  
национальному государству»,  

СПб., 2015 г., с. 375–387. 
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ИСЛАМ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х. Турьинская, 
кандидат исторических наук (Институт Африки РАН,  
Институт этнологии и антропологии РАН) 
ЛИВИЯ. ВОЗМОЖЕН ЛИ ВОЗВРАТ  
К ФЕДЕРАЛИЗМУ? 
 
В результате международных политических кризисов и на 

фоне роста нестабильности во многих странах, дебатов о нации, 
легитимности, суверенитете и праве на самоопределение, оживле-
ния прежних или появления новых очагов сепаратистских на-
строений и движений в различных точках земного шара снова 
происходит общее повышение интереса к федерализму и стремле-
ния к изменению самих принципов государственности. Современ-
ная Ливия – один из примеров возвращения, или обращения зано-
во к федеративной идее. Однако возможно ли повторить 
пройденный однажды путь? 

Обрисовывая глобальный контекст ситуации в Ливии, упо-
мянем, например, широко обсуждаемые опросы и референдумы  
о независимости Шотландии, Каталонии, Венето от, соответствен-
но, Великобритании, Испании, Италии. Системы государственного 
устройства этих стран содержат принципы деволюции, т.е. переда-
чи части полномочий от центра в регионы. Некоторые эксперты 
видят в этих формально унитарных системах переходные формы 
от унитаризма к федерализму. Во всех перечисленных случаях 
речь идет о желании части территориально политического сооб-
щества провести голосование и определить мнение жителей кон-
кретного региона по вопросу о сецессии. 

Подобные процессы могут происходить и в унитарных, и в 
«гибридных», и в федеративных государствах. Так, не прекраща-
ются политическое противостояние и борьба за голоса избирате-
лей между сторонниками и противниками отделения Квебека от 
федеративной Канады. Можно упомянуть и многочисленные очаги 
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сепаратизма в Европе (в уже упомянутых Великобритании, Испа-
нии, Италии, а также в Бельгии, Дании, Франции, Германии и др. 
странах) и в мире в целом. 

Континентальный контекст ливийского случая также весьма 
неоднозначен: много «неудавшихся» федераций и единичные 
«удачные» примеры1. В Африке существуют федерации в Ниге-
рии, Эфиопии и на Коморских островах, разрабатываются квази-
федеративные сценарии в ЮАР, Танзании, а в ДРК, Камеруне  
и Кении регионализм становится формой «реанимации» прежнего 
федеративного опыта2.  

В настоящее время разворачивается борьба за федеративное 
переустройство и воссоздание Сомали. Как и в других странах, 
здесь мы видим последствия острого внутриполитического кризи-
са, попытки спасти государственность и реставрировать ранее 
функционировавшее политическое целое. Образованное в Сомали 
федеративное правительство контролирует лишь часть территории 
прежнего государства, которое с начала 1990-х годов распалось на 
несколько политических единиц. 

В их числе фактически независимый самопровозглашенный 
Сомалиленд, не желающий реинтегрироваться с остальным Сома-
ли. Сомалиленд де-юре не признан международным сообществом, 
однако де-факто и частично его признают некоторые государ- 
ства. Фрагментация и распад, которые наблюдаются в ряде афри-
канских стран, зачастую проходят по старым колониальным  
границам. Так, Сомалиленд самоопределился в рамках бывшего 
Британского Сомали. Республика Южный Судан в качестве госу-
дарственной границы с Республикой Судан унаследовала разгра-
ничительную линию между севером и югом, установленную  
британскими колонизаторами в целях раздельного управления, 
соответственно, мусульманской и христианской частями страны. 

Подобную «привязку» к историческим областям можно  
наблюдать в дезинтеграционных процессах в сегодняшней Ливии. 

Популярной темой в общественно-политическом дискурсе 
становится возврат к федерализму, сохраняется региональная и 
племенная идентичность ливийцев. 

Киренаикские политические деятели требуют возврата к фе-
деративному устройству для всей страны. Киренаика – в прошлом 
эмират, затем восточная провинция федеративной Ливии, а ныне 
самопровозглашенная автономия – снова выступает как самостоя-
тельный политический субъект в регионе, при этом занимая про-
межуточную позицию. Де-юре она остается частью формально 
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единой Ливии, де-факто Киренаика квазигосударство со своими 
органами власти и армией. 

 
Федерация как инструмент объединения 
 
Попытку объединить западную территорию – Триполита-

нию, восточную – Киренаику и южную – Феццан в единую коло-
нию осуществила в первой трети ХХ в. Италия. Колониальная ад-
министрация поощряла иммиграцию итальянцев на территорию 
Ливии, выделяла им лучшие земли, стремилась их обустроить и 
создавала социальную инфраструктуру, прежде всего, в интересах 
колонистов. Ливийцы оказались на положении граждан второго 
сорта. Еще меньше внимания уделяла Италия проблемам интегра-
ции арабов и берберов в пространство единой колонии. 

Во время Второй мировой войны Ливия оказалась разделена: 
британцы заняли Триполитанию и Киренаику, французы Феццан. 
После войны по решению ООН эти исторические области состави-
ли суверенное федеративное государство: с декабря 1951 г. на тер-
ритории Ливии возникло независимое Соединенное Королевство. 
Идрис I (1890–1983), глава религиозно-политического ордена  
сенуситов и эмир Киренаики, был провозглашен королем всей  
Ливии. 

Столица Триполитании Триполи и столица Киренаики Бен-
гази служили в качестве равностатусных центров новообразован-
ного государства. Правительство заседало в Триполи, в то время 
как король мог находиться в Бенгази или Тобруке. 

Провинции располагали широкой автономией, имели собст-
венные органы законодательной и исполнительной власти. В ниж-
ней палате парламента – Палате представителей – в зависимости 
от численности населения, Триполитании отводилось 35 мест,  
Киренаике – 15, Феццану – 5. В Сенате каждый из трех регионов 
имел равное число представителей – по 8 человек3. В целом, Кире-
наика и Феццан, вместе взятые, в два раза менее населенные,  
по сравнению с Триполитанией, – соответственно, 27%, 5 и 68%  
от общей численности населения Ливии – получили больше воз-
можностей влиять на конституционный и политический процессы 
в стране4. 

В начале 1950-х годов введение такой системы отвечало ин-
тересам короля: федеративная монархия состояла из де-факто  
самостоятельных регионов, и Киренаика приобрела равный статус, 
по сравнению с Триполитанией, которая оказалась бы потенциаль-
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ной доминантой, стань Ливия унитарным государством5. Вместе  
с тем сенуситам удалось нейтрализовать триполитанских лидеров,  
составлявших политическую оппозицию королю и выступавших за 
унитаризм. Залогом выживания молодого Соединенного Королев-
ства было сглаживание противоречий между провинциями,  
сбалансирование их отношений с федеральным центром6. 

Не только позиция ООН в ливийском вопросе, но и зависи-
мость страны от западной помощи, политическое давление Вели-
кобритании и пробританские симпатии Идриса I могут объяснять 
факт введения федерализма в Ливии. Великобритания предложила 
федеративную модель государственного устройства многим стра-
нам из числа своих бывших владений при предоставлении им не-
зависимости. 

Однако в большинстве случаев эти «навязанные» федерации 
в короткие сроки были заменены унитарными системами: афри-
канские лидеры воспринимали федерализм как наследие колониа-
лизма, инструмент неоколониализма и препятствие на пути  
к строительству единой нации-государства. Унитарные системы 
были призваны усилить центральную власть и подчинить племен-
ные и региональные лояльности национальным. «Страновые на-
ционализмы» в Африке обычно оказывались сильнее не только 
внутри-, но и межгосударственных федерализмов. 

 
От федерализма к унитаризму 
 
В Ливии также была введена унитарная система, автономия 

регионов упразднена. «Хрупкий продукт торга и компромиссов», 
результат борьбы различных внутренних и внешних «групп инте-
ресов», федеративное государство в Ливии «продержалось» 
12 лет7. В 1963 г., в соответствии с поправками в Конституцию, 
страна стала называться не «Соединенное Королевство», а «Коро-
левство». «Объединенная» Ливия превратилась в «единую». 

Вместо трех провинций введено деление на 10 губерний 
(мухафаза / governorate). 

По мере укрепления государственности, идеологии арабско-
го национализма, появления массовых движений прозападная  
ориентация Ливии претерпевала изменения. Внутри страны росло 
недовольство широким экономическим и военным присутствием 
западных держав. В 1964 г. парламент поставил вопрос о ликвида-
ции размещавшихся на ее территории британских и американских 
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военных баз, что и произошло окончательно уже после падения 
монархии, со сменой режима. 

Постепенный отход от ориентации на Запад и отказ от его 
помощи стал тем более возможным после того как в 1959 г. в Ки-
ренаике, а именно в восточной части пустыни Сиртика, в районе 
Зельтен, были открыты значительные запасы нефти. С 1961 г. на-
чался ее экспорт. В последующие годы были обнаружены новые 
месторождения, и объемы продажи углеводородного сырья на 
внешние рынки стремительно возрастали. 

Таким образом, приток нефтедолларов в Ливию начался еще 
в период существования федеративной системы в стране. «Зако-
ном о нефти» (Petroleum Law) 1955 г. территория Ливии делилась 
на четыре зоны для размещения концессий. Границы зон (I Трипо-
литания, II – Киренаика-Север, III – Киренаика-Юг, IV Феццан) 
совпадали с границами провинций8. К разработке месторождений 
в рамках системы концессий были привлечены иностранные кор-
порации на весьма выгодных для них условиях. Однако позднее  
к закону были приняты поправки (1965), которые вводили ограни-
чение прибыли добывающих компаний и, таким образом, преду-
сматривали увеличение доходов ливийского государства, полу-
чаемых от нефтяной промышленности. 

С началом полномасштабной добычи и экспорта нефти  
государственный бюджет значительно вырос; экономика, демо-
графическая ситуация, сфера социального и культурного развития 
Ливии стали стремительно меняться. Ускорились процессы инду-
стриализации и урбанизации, количественные и качественные 
сдвиги произошли в области образования, коммуникаций, инфра-
структуры. 

Именно в разгар «нефтяного бума» федеративная модель 
стала восприниматься как неэффективная и обременительная для 
Ливии, как препятствие на пути формирования национального  
государства, тормоз экономического развития и планирования  
в масштабах страны. Автономия провинций ограничивала воз-
можности центрального правительства в использовании растущих 
нефтяных доходов, и Идрис I инициировал изменения в Конститу-
ции, предусматривающие отказ от федерализма. Целью унитарной 
монархии было положить конец соперничеству регионов и двух 
столиц, сделать киренаикскую нефть достоянием единого ливий-
ского государства. Отныне лишь центральная власть в лице короля 
могла получать и распределять нефтяные доходы. 
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С введением унитарной системы изменился и порядок 
управления нефтяным сектором. Возглавляемая федеральным 
председателем, «Нефтяная комиссия» (Petroleum Commission),  
в состав которой входило по одному представителю от каждой из 
трех провинций, была упразднена в 1963 г. Все вопросы, связан-
ные с нефтяной промышленностью, полностью перешли в ведение 
специально созданного в 1960 г. Министерства нефти (Ministry  
of Petroleum Affairs). Планировался перенос столицы унитарного 
государства в киренаикский город Эль-Бейда, центр сенуситского 
тариката в Ливии. Неслучайно министр по вопросам нефти рабо-
тал именно в Эль-Бейде, расположенной сравнительно недалеко от 
основных месторождений, тогда как остальной штат нефтяного 
министерства располагался в официальной столице – Триполи9. 

 
«Юнионизм» Муаммара Каддафи  
 
Осуществленный «свободными офицерами юнионистами-

социалистами» военный переворот 1969 г. и приход к власти пол-
ковника Муаммара Каддафи (1942–2011) ознаменовали собой  
переход от элитарно-клановой, олигархической системы через рес-
публику к «прямому народовластию», экономической основой ко-
торого был и оставался госкапитализм. 

Менялись функции унитарной системы в Ливии. При Идри-
се I федерализм дал старт возвышению восточной провинции10,  
с которой король был связан лично, а введение унитаризма спо-
собствовало дальнейшему усилению Киренаики и власти монарха 
в государстве. После 1969 г. унитарная система продолжала рабо-
тать на упрочение позиций революционного руководства и кон-
центрации полномочий в руках Каддафи, уроженца Триполитании. 
Новая власть предприняла энергичные шаги по национализации  
в нефтяной отрасли. Унитаризм противодействовал центробежным 
тенденциям в государстве, способствовал сглаживанию региона-
лизма, обеспечивал перераспределение нефтяной ренты в масшта-
бах страны, расширяя социальную опору режима. Киренаика поте-
ряла свой привилегированный статус. 

Укрепляя унитарную систему внутри Ливии, «арабский  
националист» Каддафи, форсируя создание межгосударственных 
объединений стран Африки, выступал и как арабский и, в меньшей 
степени, африканский «юнионист». Ливия признавалась не только 
частью «арабской нации», «арабского Отечества», но и частью  
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Африки. Впрочем, указание на принадлежность Ливии к обоим 
этим ареалам появилось уже в конституции 1951 г.11 

Панарабистские устремления Триполи в 1970–1980-х годах 
выразились в федеративных проектах с участием, в различных 
комбинациях, североафриканских стран (Египта, Судана, Туниса, 
Алжира, Мавритании, Марокко), а также Сирии. Все попытки соз-
дания союзов на «арабском направлении», в конечном итоге, по-
терпели неудачу12, как и претензии Каддафи на роль лидера левых 
сил арабского мира: силы эти во все большей мере маргинализи-
ровались13. 

Это вынудило Каддафи скорректировать политический курс 
и активизировать деятельность на панисламском и панафрикан-
ском «фронтах». Из уст ливийского руководителя в адрес госу-
дарств Субсахарской Африки зазвучали призывы к объединению и 
к немедленной ликвидации остатков колониализма. Однако ради-
кализм и «силовой юнионизм», проявившийся в политике Каддафи 
на континенте, настораживали умеренных африканских лидеров14. 
Дальше деклараций о намерениях продвигать идею «Соединенных 
Штатов Африки», озвученных на заседаниях Африканского союза 
(до 2002 г. – Организация африканского единства), дело не по-
шло15. 

При Каддафи административно-территориальное устройство 
Ливии менялось несколько раз. В 1979 г. введено деление на 
44 муниципальных округа. В следующем году власти вернулись  
к прежнему количеству административно-территориальных еди-
ниц – 10 областям. В 1992–1994 гг. территория Джамахирии была 
разбита на 1500 коммун, непосредственно подчинявшихся Трипо-
ли, а с 1994 г. снова, как в 1979 г., – на 44 округа16. В 2001 г. было 
введено деление на 32, а с 2007 г. – на 22 области, или муниципа-
литета (шабия / districts). 

Однако при том, что исторические области были раздробле-
ны на более мелкие территориальные единицы, представления  
о прежних трех провинциях и их границах сохранялись: их доста-
точно сложить «как пазл». После Каддафи Киренаика, Триполита-
ния и Феццан возродились «как Феникс из пепла». Их региональ-
ная идентичность оказалась весьма живучей, подпитываясь 
отсылками к историческим связям Триполитании с Магрибом 
(араб. «там, где закат», «условный» запад арабского, исламского 
мира), Киренаики с Машриком (араб. «там, где восход», восток), 
Феццана с Западной и Центральной Африкой. 
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Важно отметить значение Киренаики в истории страны. Этот 
регион был опорой власти короля, его «вотчиной», центром сену-
сизма в Ливии. Здесь были обнаружены первые нефтяные место-
рождения, что значительно повлияло на ход развития государства. 
Не случайно в 2011 г. именно Киренаика и ее столица Бенгази за-
тем стали оплотом противников Муаммара Каддафи, а в эпоху 
«пост-Каддафи» – центром движения за возврат к федерализму. 
Ведь именно федеративная модель позволила бы Киренаике иметь 
самостоятельную экономику, а местным элитам – полностью  
контролировать нефтяные ресурсы региона. 

Монархический триколор (по одной из версий, красный – 
цвет Феццана, черный – Киренаики, зеленый – Триполитании) 
стал символом оппозиции режиму в период «арабской весны»,  
а после свержения Каддафи в 2011 г. возвращен в качестве офици-
ального флага Ливии. 

 
«Федералисты» в борьбе за нефть и власть 
 
Ливия «после Каддафи» пребывает в состоянии территори-

альной дезинтеграции, экономического кризиса, социально-
политической фрагментации. Новый режим в Триполи оказался не 
способен контролировать не только Киренаику и Феццан, но и 
собственно Триполитанию. 

Власть сосредоточилась в руках региональных и локальных 
лидеров, вождей и полевых командиров, активизировались неза-
конные вооруженные формирования (militias) и религиозные  
экстремисты, усилились социальная маргинализация ливийцев и 
массовая апатия, обострилась межплеменная рознь. Объекты неф-
тегазовой инфраструктуры подвергаются постоянным атакам, ве-
дется нелегальный экспорт нефти. 

Сразу вслед за «революцией 17 февраля» в Ливии заявил  
о себе «нефтяной сепаратизм». В схватку за ресурсы включились 
киренаикские деятели. Расположенные в восточном регионе,  
месторождения нефти признаны наиболее крупными (около 2/3 от 
объема запасов в стране) и перспективными в Ливии. В 2012 г.  
в Киренаике провозглашена автономия и объявлено о возврате  
к федеративной конституции 1951 г. В регионе образован Федера-
тивный автономный район Барка (арабское название Киренаики), 
западная граница которого установлена в районе г. Сирт, на стыке 
исторических областей Триполитании и Киренаики. Здесь же рас-
положен крупный нефтяной бассейн Сирт. 
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Лидер автономии и самопровозглашенного Переходного со-
вета Киренаики – шейх Ахмед ас Сенуси, из семьи короля Идриса. 

В 2013 г. автономия провозглашена и в Феццане17. Регионы 
заявили о том, что более не намерены мириться с политикой цен-
тра, игнорирующего их запросы. Сенуситы, сторонники федера-
лизма, угрожали выходом восточной территории из состава Ливии, 
в случае неудовлетворения их требований18. Местные активисты 
выражали недовольство распределением мест в национальном 
парламенте и Учредительной ассамблее, полагая, что оно не  
учитывает интересы регионов19, и выступали за равное представи-
тельство регионов независимо от численности населения20. Адми-
нистративная децентрализация как умеренная альтернатива  
федерализму не устраивает киренаикских автономистов. 

Выступающие за расширение автономии Киренаики «феде-
ралисты» блокировали нефтяные терминалы, требуя справедливо-
го перераспределения между центром и регионами (читай:  
«в пользу Киренаики») доходов от продажи углеводородного  
сырья и искоренения злоупотреблений в этой сфере. От блокады 
терминалов «экс-революционеры» попытались перейти к само-
стоятельной продаже нефти, о чем свидетельствует случай с тан-
кером под северокорейским флагом в марте 2014 г. у ливийских 
берегов21. 

Одна из вооруженных группировок федералистов действо-
вала под началом Ибрагима аль-Джадрана, убежденного в том, что 
«федерализм – это закон»22. Глава самопровозглашенного Полити-
ческого бюро Киренаики аль-Джадран выступил в качестве про-
тивника связанных с «Братьями-мусульманами» исламистов, кото-
рые на тот момент доминировали в национальном парламенте  
и пользовались поддержкой Катара и Турции. 

Режим Триполи был готов пойти навстречу требованиям  
киренаикских федералистов о проведении расследования корруп-
ционных дел в нефтяной отрасли и позволить регионам контроли-
ровать этот процесс. Однако центральное правительство Ливии не 
торопилось возвращать в правоприменительную практику «Закон 
о нефти» в его первоначальной редакции. Поскольку такой шаг 
фактически означал бы согласие Триполи вернуться к федератив-
ной системе с учетом запросов регионов в разделе нефтяных дохо-
дов23. Частичное в апреле, а затем полное, с июля 2014 г., снятие 
блокады нефтяных терминалов стало результатом договоренности 
правительства с повстанцами Киренаики. 
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Решение об изменении принципов государственного устрой-
ства Ливии и разработка бюджетной политики должны стать  
результатом легальной, правовой деятельности. Необходимо  
выяснить, насколько граждане Ливии осведомлены и имеют пред-
ставление о содержании таких понятий, как «федерализм» и «де-
централизация». Однако слабость центральной власти, «нефтяной 
кризис», отсутствие «национального диалога» серьезно затрудня-
ют конституционный процесс. 

Федерализм в Ливии был опробован и отброшен в 1960-х 
годах не только потому, что центральная власть воспринимала его 
как помеху в деле преодоления регионализма и фрагментации, но 
также поскольку эта система оказалась затратной, громоздкой, ве-
дущей к дисфункции управления. Наметившаяся территориальная 
дезинтеграция неизбежно отразится на функционировании дейст-
вующей инфраструктуры, включая транспортировку нефтепродук-
тов и пресной воды. Подобные сети, системы трубопроводов  
имеют межрегиональный характер24. Помимо экономической  
составляющей, важно учитывать социально-политический аспект 
проблемы. Не только в Триполитании, но и в самой Киренаике  
федералистские идеи и лозунги встречают оппозицию25. 

Дебаты вокруг федерализма отражают борьбу групп интере-
сов и противостояние лидеров на местном, региональном и обще-
национальном уровнях. Некоторые эксперты поддерживают  
введение федеративной системы как способ зафиксировать сло-
жившуюся в дни революции и за время, прошедшее с момента 
свержения Каддафи, расстановку сил, узаконить новые локальные 
центры, не желающие подчиняться властям в Триполи26. Мнения 
ливийцев разделились: считать ли федерализм дорогой к неизбеж-
ному распаду или, наоборот, средством сохранения территориаль-
ной целостности страны. 

В нынешней обстановке хаоса невозможно решать полити-
ческие, социальные, экономические проблемы страны. Разлом ли-
вийского общества идет одновременно по нескольким линиям – 
клан, племя, регион, религия, идеология27. В системном кризисе 
находится государственность, а именно она могла бы быть единст-
венным гарантом выполнения требований ливийского народа28. 

В стране по-прежнему нет постоянной конституции: дейст-
вует утвержденная Переходным национальным советом Ливий-
ской Республики в августе 2011 г. временная «Конституционная 
декларация переходного периода». 
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При Каддафи с 1969 г. в качестве временной конституции 
Ливийской Арабской Республики выступала Конституционная 
декларация, а с 1977 г., когда была провозглашена Джамахирия 
(«прямое народовластие», «государство народных масс»), основой 
законодательства в стране был объявлен Коран. Принципы «уни-
кального» государственного строя Ливии были сформулированы  
в «Зеленой книге» Муаммара Каддафи. 

В феврале 2014 г. состоялись выборы в Учредительную  
ассамблею (УА), которая должна выработать проект Основного 
закона и вынести его на референдум в 2015 г. УА размещается не  
в Триполи, а на востоке Ливии, в Эль Бейде, и пытается быть  
«равноудаленной» от всех политических группировок. Законода-
тели понимают: промедление в принятии новой конституции па-
губно отражается на и без того напряженной обстановке в стране. 
Дебатируется возвращение к монархии29, а также к конституции 
1951 г., с поправками. Возможно, планируемая новая конституция 
будет содержать принципы административной децентрализации, 
которая может выступать в качестве умеренной альтернативы 
полномасштабному переходу или возвращению к федеративной 
модели. 

Баланс сил в стране находится в постоянном изменении, 
власть «перетекает» от одного центра к другому30. Продолжается 
борьба вооруженных группировок между собой и с правительст-
вом, противостояние исламистов и антиисламистов, которые в ка-
честве «зонтичных организаций» объединяют весьма разношерст-
ный и изменчивый состав участников. 

По экономике и инфраструктуре Ливии наносятся все новые 
разрушительные удары. Внутренние противоречия усугубляются 
прямым или опосредованным влиянием внешних игроков (Египта, 
ОАЭ, Катара, Алжира, Судана, Турции, США, стран ЕС – особен-
но Великобритании, Франции, Италии) на политическую ситуа-
цию в Ливии. 

В настоящее время киренаикские федералисты выступают на 
стороне отставного генерала ливийской армии Халифы Хафтара, 
сторонника бывшего премьер-министра Али Зейдана. Отряды под 
командованием Хафтара при поддержке ополчения Зинтана и от-
дельных частей ливийской армии в рамках военной операции 
«Достоинство» выступили против исламистов из группировки 
«Рассвет Ливии», поддерживающей бывший временный законода-
тельный орган – Всеобщий национальный конгресс (ВНК). Исла-
мисты захватили контроль над западной частью Ливии и включи-
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лись в борьбу за овладение нефтяными ресурсами на востоке.  
К концу 2014 г. эпицентр боевых действий между антиисламист-
скими и происламистскими силами находился в районе Бенгази.  
В начале 2015 г. в этом противостоянии наметился перевес в поль-
зу формирований, возглавляемых Хафтаром, при поддержке Егип-
та и ОАЭ. 

В стране продолжается правительственный кризис, возник-
ший после того, как 11 марта 2014 г. ВНК под давлением ислами-
стов отправил в отставку премьер-министра А. Зейдана. С середи-
ны прошлого года в Ливии – два правительства и два парламента. 

Правительство в Триполи и правительство в Тобруке не при-
знают друг друга, оспаривая легитимный статус «оппонента». 

Функционируют избранная в результате всеобщих выборов 
25 июня и приступившая к работе 4 августа 2014 г. Палата пред-
ставителей со штаб-квартирой в Тобруке и прежний, «само-вновь-
провозглашенный» 25 августа 2014 г. Всеобщий национальный 
конгресс в Триполи, назначивший Омара аль-Хасси в качестве 
премьер-министра. 

В ноябре 2014 г. Верховный суд Ливии в Триполи вынес  
решение о признании результатов июньских выборов недействи-
тельными и о роспуске Палаты представителей. Формально  
центральная власть Ливии переместилась из Триполитании в Ки-
ренаику: базирующееся, по соображениям безопасности, не в  
де-факто столице – Бенгази, а в Тобруке, возглавляемое А.ат-Тани, 
международно признанное антиисламистское правительство  
с помощью подразделений Ливийской национальной армии  
контролирует преимущественно восточную часть страны и поль-
зуется поддержкой киренаикских федералистов. 

В стране сложилось формально двое-, а фактически – много-
властие. На юге происходят столкновения между тубу и туарега-
ми, лояльными, соответственно, тобрукскому правительству и 
коалиции «Рассвет Ливии» с центром в Мисурате. Возникшим  
в Ливии вакуумом власти и институциональным кризисом поль-
зуются структуры «Исламского государства» (ИГ) для организа-
ции своих террористических атак. Реальная власть в Ливии нахо-
дится в руках не политиков, а постоянно меняющих 
«политическую ориентацию» полевых командиров и поддержи-
вающих их бизнесменов. 

Федералисты же получили места в Палате представителей  
и примкнули к антиисламистскому блоку, расценив подобный  
альянс перспективным и полезным для достижения своих полити-
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ческих целей. Роль «третьей силы» в Ливии вместо федералистов 
стали играть джихадисты, присягнувшие на верность радикальной 
группировке «Ансар аш-Шариа», а затем «Исламскому государст-
ву». Пользуясь отсутствием дееспособной центральной власти  
и слабостью регулярной армии, исламские экстремисты захватили 
контроль в некоторых ключевых пунктах Ливии, например,  
в Дерне, Сирте, а также в отдельных районах Бенгази, Триполи, 
Сабраты31. 

Актуализация федералистского дискурса – лишь один из 
продуктов процесса «декаддафизации» и «сомализации» Ливии 
после «арабской весны». И добиться национального единства на 
одной лишь идее отрицания наследия Каддафи не удается, оппо-
ненты обвиняют друг друга в предательстве идеалов революции. 
Идущие с января 2015 г. под эгидой ООН межливийские перего-
воры32 об урегулировании конфликта и налаживании инклюзивно-
го диалога эксперты называют последним шансом для страны, 
пребывающей в состоянии нестабильности и «полураспада». 

Участники политических консультаций не питают иллюзий 
по поводу территориальной целостности Ливии, которая дробится 
не только по линии границ исторических областей, но и на обо-
собленные «города-государства». 

Внутри двух основных, борющихся между собой военно-
политических блоков есть как сторонники, так и противники про-
должения переговоров, призванных привести к образованию  
правительства национального единства. 

Ливия пополнила список государств, которые принято назы-
вать «провальными» (failed states). Неудачным принято считать  
и ее прошлый федеративный опыт. 

Однако для одних ливийцев это причина отказаться от  
повторения федеративных экспериментов, а для других – сигнал 
для возобновления требований «перезагрузки» федерализма, об-
ращения к ранее опробованной модели в ее «новой редакции»,  
с учетом регионального «ресурсного национализма». 

Тот вариант «правильного» федерализма, на котором  
настаивают киренаикские федералисты, мог бы рассматриваться 
как «законный способ» перераспределения нефти между региона-
ми, фактически в пользу Киренаики, что снова лишает Триполита-
нию и Триполи доминирующего положения в государстве. 

Если и произойдет возврат к федерализму, а он возможен, по 
содержанию это будет «новый» федерализм. Ведь испытавшая 
полвека назад федеративный опыт Ливия – это экономически,  
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социально, политически «другая» страна. В таком случае динами-
ку ситуации можно охарактеризовать не как «назад», а как «вперед 
к федерализму». Впрочем, рассуждать о федеративном будущем 
Ливии преждевременно: работа Учредительной ассамблеи по раз-
работке нового текста Основного закона еще продолжается, поли-
тический конфликт не разрешен. Идет поиск отправной точки для 
достижения общенационального консенсуса по поводу формы го-
сударственного устройства и для определения демократических 
путей выхода из политического тупика. 
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КАТАР. ТРИ СТОЛПА РОСТА* 
(Введение к книге) 
 
Катар – небольшое государство на одноименном полуостро-

ве площадью в 11,4 тыс. км2, в начале ХХI в. стал все чаще упоми-
наться в информационных сводках, оповещающих о бурных собы-
тиях на Ближнем Востоке и свидетельствующих о превращении 
Дохи в один из центров политической жизни Арабского Машрика. 

Между тем еще в середине XIX в. Катар был забытой и зави-
симой от Бахрейна территорией, который сам, в свою очередь, был 
объектом экспансии и соперничества правящих аравийских семей 
Бу Саид (Оман) и второго саудовского государства, Османской 
империи и Ирана. Наибольшее духовное влияние на население Ка-
тара оказывали Саудиды, которые весьма успешно распространяли 
здесь исповедуемый ими ваххабизм. Однако ведущую и возрас-
тающую роль в княжествах северо-восточной Аравии играла  
Великобритания. 

После того как в 1840 г. Египет по требованию Англии вы-
вел свои войска из пограничной с Катаром области Аль-Хаса, эта 
территория была оккупирована в 1843 г. саудовцами, и над Ката-
ром нависла реальная угроза саудовской оккупации. В ходе обост-
рения обстановки в центре Персидского залива британский поли-
тический резидент в Персидском заливе решил напомнить 
соперничающим сторонам, кто является подлинным хозяином  
в регионе. К берегам Бахрейна и Катара был направлен британ-
ский флот, чтобы предотвратить опасность ваххабитской агрессии.  
В 1861 г. правитель Бахрейна шейх Мухаммад бин Халифа был 
вынужден подписать новый договор с Англией, в котором  
подтверждались ранее заключенные между ними соглашения,  
согласно которым в обмен на британскую защиту шейх обязывал-
ся не принимать участия в междоусобных войнах с соседними кня-
жествами, а в случае возникновения конфликта с ними, он был 
обязан обратиться к британскому резиденту, который должен был 
выступить в качестве арбитра при решении спорных вопросов1. 

                                                 
* Исаев В.А., Филоник А.О., «Катар. Три столпа роста» (Социально-

экономический очерк). – М., 2015. – С. 5–18. 
1 Сейранян Б.Г., Исаев В.А., Филоник А.О. Становление государственности 

аравийских монархий. – М., 2013. 
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Однако бахрейнский лидер был недоволен ограничениями, 
которыми он был связан условиями договора от 1861 г. Кроме то-
го, особое раздражение у него вызывала успешная деятельность 
саудовских проповедников в распространении среди подвластных 
ему катарских племен ваххабизма. Игнорируя договоренности  
с англичанами, он решил для поддержания своего сюзеренитета 
над полуостровом примерно наказать непокорных его жителей и 
совершить карательную экспедицию в Катар. К нему присоеди-
нился шейх Абу Даби, который, как и его бахрейнский собрат, был 
уверен, что катарцев следует проучить за их симпатии к ваххабиз-
му, который, по его мнению, представлял большую угрозу его  
власти. 

В большой по меркам региона совместной морской экспеди-
ции против Катара в октябре 1867 г. участвовали 114 лодок  
с 2,7 тыс. воинов. Два главных рыбацких населенных пункта полу-
острова – Доха и Вакра – подверглись разграблению и разорению, 
а жители были вынуждены бежать. Ущерб жителям полуострова 
оценивался в 50 тыс. ф.ст. Союзникам катарцев – ваххабитам не 
удалось оказать им помощь. После возвращения в опустошенные 
поселения отчаявшиеся катарцы собрали оставшиеся ресурсы и 
направились к Бахрейну, где их появление оказалось абсолютно 
неожиданным. Произошло ожесточенное сражение, в котором  
с обеих сторон были убиты сотни человек, но явный победитель не 
был определен. После этого события ситуация в этой части залива 
осталась чреватой новыми не менее кровопролитными столкнове-
ниями. Через девять месяцев после трагических событий к берегам 
Бахрейна пришла английская эскадра во главе с политическим ре-
зидентом Люисом Пэлли, одним из самых известных английских 
колониальных чиновников XIX в. Прежде всего он выразил воз-
мущение пренебрежением заключенными с Англией соглашения-
ми, что наносило сильный ущерб престижу Англии как гаранту 
мира в регионе. Первым делом он отстранил от власти шейха Му-
хаммада бин Халифу и назначил правителем Бахрейна его брата 
Али, с которым подписал договор в сентябре 1868 г., по которому 
на Бахрейн был наложен крупный штраф за нарушение соглаше-
ния 1861 г. Около 20% его предполагалось передать Катару в каче-
стве компенсации за нанесенный ущерб. Приняв в споре сторону 
Бахрейна, он направился к берегам Катара, где в Вакре встретился 
с руководителем катарских племен шейхом Мухаммадом бин  
Тани. Эта встреча стала важной вехой в истории Катара, так как ее 
итогом стало соглашение 12 сентября 1868 г., по условиям которого 
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шейх обязался вернуться в Доху, отказаться от войн на море,  
а также представлять на суд резидента любые разногласия по  
вопросу уплаты дани Бахрейну. Пэлли составил также проект до-
говора между шейхами Катара и Бахрейна, регулировавшего  
вопросы уплаты Катаром дани Бахрейну1. 

Это был первый шаг на пути к независимости Катара, так 
как соглашение с резидентом уравнивало правовое положение 
шейха Мухаммада со статусом правителей сопредельных княжеств 
Договорного Омана (бывшего Пиратского берега). Имя Аль Тани 
происходит от семейного предка Тани бин Мухаммада, отца Му-
хаммада бин Тани (1850–1878), который стал основателем дина-
стии Аль Тани, правящей Катаром плоть до настоящего времени2. 
Семья Тани происходит из арабского племени Бани Тамам восточ-
ной части Аравийского полуострова, которое в начале XVIII в.  
переселилось в Катар и первоначально обосновалось на севере по-
луострова в Фувайрате, а позже мигрировало в Доху. К началу  
40-х годов шейх Мухаммад был одним из нотаблей Дохи, а после 
гибели бывшего правителя в 1847 г. стал самым влиятельным сре-
ди катарских шейхов. Повышению политико-правового статуса 
Катара содействовали, наряду с личными качествами шейха Му-
хаммада, его тесные связи с британской резидентурой и крайне 
неустойчивое политическое положение на Бахрейне. 

На рубеже 60–70-х годов XIX в. Аравийский полуостров 
вновь стал предметом особого внимания Османской империи.  
К подвластному ей Хиджазу она в 1871 г. присоединила Асир  
и в том же году под энергичным руководством вали (губернатора) 
Багдада Мидхат-паши вновь оккупировала Аль-Хасу. Отсюда  
в Катар была направлена депутация, после встречи с которой Ка-
сым бин Мухаммад Аль Тани (1878–1913), сын правителя шейха 
Мухаммада, в то время уже фактический правитель страны, вопре-
ки возражениям отца, согласился по прагматическим соображени-
ям принять турецкий сюзеренитет. Его личная власть главного 
шейха при турках почти не изменилась. Османы присвоили ему 
звание каймакама (правителя округа), а катарская дань стала  
направляться не в Манаму, а в Стамбул. 

После упадка второго государства Саудидов и ухода их из 
Аль-Хасы, нарушившего равновесие сил в регионе, над полуост-
                                                 

1 Aitchison C.U.A. Collection Treaties. Engagement and Sanads Relating to  
India and Neighbouring Countries. – Delhi, 1933, vol. XI. 

2 Катар. – Санкт-Петербург, 1999.  
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ровом вновь нависла угроза восстановления власти Бахрейна.  
Основная задача молодого правителя Катара в таких обстоятельст-
вах состояла в том, чтобы, балансируя между турецкими и британ-
скими властями, предотвратить агрессию Бахрейна. 

Одной из ярких страниц в истории Катара стала блестящая 
победа небольшого отряда шейха Касыма над карательным турец-
ким отрядом под командованием губернатора Басры в феврале 
1893 г., в которой правитель Катара, проявив отвагу и находчи-
вость, вынудил османское воинство покинуть Катар. На протяже-
нии последнего десятилетия XIX в. правителю Дохи удалось уста-
новить контроль над всем полуостровом. Огромных усилий и 
жертв потребовала борьба за установление контроля над Зубарой 
на западе страны. Но только после англо-османского кризиса 
1895 г. Великобритания признала право семьи Тани над Зубарой1. 
Как крупный политический деятель, шейх Касым бин Мухаммад 
внес большой вклад в объединение страны и достижение незави-
симости. 

Накануне Первой мировой войны 19 июля 1913 г. была под-
писана англо-турецкая конвенция, в соответствии с которой  
Османская империя отказывалась от прав на Катар (а также Ку-
вейт и Бахрейн). Стамбул признал также договоры Англии с Ката-
ром и Бахрейном. В связи с началом войны этот документ не был 
ратифицирован. Через два дня после подписания Конвенции пра-
витель Бахрейна попытался восстановить свои права на получение 
дани от Катара. Однако ему были даны разъяснения о том, что 
ст. 10 Конвенции запрещала Бахрейну вмешиваться в дела Катара 
и защищала последний от уплаты дани2. 

К началу мировой войны был установлен полный единолич-
ный контроль Великобритании над всей Северо-Восточной Ара-
вией, которая была превращена во внутреннее «английское озеро». 

В 1916 г. Соединенное Королевство признало сына Касыма – 
шейха Абдаллу Аль Тани (1913–1949) правителем Катара и заклю-
чило с ним договор (аналогичный с сопредельными княжествами), 
по которому правитель Катара отказывался вступать в любые  
соглашения с иностранными государствами, кроме Англии, в об-
мен на гарантии защиты его страны от любой внешней агрессии. 

Утверждение и расширение «исключительных прав» Вели-
кобритании в странах Залива привело на рубеже XIX–XX вв.  
                                                 

1 Zahlan Rosemarie Said. The Creation of Qatar. – L., 1979. – P. 50–54. 
2 Ibid. – P. 55; 1, 46. 
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к наступлению периода ранней модернизации, вызванной двумя 
основными причинами. 

1. Установление относительно устойчивого политического 
мира и стабильности, связанного с запрещением межплеменных 
конфликтов, пиратства, работорговли и рабства. 

2. Создание объективных условий для накапливания матери-
альных ресурсов и налаживания хозяйственной жизни в руках 
формировавшейся предпринимательской верхушки и введением 
гражданского и уголовного кодекса Британской Индии. 

С точки зрения политической, англичане содействовали эво-
люции традиционного племенного шейха в регионального вождя, 
превращению его в монарха, национального лидера и главного 
символа власти. 

В эпоху ранней модернизации экономика Катара базирова-
лась на морских промыслах, морской торговле, оазисном земледе-
лии, традиционном скотоводстве и ремеслах, однако главную роль 
в хозяйственной и социальной сферах играл жемчужный промы-
сел, который обеспечивал львиную долю национального дохода и 
привлекал значительную часть рабочей силы. Жемчужный промы-
сел существовал в Заливе с незапамятных времен. Однако в эпоху 
племенной анархии и пиратства не было условий для нормального 
и устойчивого его развития. Наибольшие выгоды от процветания 
жемчужного промысла получали правители прибрежных шейхств 
и связанные с ними купеческие семьи, которые при минимальных 
дополнительных условиях стали получать существенные по мест-
ным условиям прибыли1. 

Новый этап в жизни Катара был связан с открытием «Петро-
леум Дивелопмент оф Катар» (дочерней компанией английской 
«Петролеум Консэшн») нефтяных месторождений в 1939 г., с ко-
торыми связывались большие надежды. Но в связи с началом Вто-
рой мировой войны добыча жидких углеводородов в коммерче-
ских масштабах началось лишь в 1949 г. В течение 50–60-х годов 
доходы от нефти быстро и устойчиво росли, но, как и в сопредель-
ных странах Залива, первыми долларовыми потоками воспользо-
валась правящая элита, что вызвало недовольство и протест одно-
временно на двух уровнях: многочисленного господствующего 
клана (который вместе с родственными и союзными племенами 
насчитывал, по разным оценкам, от 5 до 10% коренного населе-
                                                 

1 Сейранян Б.Г., Исаев В.А., Филоник А.О. Становление государственно-
сти аравийских монархий. – М., 2013. – С. 48. 



 106 

ния), так и рабочих и служащих нефтепромыслов и других трудо-
вых классов – традиционных средних городских слоев, бывших 
рабов и др. 

Нефтяное процветание и приобщение Катара к мировой эко-
номической системе привело к краху традиционной экономики и 
коренной трансформации внешней торговли, неизмеримому росту 
импорта, в то время как экспорт (за исключением нефти) полно-
стью был замещен реэкспортом. Приток иностранных товаров 
привел к разорению традиционных социальных слоев города  
и кочевников, разложению и поляризации катарского общества1.  
Под давлением протестного движения со второй половины  
60-х годов прошлого века все более значительные средства стали 
направляться на развитие инфраструктуры и реализацию социаль-
ных проектов. 

16 мая 1968 г. Великобритания выступила с заявлением  
о намерении эвакуировать свои вооруженные силы из зоны Пер-
сидского залива до конца 1971 г., отказаться от своих прав протек-
тора и предоставить странам «восточнее Суэца» политическую 
независимость. Одновременно страна – протектор рекомендовала 
создать федеративное государство в составе девяти эмиратов: Бах-
рейна, Катара и семи эмиратов Договорного Омана. Однако эти 
переговоры не увенчались успехом, и Катар вслед за Бахрейном 
провозгласил 3 сентября 1971 г. свою независимость, а правитель 
принял титул эмира. 

Первая временная конституция Катара, определившая осо-
бенности структуры государственной власти, была принята 2 ап-
реля 1970 г. Согласно Конституции, главой государства и носите-
лем высшей исполнительной власти являлся эмир из семьи Аль 
Тани, в руках которой была сосредоточена законодательная и ис-
полнительная власть. Эмир осуществлял руководство страной  
посредством назначаемого им Совета министров, а также форми-
ровал Консультативный совет, обладавший лишь совещательными 
функциями, поскольку его созыв и роспуск осуществлялся по ука-
зу эмира и с согласия правительства. Тем не менее образование 
даже столь ограниченного в правах консультативного органа, пер-
воначально состоявшего из 20 членов (в 1975 г. число членов  
выросло до 30, а в 1988 г. достигло 35), явилось важным шагом 
вперед, а сам орган в какой-то степени стал трибуной выражения 
                                                 

1 Сейранян Г.А. Катар. История Востока. Т. 6. Восток в новейшее время 
(1945–2000). – М., 2008. – С. 533–535. 
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общественного мнения по многим кардинальным проблемам стра-
ны. В Конституции были учтены современные тенденции консти-
туционного развития и гарантированы основные демократические 
права1. 

Правивший эмир шейх Ахмад бин Али бин Абдалла был 
правителем старого типа и мало вникал в государственные дела. 
Его двоюродный брат и фактический соправитель шейх Халифа, 
сосредоточивший в своих руках основные рычаги государственной 
власти, воспользовавшись скандалом, который был вызван отка-
зом эмира созвать Консультативный совет, при полной поддержке 
членов правящей семьи (играющей важную роль в политической 
жизни) и армии, совершил 22 февраля 1972 г. государственный 
переворот, объявил пребывавшего в Европе шейха Ахмада низло-
женным и провозгласил себя эмиром. В условиях острого кризиса, 
с целью разрядить политическую обстановку в стране, шейх Ха-
лифа бин Али (1972–1995) созвал Консультативный совет, полу-
чивший право обсуждать бюджетно-финансовые вопросы и обра-
щаться к Совету министров с интерпелляциями (обсуждение 
разработанных правительством законов, запрашивать официаль-
ные отчеты по общей политике, включая бюджетные вопросы  
и пр.). Однако Совет не имел законодательной власти и права от-
вергать решения правительства. Были проведены важные преобра-
зования с целью совершенствования хозяйственной жизни и,  
в первую очередь, в области финансов: упорядочена система раз-
работки государственного бюджета, который был отделен от  
доходов правящей семьи и ликвидирован цивильный лист, перево-
дивший четверть годовых доходов страны на персональный счет 
эмира, сформированы Администрация денежного управления  
и Совет по инвестициям2. В связи с быстрым ростом доходов  
от нефти после 1973 г. и особенно создания в 1974 г. националь-
ной компании «Катар Дженерал Петролеум Корпорейшн» вся до-
быча нефти и доходы от нее были поставлены под контроль госу-
дарства. 

                                                 
1 Бодянский В.Л., Мелкунян Е.С. Катар. – Новейшая история арабских 

стран Азии (1917–1985). – М., 1988. – С. 538; The Middle East and North Africa. –  
L., 2006. – P. 939; Сейранян Г.А. Катар. История Востока. Т. 6. Восток в Новей-
шее время (1945–2000). – М., 2008. – С. 286–287. 

2 Anthony J.M. Historical and Cultural Dictionary. Sultanate Oman and  
Emirates of the Eastern Arabia. – N.Y., 1976. – P. 54; The Middle East and North  
Africa. – L., 2006. – P. 538; The Middle East and North Africa. – L., 2006. – P. 939. 
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Существенный рост доходов от экспорта нефти и упорядо-
чение финансов создали условия для проведения эффективных 
экономических, социальных и институциональных преобразова-
ний. Значительные средства были направлены в сферу обществен-
ных услуг, на жилищное строительство, здравоохранение и соци-
альное обеспечение, что привело к качественным изменениям  
в жизни государства и общества. Столица государства – Доха – до 
начала нефтяной эры в 1949 г. представлявшая собой сравнитель-
но небольшой рыбацкий поселок, к середине 70-х годов преврати-
лась в крупный (по масштабам региона) центр с признаками  
города-государства с населением около 135 тыс. человек, с совре-
менной планировкой центра, окруженного пригородами и благо- 
устроенными кольцевыми дорогами1. 

Быстрое хозяйственное развитие страны вызвало возрас-
тающую зависимость от рабочих-эмигрантов, численность которых 
уже на рубеже 60–70-х годов превысила количество местного на-
селения. В 1970 г. иностранцы составляли около 60% совокупного 
населения. Что же касается экономически активного населения, то 
доля катарцев в нем была существенно ниже и не превышала 17%2. 

В мае 1989 г. по инициативе наследного принца шейха Ха-
мада бин Халифа был сформирован Высший совет планирования, 
который в условиях растущей и усложняющейся хозяйственной 
системы был призван содействовать диверсификации индустрии и 
сельского хозяйства. Перед Советом была поставлена задач по-
этапного уменьшения зависимости страны от нефтяного сектора. 

Во внешней политике Катара особое место занимают страны 
Персидского залива и, прежде всего, самая крупная и влиятельная 
среди них – Саудовская Аравия, с которой Катар сближает то, что 
официальной религией обеих стран является ваххабизм, что об-
легчило решение возникших противоречий по разграничению тер-
риторий двух стран. Важное влияние на политико-идеологическое 
положение Катара оказали ирано-иракская война (1980–1988), Ку-
вейтский кризис (1990–1991), и, наконец, американская оккупация 
Ирака и свержение Саддама Хусейна в 2003 г. 

Одним из важных следствий ирано-иракской войны стало 
создание в мае 1981 г. региональной интеграционной организа- 
ции – Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
                                                 

1 Anthony J.M. Historical and Cultural Dictionary. Sultanate Oman and Emir-
ates of the Eastern Arabia. – N.Y., 1976. – P. 24. 

2 Zahlan Rosemarie Said. The Creation of Qatar. – L., 1979. – P. 122–123. 



 109

залива (ССАГПЗ). Советом предусматривается координация, инте-
грация и кооперация стран-членов во всех сферах и, прежде всего, 
в объединении усилий для укрепления обороноспособности ре-
гиона. В рамках Совета сотрудничества Катар оказывал помощь 
Ираку в войне с Ираном, а в период подготовки и проведения опе-
рации «Буря в пустыне» в 1990 г. предоставил свою территорию 
для размещения войск антииракской коалиции, а в июне 1992 г. 
Катар договорился с США о создании американской военной базы 
на полуострове. 

27 июня 1995 г. наследный принц шейх Хамад бин Халифа 
Аль Тани, сосредоточивший в своих руках основные рычаги 
управления, при поддержке правящей семьи и населения совершил 
бескровный переворот и отстранил от власти отца, который боль-
шую часть времени проводил в Швейцарии, ведя типичный для 
традиционных монархов Залива образ жизни. 

К числу бесспорных заслуг эмира Хамада следует отнести 
весьма эффективную политику в области экономики. В первые 
годы пребывания у власти эмир сосредоточил усилия на форсиро-
ванном развитии газово-экспортного потенциала, основанного на 
привлечении иностранных инвестиций. В результате, в течение 
нескольких лет эмират превратился в одного из крупнейших экс-
портеров газа в мире, войдя в состав «большой газовой тройки» 
(наряду с Россией и Ираном). В эти же годы Катар стал крупней-
шим региональным транспортным хабом. Соединенные Штаты и 
Соединенное Королевство активно поощряли экономическую по-
литику эмира, делавшего также ставку на развитие банковского 
сектора и зарубежные инвестиции. Начав со скромного приобре-
тения доли участия в европейских нефтегазовых и нефтехимиче-
ских компаниях, катарцы расширили приобретение европейских 
активов, а в условиях финансового кризиса 2008 г. стали владель-
цами самой различной собственности, либо доли пакетов акций 
финансовых учреждений и промышленных предприятий не только 
во многих странах Европы, но и Азии. Оценить масштабы зару-
бежной катарской собственности практически невозможно, но они 
представляются по любым меркам колоссальными1. 

Можно спорить об итогах экономической политики эмира 
Хамада, но два неоспоримых факта наиболее красноречивы.  
                                                 

1 См. подробнее: Исаев В.А., Филоник А.О. Государство Катар: Проблемы 
развития. – М., 1999; Касаев Э.О. Катар в ХХI в. Современные тенденции  
и прогнозы развития. – М., с. 13. 
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Во-первых, Катар занимал первое место в мире по ВВП на душу 
населения в 2013 г. Во-вторых, фантастический рост численности 
населения по сравнению со стартовым уровнем, который в 1945 г. 
оценивался в 25 тыс., а в 1973 г. вырос до 170 тыс. человек. Со-
гласно переписи 1997 г., в Катаре проживали уже 522 тыс. чело-
век, а в 2004 г. их численность выросла до 744 тыс. По официаль-
ным данным, в 2001 г. 85,7% экономически активного населения 
составляли иммигранты. Однако из 33,8 тыс. служащих государст-
венного сектора (чиновники, высший и средний персонал силовых 
структур) 66,3% были катарцами1. 

Таким образом, коренные катарцы образовали основной кос-
тяк высших и средних слоев эмирата. 

К числу достижений эмира Хамада в социальной сфере, ко-
торым посвящены некоторые главы представляемой монографии, 
следует отнести и принятые важные законодательные акты, урав-
нивающие гражданские права женщин с мужчинами, несмотря на 
приверженность к ханбализму и ваххабизму. Далее, катарские 
женщины были наделены правом избирать и быть избранными в 
органы власти, а в 2003 г. их представительницы впервые вошли  
в муниципальные советы, а шейха Бинт Ахмад Аль-Махмуд пер-
вой среди катарских женщин стала членом правительства в каче-
стве министра просвещения. Женщины получили право водить 
автомобиль; жена эмира Муза первой среди жен монархов стран 
Залива сняла хиджаб. 

После одобрения на общенациональном референдуме  
29 апреля 2003 г. новой Конституции ее текст был официально 
утвержден эмиром. Согласно ст. 8 Конституции, управление госу-
дарством осуществляется семьей Аль Тани и передается по муж-
ской линии. По Конституции, реальная исполнительная и законо-
дательная власть принадлежит эмиру, который является главой 
государства и наделен чрезвычайно широкими полномочиями. Его 
личность неприкосновенна и уважаема всеми, он является главой 
исполнительной власти и главнокомандующим вооруженными 
силами (ст. 64, 65), в то время как 45 членов однопалатного парла-
мента (Совета Шуры), из которых 2/3 должны выбираться путем 
прямого всеобщего тайного голосования, а остальные назначаться 
эмиром, получили право осуществлять законодательную власть, 
одобрять общую политику правительства и бюджет страны,  
контролировать исполнительную власть и даже отправлять ее  
                                                 

1 The Middle East and North Africa. – L., 2006. – P. 946. 
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в отставку большинством в 2/3 голосов. Эмир полномочен откло-
нить любой законопроект, принятый парламентом, и должен ут-
вердить закон, если он был повторно принят палатой большинст-
вом в 2/3 голосов. Эмир своим указом назначает наследника 
престола после консультаций с членами правящей семьи и Сове-
том мудрецов государства. «Совет правящей семьи» формируется 
указом эмира из наиболее авторитетных членов правящей семьи  
и играет важную роль в политической жизни страны (ст. 9 и 14)1. 

По Конституции 29 апреля 2003 г., источником власти явля-
ется народ, она гарантирует свободу выражения мнения, религи-
озную терпимость, независимое судопроизводство и основные  
демократические свободы, допускает создание ассоциаций, но  
запрещает создание политических партий. Избирательным правом 
были наделены все граждане Катара, включая женщин в возрасте 
18 лет и старше. 

Вскоре после прихода к власти эмир Хамад выразил уверен-
ность, что его страна останется стабильным и процветающим го-
сударством перед лицом исламского фундаментализма. Дело  
в том, что последнее пятилетие XX в. было отмечено опасной ак-
тивизацией «Братьев-мусульман» во всех странах Персидского 
залива. Ассоциация, накопившая огромный опыт подпольной ра-
боты в собственной стране (Египте), вышла за ее пределы и стала 
представлять реальную угрозу для монархических режимов Пер-
сидского залива. Каждая из этих стран избрала собственные спо-
собы борьбы с исламским экстремизмом. Эмир Катара предпочел 
неординарный, взятый из арсенала дипломатии племенной аристо-
кратии, метод. В 1999 г. между эмиром и «Братством» была дос-
тигнута договоренность, в соответствии с которой вся деятель-
ность последней в Катаре полностью прекращалась, а в обмен за 
это эмир обещал поддерживать Ассоциацию политически и фи-
нансами за рубежом2. Таково, по-видимому, объяснение некото-
рых неожиданных, порою эпатирующих шагов и заявлений прави-
теля Дохи в последние 15 лет. Конечно, в нашем распоряжении 
нет текстов этих тайных соглашений. Но анализ поведения сторон 
и утверждения некоторых авторитетных органов печати не остав-
ляют сомнения в правильности этого утверждения, хотя оконча-
тельный ответ на этот вопрос будет дан лишь будущими истори-
                                                 

1 Конституция Государства Катар. Конституции государств Азии. Т. 1. За-
падная Азия. – М., 2010. Вводная статья и перевод М.А. Сапроновой, с. 313–344. 

2 Al-Ahram Weekly 02.07.2014. 
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ками. Другим фундаментальным мотивационным фактором внеш-
ней политики Катара является функционирование американской 
военной базы на полуострове. Разумеется, Вашингтон не занима-
ется мелочной опекой внешней политики эмирата, которая на по-
верхности политической сцены выглядит вполне независимой, но 
последнее слово в ключевых вопросах принадлежит последнему. 

Однако самым большим достижением шейха Хамада и его 
главным козырем стал основанный в 1996 г. популярнейший араб-
ский полунезависимый новостной спутниковый телеканал Аль-
Джазира. Ему удалось сочетать профессиональный западный уро-
вень журналистики с анализом конфликтов, отражающим самые 
разнообразные точки зрения в оценке происходящих событий, не-
привычную свободу выражения мнений, в том числе и критику 
некоторых региональных правительств, чьи собственные медиа 
отличаются гораздо большей сдержанностью и осмотрительно-
стью. Поддержка катарским правительством этого телеканала и 
его отказ цензурировать некоторые крайне нелицеприятные репор-
тажи или дебаты по чувствительным вопросам, продолжали про-
воцировать антагонизм с репрессивными режимами. В итоге,  
в нашу эпоху информационных войн Аль-Джазира превратилась 
как в мощнейшее орудие защиты, так и в эффективное средство 
давления на сопредельные страны. 

Однако в начале 2010-х годов все явственнее стали прояв-
ляться некоторые негативные моменты в политике катарского 
эмира, связанные с его чрезмерной амбициозностью и жаждой 
власти, желанием превратить Доху в один из главных политиче-
ских центров Большого Ближнего Востока, отведя себе место  
между политическим влиянием Египта и финансовым могущест-
вом Саудовской Аравии1. Правитель Катара решил использовать 
«арабскую весну», которая, по его мнению (в определенной мере 
обоснованному), в очень значительной степени была подготовлена 
при его щедрой финансовой поддержке исламистов в Египте, Ту-
нисе, Ливии и других странах. Он решил повернуть традиционный 
для его страны курс на поддержание безопасности к опасной игре 
за лидерство между грандами ближневосточных стран. Президент 
Египта Хосни Мубарак однажды заявил эмиру: «Ты ведешь себя 
так, как будто стоишь во главе великой державы, хотя все населе-
ние твоего Катара можно разместить в каирской гостинице «Рам-
зес-Хилтон». Некоторые авторы, упрощая ситуацию, писали даже 
                                                 

1 Al-Ahram Weekly 02.07.2014. 
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о том, что свержение египетского президента якобы является  
следствием мести эмира. 

Столь активное участие в региональных конфликтах оказа-
лось непродуктивным и привело к осложнению отношений Катара 
с несколькими влиятельными странами региона. Серьезно поблек-
ла и привлекательность Аль-Джазиры, которая, по утверждению ее 
многочисленных недоброжелателей, принадлежит правящей семье 
Катара и в интересах последней не раз прибегает к фальсификации 
очевидных фактов. Давать оценку активной и бурной деятельности 
эмира Хамада бин Халифа представляется преждевременным, хотя 
и очевидно, что в ней были как яркие взлеты, так и серьезные про-
валы. Ясно одно, что это неоднозначная и противоречивая, но  
в определенном смысле знаковая фигура арабской истории конца 
ХХ – начала XXI в.  

Так или иначе, 61-летний эмир неожиданно для многих 
25 июня 2013 г. официально отрекся от престола в пользу своего 
33-летнего сына Тамима бин Хамада Аль Тани. В официальном 
заявлении эмира по этому поводу говорилось: «Пришло время пе-
ревернуть страницу в истории нашей нации. Теперь вся ответст-
венность будет лежать на новом поколении с его инновационными 
идеями». 

Новая монография известных исследователей социально-
экономической действительности арабских стран Персидского за-
лива В.А. Исаева и А.О. Филоника представляет собой органичное 
продолжение их многочисленных предыдущих работ и нацелена 
на более глубокое и всестороннее осмысление тех сложных  
экономических перемен, которые произошли в социально-
экономической сфере Катаре в период правления эмира Хамада 
бин Халифа Аль Тани. 

Исаев В.А., Филоник А.О.  
«Катар. Три столпа роста 

(социально-экономический очерк)»,  
М., 2015 г., с. 5–18.  
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ИМИ МГИМО (У) МИД России 
ОТ ПОКОЛЕНИЯ К ПОКОЛЕНИЮ:  
ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЛАСТИ  
В АРАВИЙСКИХ МОНАРХИЯХ 
 
По концентрации монархических режимов на одной, отдель-

но взятой территории Аравийский полуостров уступает только За-
падной Европе, а по числу абсолютных монархий ему нет равных. 
В трех аравийских странах (Саудовская Аравия, Оман, Катар)  
действуют абсолютные монархии, в Кувейте и Бахрейне – консти-
туционная монархия дуалистического типа1, в ОАЭ, обычно при-
числяемых к конституционным монархиям, – необычный симбиоз 
республиканского строя и абсолютной монархии. 

Одним из главных побудительных мотивов начала массовых 
народных движений в арабском мире стал вопрос о смене власти, 
которая десятилетиями на разных уровнях оставалась неизменной 
и, естественно, не была заинтересована в проведении каких-либо 
знаковых реформ в экономике и социальной сфере стран региона. 
Аравийские монархии (за исключением Бахрейна) пока остаются 
вне зоны арабской «оттепели». Властям этих стран удалось сохра-
нить политическую и социальную стабильность, в основе которой 
многие годы было сочетание трех факторов. Во-первых, доходы от 
экспорта углеводородов давали возможность устранять реальные и 
потенциальные очаги социального протеста. Во-вторых, режимы 
поддерживали союзнические отношения с консервативными рели-
гиозными кругами и лидерами племенных кланов. В-третьих, на-
циональная безопасность гарантировалась западными державами, 
в первую очередь США. 

Несмотря на возникшие оппозиционные настроения, монар-
хам удавалось сохранить поддержку их большинством населения 
этих стран. Характер отношений между правителями и их поддан-
ными в течение длительного времени можно охарактеризовать 
словами кувейтского эмира, выступавшего в апреле 2007 г. перед 

                                                 
1 В отличие от парламентской конституционной монархии при дуалисти-

ческой форме правления власть монарха, хотя и ограничена конституцией и пар-
ламентом в законодательной области, но в заданных ими рамках монарх обладает 
полной свободой принятия решений. 
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представителями правящей семьи: «Мы не найдем народа лучше, 
чем народ Кувейта, а народ Кувейта не найдет лучшей правящей 
семьи…» [1]. 

В то же время за кажущимся спокойствием скрываются обо-
стрившиеся в последнее время внутриполитические и социальные 
противоречия, экономические проблемы. Для более или менее ус-
пешного ответа на вызовы «арабской весны» аравийским монар-
хиям придется осуществлять в той или иной форме внутриполити-
ческую модернизацию. Несмотря на частичную модернизацию 
политических систем в странах – членах Совета сотрудничества 
арабских стран Персидского залив (ССАГПЗ) за годы существова-
ния этой организации, этот процесс идет медленно и носит «разно-
скоростной» характер. 

Остро стоит проблема передачи верховной власти, которая  
в Королевстве Саудовская Аравия (КСА) сосредоточена в руках 
представителей поколения 80–90-летних детей основателя госу-
дарства, а в Катаре и Омане нуждалась в поиске преемников вер-
ховных правителей. Робкая и непоследовательная модернизация 
не трансформирует саму политическую элиту, «продолжающую 
играть свою традиционную бедуинско-исламскую патриархальную 
роль “благодетеля” в отношении подданных» [7, c. 48]. 

Прежде чем перейти к рассмотрению проблем престолонас-
ледия в аравийских монархиях следует заметить, что реальная по-
доплека кадровых перестановок на высоком государственном 
уровне, а тем более их запланированное влияние на внутреннюю 
жизнь этих стран, как правило, скрыты от постороннего взгляда 
даже самых опытных экспертов. Поэтому наиболее реальным 
представляется выявление лишь общих тенденций в изменении 
монархической системы государственного управления1. 

 
Саудовская Аравия 
 
Саудовское государство изначально строилось как абсолют-

ная теократическая монархия. Оно основывается на салафитской 
интерпретации коранического вероучения – ваххабизме. В системе 
государственной власти осуществляется распределение полномо-

                                                 
1 При рассмотрении основных контуров политических систем аравийских 

монархий использованы материалы энциклопедического справочника [13], в чис-
ло составителей которого входил автор данной статьи. 
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чий между двумя центрами силы – политической и религиозной 
элитами. 

Династия Саудидов, представленная более чем 5 тыс. членов 
королевской семьи, контролирует вооруженные силы и службы 
безопасности, систему внешнеполитических отношений, экономи-
ку, ситуацию в провинциях. К ним примыкают союзники из числа 
племенной аристократии. Религиозная же сфера, идеология, судо-
производство относятся к области деятельности потомков основа-
теля ваххабизма Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба – семьи Аль Аш-
Шейх и примыкающей к ней прослойки богословов-улемов. В то 
же время очевидна главенствующая роль короля в этой системе: 
он как глава государства носит титул малика (короля) и имама 
(духовного лидера), а также унаследованный от основателя КСА 
титул «хранителя двух священных мечетей». 

Начавшиеся в первой половине 1990-х годов реформы  
состояли в учреждении основ законодательства и введении в про-
цесс принятия политических решений новых участников. Тради-
ционная система правления под влиянием внешних причин и 
трансформации самого саудовского общества стала постепенно 
(весьма медленно) дополняться институтами и правовыми проце-
дурами, присущими современному государству. В Саудовской 
Аравии реформирование не внесло кардинальных изменений  
в традиционное распределение обязанностей между двумя цен-
трами силы – политической и религиозной элитами. Формирова-
ние третьего полюса национальной политики – так называемого 
«образованного класса» (представители университетов, журнали-
сты, специалисты в области прикладной науки и техники) – идет 
медленно и находится под жестким контролем королевской семьи. 
Заметных сдвигов в консервативной политической системе сау-
довского общества в ближайшем будущем и в среднесрочной  
перспективе не предвидится. Частичная модернизация не транс-
формирует саму политическую элиту. 

В целом саудовское общество никогда не было монолитным. 
Разногласия в самой королевской семье обострились после смерти 
в 1953 г. основателя государства короля Абд аль Азиза ибн Сауда. 
Общее число его потомков, имевших право на престол, превышало 
300 человек. Основатель Королевства оставил своим сыновьям 
завещание, принцип которого состоял в передаче власти от одного 
его сына к другому. 

Внутренние конфликты, затрагивающие интересы правящей 
династии, проходят по следующим линиям: Саудиды – внесистем-
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ная оппозиция в лице радикальных ваххабитов, либералы (их 
взгляды разделяют некоторые члены правящей семьи) – консерва-
торы, суннитское руководство страны – шиитская община. Нали-
чие оппозиционных сил вызвало необходимость усиления рефор-
маторской деятельности саудовского руководства, особенно после 
начала «арабской весны». Преобразования политической элиты, 
носящие верхушечный характер и направленные на сохранение 
существующей системы престолонаследия, можно сгруппировать 
следующим образом: 

• Расширение деятельности совещательных органов. 
• Продолжение диалога с саудовскими либералами. 
• Введение новых правил формирования группы потенци-

альных наследников престола. 
В Саудовской Аравии, наряду с Оманом, проблема передачи 

верховной власти и смены поколений в правящей элите стоит наи-
более остро. В Королевстве произошедшие в последнее время  
изменения в порядке и характере престолонаследия были ускоре-
ны обострением внутренних противоречий в стране, нестабильно-
стью внешнеполитических позиций КСА, преклонным возрастом и 
неудовлетворительным состоянием здоровья короля и утвержден-
ного наследника престола. Существующая система престолонас-
ледия «от брата к брату» привела к сильному старению претенден-
тов на престол. Поколение 80–90-летних детей основателя 
государства вынуждено особо заботиться об укреплении стабиль-
ности Королевства, обеспечении преемственности управления и 
престолонаследия, в том числе путем некоторого изменения про-
цедуры передачи верховной власти, ослабления противоречий  
между отдельными кланами семьи Саудидов, создания условий 
для передачи власти от второго к имеющему растущие амбиции 
третьему поколению этой династии, правящей с начала ХХ в. 

Согласно «Основному закону правления Саудовской  
Аравии» от 1992 г., который является высшим правовым актом, 
определяющим государственный строй Королевства, в ст. 5 п. 2 
сказано: 

«Власть принадлежит сыновьям короля – основателя госу-
дарства Абдель Азиза Абдель Рахмана аль-Фейсала Аль Сауда и 
сыновьям их сыновей. Самый достойный из них для правления 
приносит присягу на Книге Всевышнего Аллаха и Сунне Его Про-
рока, да благословит его Аллах и приветствует». Кроме этого,  
с целью обеспечения «мягкого» перехода власти в случае смерти 
(или недееспособности) монарха и наследного принца в Саудов-
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ской Аравии в 2006 г. был создан специальный коллегиальный  
орган «Совет присяги», который состоит из сыновей короля Аб-
дель Азиза, а также его внуков, чьи отцы скончались или недее-
способны или не желают принять трон, а также сыновей короля  
и наследного принца [4]. 

Если раньше граждане Саудовской Аравии приносили при-
сягу – клятву верности (аль-бейъа) королю и наследнику престола, 
то весной 2014 г. в соответствии с королевским указом № А/86 от 
27.03.2014 (26.05.1435 по хиджре) система отношений «власти-
тель-подданный» расширилась и стала включать и наследника мо-
наршего трона. 30 марта 2014 г. граждане Саудовской Аравии при-
несли присягу-клятву верности вновь назначенному «наследником 
наследника престола» принцу Мукрину бен Абдель Азизу, кото-
рый, таким образом, получил второе место в линии наследования 
саудовского трона, сохраняя за собой пост второго заместителя 
председателя Совета министров. Сводный брат короля с 2005 г. 
возглавлял разведку, а также занимал пост второго заместителя 
премьер-министра Саудовской Аравии. Он провозглашается коро-
лем в государстве в случае, если место короля и наследного прин-
ца окажутся вакантными одновременно. Присяга была принесена 
принцами, богословами, главами племен, спикером и членами 
Консультативного совета, высшими государственными чиновни-
ками, высшими офицерами вооруженных сил и многочисленными 
гражданами [8]. 

Произошедшее назначение принца Мукрина (68 лет) наслед-
ником (заместителем) принца Сальмана (77 лет) можно было трак-
товать двояко. С одной стороны, это выглядело как попытка короля 
обеспечить бесперебойную работу механизма власти. 

С другой стороны, данное назначение не вполне соответст-
вовало устоявшимся традициям саудовского престолонаследия. 
Матерью Мукрина – одного из самых молодых сыновей основате-
ля династии Саудидов (42-го по счету) – является Барака аль-
Йаманийя, которая не происходит из племени Саудидов и трех 
других союзных ему кланов, что нарушает традицию наследования 
власти в КСА. Назначенный наследник наследника в отличие от 
сыновей Ибн Сауда – бывшего короля Фахда, покойных ныне  
наследных принцев Султана и Найефа, принца Салмана и принцев 
Адбул Рахмана, Турки ат-Тани и Ахмада рожден не Хассой бинт 
Ахмад ас-Судейри [2]. 

Таким образом, многолетнее доминирование семьи Судейри 
на какое-то время сменилось выдвижением других представителей 
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династии Саудидов, в том числе представителей так называемого 
третьего поколения. Предполагалось, что, если Мукрин станет мо-
нархом, место наследника вполне мог занять старший сын Абдал-
лы принц Мутъиб (министр по делам Национальной гвардии),  
бабушка которого представляла влиятельное племя Шаммар. 

Таким образом, король Абдалла в целях сохранения ста-
бильности на какое-то время отложил начало передачи власти 
принцам-внукам (третьему поколению наследников). В этом про-
явилась типичная для Королевства «срединность» (васатыйя)1 – 
отказ от радикальных сдвигов в сфере государственного управле-
ния и от серьезных, быстрых реформ в других областях общест-
венной жизни. 

В то же время король усиливал политические позиции своих 
четырех сыновей, прежде всего своего сына Мутъиба, ставшего 
недавно главой Национальной гвардии, которая по своему боевому 
и техническому потенциалу является самой мощной военной  
силой в саудовской монархии. В итоге выстроилась следующая 
конфигурация: принц Мутъиб – командующий Национальной 
гвардией, принц Мишаль – губернатор Мекки, принц Турки – гу-
бернатор Эр-Рияда, принц Абдель Азиз – заместитель министра 
иностранных дел. Мутъиб имел весомые шансы стать в будущем 
наследным принцем, что на следующем этапе могло сильно изме-
нить существовавшую до настоящего времени традиционную сис-
тему престолонаследия по принципу «от брата к брату», которая 
уходит в прошлое. 

А это в свою очередь способно обострить борьбу за власть 
между различными кланами наследников Ас-Сауда. Для ослабле-
ния накала этой борьбы король Абдалла мог пойти на отречение  
в пользу Мутъиба, игнорируя двух его старших дядей – принцев 
Салмана и Мукрина. 

Однако кончина короля Абдаллы 23 января 2015 г. привела  
к изменению в расстановке сил в саудовском руководстве, но не в 
системе престолонаследия. 

Вступивший 23 января 2015 г. на престол король Салман бен 
Абдель Азиз произвел перестановки в высших эшелонах власти 
КСА. Как и можно было предположить, в соответствии с распоря-
жением предшественника Салмана, наследником престола стал 
принц Мукрин. Вопреки предположениям некоторых экспертов 
место наследника (заместителя наследника) занял не старший сын 
                                                 

1 От арабского слова «васатый» – «средний». 
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скончавшегося монарха принц Мутъиб, а принц Мухаммед бин 
Найеф. Так в Королевстве прошел мягкий переход власти. 

На личности бин Найефа стоит остановиться особо. Он ро-
дился в 1959 г., приходится Мукрину племянником и является  
выходцем из клана Судейри. 

Его многие уже сейчас называют самым влиятельным после 
короля человеком в КСА. Он сохранил за собой все предшест-
вующие посты и получил еще пост второго заместителя премьер-
министра. 

Таким образом, клан Судейри опять выдвигается вперед. Два 
из трех силовых ведомств оказались под их контролем. 

Мухаммед бин Найеф считается реформатором и относи-
тельным либералом. 

Вполне возможно, что он будет первым саудовским монар-
хом с западным образованием (хотя принц Мукрин тоже его имеет). 
Мухаммед бин Найеф, возглавляя Министерство внутренних дел, 
держит руку на пульсе страны, имеет прочные связи с Западом [5]. 

Влияние принца Мутъиба и его братьев будет в значитель-
ной степени меньше, чем это было при короле Абдалле. Король 
Салман продвигает своего сына Мухаммеда в эшелонах власти – 
последний возглавил Министерство обороны КСА. 

Каким образом смена поколений в семье Саудитов может 
отразиться на системе государственного управления и внешне- 
политической ориентации Королевства? В результате изменения 
соотношения сил в правящей элите может произойти дестабилиза-
ция власти, чем воспользуется внесистемная оппозиция. Однако 
это вероятно лишь после ухода принца Мукрина с политической 
сцены. В качестве короля (если сохранятся прежние принципы 
престолонаследия) он, очевидно, будет демонстрировать свою 
приверженность умеренному крылу саудовского политического 
истеблишмента. Сдвиги во внутренней и внешней политике Коро-
левства многие связывают с приходом на трон наследника наслед-
ника – М. бин Найефа. Во внешнеполитической области кадровые 
перемещения могут довольно быстро привести к позитивным из-
менениям в политике КСА в отношении Ирана, Ирака и Сирии. 

 
Катар 
 
Основателем современного Катара считается шейх Мухам-

мад Ат-Тани, который объединил к 1868 г. разрозненные кочевые 
племена полуострова и создал единое государство. 
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В 1995 г. в результате дворцового переворота к власти при-
шел сын эмира Халифы шейх Хамад Ат-Тани, который провел 
частичную демократизацию системы государственного управления. 

Для Катара – абсолютной монархии – характерно слабое 
развитие парламентских учреждений и оппозиции. Специфика ис-
полнительной власти заключается в том, что правящая династия 
Ат-Тани сохраняет семейную монополию на ключевые посты. 
Традиционно велика роль эмира, а правительство остается лишь 
исполнительным органом при монархе, который имеет решающее 
влияние на исполнительную и законодательную власть. 

Власть эмира передается наследнику, как правило, старшему 
сыну. Иногда собирается Высший семейный совет семейства Ат-
Тани, в который входят несколько самых близких эмиру родствен-
ников, для улаживания текущих вопросов правящей семьи или  
выбора наследника престола. Даже квазипарламента в стране нет. 
Действует только Консультативный совет, 25 членов которого  
назначает эмир. Его функции – давать советы, которые не обяза-
тельны для исполнения. По мнению экспертов, это не более чем 
синекура, чтобы пристроить важных и влиятельных персон из ок-
ружения эмира, которые не пригодны быть министрами или воз-
главлять важные ведомства. Все члены правительства, включая 
премьер-министра и его заместителей, назначаются указами эмира 
или наследного принца (принц носит еще и титул «заместитель 
правителя», т.е. тот, кто замещает главу государства в случае его 
отсутствия в стране). Многие из членов кабинета министров носят 
фамилию Ат-Тани [10]. 

При прогнозировании смены поколений в высшем руко-
водстве Катара следует учитывать своеобразную традицию этой 
страны. С момента провозглашения независимости (1971) смена 
правителя происходила в результате бескровных дворцовых пере-
воротов. 

Так, упомянутый шейх Хамад, сместив отца, сам едва не 
стал жертвой контрпереворота в 1996 г., но последний провалился. 
Исключением является лишь приход к власти нынешнего эмира. 

Смена поколений в Катаре в 2013 г. произошла мирно.  
Собравшись на своем закрытом заседании в конце мая 2013 г., чле-
ны узкого по составу высшего семейного совета правящей дина-
стии Ат-Тани, имеющие право голоса при решении вопроса  
о наследовании власти, приняли решение о том, чтобы до конца 
года Хамад уступил эмирское место своему сыну – наследному 
принцу Тамиму, который занимал пост заместителя эмира  
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(т.е. являлся вторым лицом в стране). Этому активно способство-
вала и «главная» жена Хамада Муза – мать Тамима, которая опа-
салась, что в случае ухода мужа его место займет кто-то из  
братьев, если вообще не представитель правящей династии Ат-
Тани «со стороны». 

Принца Тамима, которому тогда было 33 года, вряд ли мож-
но назвать лучшим вариантом для руководства страной. 

Он молод и не имеет опыта, особенно в сфере экономики, 
хотя в последние пять лет его привлекали к управлению государ-
ством и проведением внешней политики (так, он стал «верховным 
куратором» отношений с Ираном). К тому же сын унаследовал бо-
лезнь отца (сахарный диабет), хотя пока она протекает не столь 
остро [14]. 

25 июня 2013 г. шейх Хамад Бен Халифа Ат-Тани выступил 
со специальным обращением к народу своей страны. Эмир объя-
вил об отречении от престола и передаче власти своему 33-лет-
нему сыну − наследному принцу шейху Тамиму Бен-Хамаду Ат-
Тани, своему второму сыну от второй жены шейхи Музы бинт 
Миснад. Затем ушел с политической арены наиболее влиятельный 
человек страны – премьер-министр, министр иностранных дел Ха-
мад бен Джассем, который был мотором «арабских революций», 
активным сторонником прихода к власти в светских и полусвет-
ских арабских государствах «Братьев-мусульман», автором пере-
кройки карты арабского мира «по-катарски» (причем даже за счет 
интересов гораздо более сильного соперника в лице Саудовской 
Аравии), финансистом сирийского мятежа и террористических 
боевиков в Ираке. 

Вслед за Х. бен Джассемом был существенно обновлен и 
весь состав катарского правительства, из которого ушли многие 
одиозные личности, погрязшие в коррупции и известные своей 
лояльностью бывшему премьер-министру. 

В противостоянии Катара и Саудовской Аравии Вашингтон 
отдал предпочтение Саудовской Аравии, дав понять клану Ат-
Тани о необходимости замены Хамада и его премьера. А в Дохе не 
могли проигнорировать это, учитывая, что стабильность местной 
монархии и само существование Катара как самостоятельного го-
сударства, находящегося между КСА и Ираном, зависит от амери-
канской базы Эль-Удейд в 35 км от катарской столицы [15]. 

Принц Тамим, таким образом, стал самым молодым руково-
дителем консервативного режима, к тому же ваххабитского, на 
Аравийском полуострове. Это послужило сигналом к замене  
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престарелых лидеров других монархий Персидского залива, преж-
де всего в Саудовской Аравии. 

Во внешнеполитической сфере Катар, скорее всего, продол-
жит поддерживать джихадистов в Сирии и ряде других арабских 
стран, однако формы этой поддержки станут более завуалирован-
ными, а ее размер несколько уменьшится. В результате отношения 
между Катаром и ведущей страной ССАГПЗ – Саудовской Аравией 
вряд ли улучшатся. 

 
Оман 
 
Современное название страна получила в 1970 г., когда  

к власти в результате дворцового переворота пришел султан Кабус 
Бен Саид. Он правит и в настоящее время. Ему принадлежит вся 
полнота законодательной и исполнительной власти. 

В ближайшей перспективе центральным для всей страны  
вопросом станет престолонаследие, смена поколений в оманской 
монархии. Сложность прогнозирования прихода к власти тех или 
иных фигур связана с тем, что 73-летний Кабус бездетен, холост  
и при этом не называет своим подданным имя престолонаследни-
ка. Иными словами, в этом отношении ситуация прямо противопо-
ложна положению в Саудовской Аравии, где не было недостатка  
в претендующих на престол королевских потомках. 

Важную для страны проблему преемственности власти в 
значительной степени разрешил принятый в 1996 г. Основной за-
кон Султаната Оман. Согласно Основному закону, Оман является 
независимым арабским исламским государством, форма правления 
которого – абсолютная монархия. Впервые в истории страны  
в этом законе были закреплены принцип и процедура смены  
власти. В соответствии со ст. 5 власть передается по мужской ли-
нии прямым потомкам Сейида Турки бин Саида бин Султана. Ус-
ловиями вступления на престол являются совершеннолетие  
наследника, его принадлежность к мусульманской вере, наличие  
у него «ясного ума и законных родителей оманского происхожде-
ния», также исповедующих ислам. Это в принципе стандартные 
требования к наследнику престола в аравийских монархиях. Отли-
чие Омана в процедуре наследования: если в течение трех дней 
после того, как трон оказался вакантным, Совет правящей семьи 
не определится с наследником, Совет по обороне, созданный дек-
ретом Кабуса в 1996 г., наделяется полномочиями утвердить кан-
дидатуру, указанную находившимся у власти до этого момента 
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султаном в его послании Совету правящей семьи. В этой связи 
возникает вопрос: как организовать престолонаследие, если мо-
нарх не успеет составить такое послание? Очевидно, этот доку-
мент готовится заблаговременно. Имя наследного принца, скорее 
всего, будет названо после смерти нынешнего монарха. Завещание 
Кабуса якобы уже имеется и находится на хранении у начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил Омана. 

Насильственная смена власти в Омане в настоящее время 
маловероятна. 

По мнению экспертов, в стране нет каких-либо открытых 
или завуалированных внутренних или международных конфлик-
тов. При Кабусе постепенно утратили свое значение два существо-
вавших ранее раскола: напряженность между обладающим духов-
ной властью имамом и носителем светской власти – султаном; 
соперничество между племенами, традиционно проживающими на 
побережье, и представителями племен из внутренних районов 
Омана. 

В 2011 г. в стране прошли немногочисленные по количеству 
участников протестные выступления с экономическими требова-
ниями, которые были в основном удовлетворены. Наличие оппо-
зиционных сил по-прежнему практически не заметно. 

Следует отметить, что особенностью Омана является при-
верженность большинства его граждан (около 75%) исламу  
ибадитского толка, не относящегося ни к суннизму, ни к шиизму. 
Султан является главой ибадитов. Около 20% населения – сунни-
ты, 5% – шииты. На фоне острых конфессиональных конфликтов 
на Ближнем Востоке Султанат может служить примером успешно-
го решения межрелигиозных и внутрирелигиозных конфликтов.  
В Омане власти, придерживаясь либеральных политических под-
ходов, избегают «острых углов» в вопросах межконфессионально-
го общения. Так, в отличие от Саудовской Аравии или Бахрейна, 
положение шиитов в Омане кардинальным образом отличается от 
положения их единоверцев в соседних государствах ССАГПЗ.  
Невзирая на свою малочисленность (около 100 тыс. человек), 
оманские шииты издавна занимали важную нишу в торговых свя-
зях Омана с зарубежными государствами. Среди оманских шиитов 
существует большое количество видных бизнесменов, курирую-
щих реализацию ряда национальных инфраструктурных проектов. 
Местные шииты никогда не испытывали дискриминационного  
отношения в вопросах карьерного роста. 
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В целом Оман в ряду аравийских монархий выглядит опло-
том стабильности и отличается благоприятной для большинства 
населения общественно-политической и социально-экономической 
обстановкой. 

Есть основания полагать, что наследник престола, о котором 
пока нет достоверной информации, продолжит внешнеполитиче-
ский курс султана Кабуса, основанный на гибкости, прагматизме и 
осторожности. На практике это означает невмешательство в ре-
гиональные конфликты, стремление к созданию системы коллек-
тивной безопасности в районе Персидского залива, балансирова-
ние между Саудовской Аравией и Ираном, незаинтересованность  
в смещении баланса сил в пользу одной из этих стран. Прозапад-
ная внешнеполитическая ориентация, стратегическое партнерство 
с США наверняка останутся основой внешней политики Омана и 
при новом монархе. 

Во внутриполитической ситуации возможен частичный от-
ход от сверхцентрализации власти в руках султана и делегирова-
ние отдельных его полномочий по государственному управлению 
членам пришедшего к власти клана. Но все это наверняка будет 
осуществляться в рамках абсолютной монархии. 

 
Кувейт 
 
Кувейт – конституционная монархия. Согласно конститу-

ции, Кувейт является эмиратом. Эмиры избираются из числа по-
томков Мубарака ас-Сабаха. 

В течение года с момента восшествия на престол каждый 
новый эмир назначает кандидатуру наследника, которая должна 
получить поддержку большинства депутатов парламента – Нацио-
нального собрания. При отсутствии одобрения эмир должен из-
брать трех кандидатов из числа наследников Мубарака ас-Сабаха, 
одного из которых парламент избирает наследником престола. Та-
ким образом, власть в Кувейте не передается по наследству от отца 
к сыну. Правящая семья участвует в определении наследника  
престола, который утверждается парламентом. 

В соответствии с кувейтской традицией, эмирами поочеред-
но становились представители двух ветвей правящей семьи – Аль 
Джабер и Аль Салем. В начале ХХI в. это правило было нарушено. 

Усиление роли парламента позволило ему не утвердить кан-
дидатуру наследника престола Саада Аль-Абдаллы Ас-Салема Ас-
Сабаха и предложить на место нового эмира Сабаха Аль-Ахмеда 
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Ас-Сабаха, представляющего семью Аль Джабер. 26 января 2006 г. 
77-летний новый эмир Кувейта принес присягу перед парламен-
том. Парламент утвердил предложенную эмиром кандидатуру его 
родного брата Навафа Аль-Ахмеда Аль Джабера Ас-Сабаха (тогда 
ему было 69 лет) в качестве наследника престола. 

Представители клана Ас-Сабахов занимают многие ведущие 
должности в органах власти страны. Согласно действующей  
конституции, эмир назначает премьер-министра и он же снимает 
его с должности. По рекомендации премьер-министра эмир фор-
мирует правительство, в составе которого не менее пяти мест при-
надлежат правящей семье, в том числе премьер-министра, минист-
ра обороны, министра внутренних дел, министра иностранных дел. 

Усиление политической роли парламента ведет к ослабле-
нию института правящей семьи Ас-Сабах. Претендуя на свой  
приоритет среди ветвей органов власти, парламентарии, в первую 
очередь представители оппозиции, постоянно конфликтуют с пра-
вительством, требуют отчета о работе различных министерств. 
Разногласия между парламентом и правительством уже стали тра-
диционными. Выдвигается требование пересмотра конституции  
в направлении создания «подлинно парламентского конституци-
онного режима», формирования кабинета министров на выборной 
основе. Фактически речь идет об отмене действующего с 1961 г. 
негласного соглашении, в соответствии с которым правящая семья 
контролирует ключевые посты в правительстве. 

В ответ семья Ас-Сабах предпринимает шаги по укреплению 
своих позиций. После внеочередных выборов в парламент в июле 
2013 г. в составе нового правительства увеличилось количество 
представителей правящей семьи – помимо премьер-министра, их 
стало шесть, причем они возглавили ключевые министерства стра-
ны [11, c. 58]. 

В последние годы кувейтские власти проводят курс на осу-
ществление постепенных политических реформ. Однако эти изме-
нения не касаются действующей с 1962 г. Конституции, в которой 
зафиксировано право семьи Ас-Сабах на власть, гарантируется ее 
положение в обществе. 

В целом система престолонаследия и, соответственно,  
проблема смены поколений имеют в Кувейте второстепенное зна-
чение по сравнению с попытками оппозиционных сил изменить 
Конституцию, уменьшить властные полномочия правящей семьи  
и в конечном итоге преобразовать режим в конституционную мо-
нархию парламентского типа. Приход к власти более молодого 



 127

представителя правящей семьи вряд ли приведет к ее отказу от 
своих ключевых властных полномочий. 

В то же время возраст эмира (85 лет) и наследника престола 
(76 лет) заставляет клан Ас-Сабах искать более молодых претен-
дентов на престол. 

 
Объединенные Арабские Эмираты 
 
ОАЭ – федеративное государство. 
В его состав входят семь эмиратов, каждый из которых явля-

ется абсолютной монархией и обладает полным суверенитетом  
в решении вопросов, не относящихся к полномочиям федерации. 

Само же государство ОАЭ причисляется к группе дуалисти-
ческих монархий. 

Верховным органом власти федерации является Высший со-
вет, состоящий из правителей семи эмиратов. Члены Высшего  
совета избирают из своего состава президента ОАЭ сроком на пять 
лет с возможностью последующего многократного переизбрания. 

По сложившейся в стране традиции только два эмирата де-
легируют своих правителей на посты президента и премьер-
министра, хотя в конституции на это нет прямого указания. Пост 
президента Объединенных Арабских Эмиратов совмещен с постом 
эмира столичного эмирата Абу-Даби. Так как сам эмират является 
абсолютной монархией, то власть в нём, а следовательно, и во 
всем государстве, передается по наследству. До 1966 г. в Абу-
Даби, как и в соседней Саудовской Аравии, было принято переда-
вать власть от брата к брату. 

С момента создания государства в 1971 г. и до 2004 г. бес-
сменным президентом ОАЭ являлся правитель самого крупного по 
территории, количеству населения и запасам нефти и газа эмирата 
Абу-Даби Заид Бен Султан Аль Нахайян. После его смерти  
в 2004 г. президентом был избран его сын Халифа Бен Заид Аль 
Нахайян (сейчас ему 66 лет). Пост премьер-министра занимает 
правитель эмирата Дубай – второго по значению в федерации. 

В 2006 г. после кончины премьер-министра Мактума Бен 
Рашида Аль Мактума этот пост занял его брат Мухаммед Бен Ра-
шид Аль Мактум (64 года в 2014 г.), который сохранил за собой 
пост министра обороны ОАЭ и был избран вице-президентом фе-
дерации, так же как и предшествующий правитель Дубая. 

Таким образом, в 2004–2006 гг. произошла смена поколений 
правителей ОАЭ, что придало импульс обновлению политических 
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институтов страны, активизации ее участия в международных  
делах. Но при этом сохранилась преемственность внутреннего и 
внешнеполитического курса. 

Государственное устройство ОАЭ не дает возможности точ-
но предсказать, кто будет избран следующим главой государства. 
Однако в случае, если продолжится традиция избрания на пост 
президента ОАЭ правителя эмирата Абу-Даби, наиболее вероят-
ным претендентом является наследник престола Абу-Даби. 

 
Бахрейн 
 
С 14 февраля 2002 г. Королевство Бахрейн – конституцион-

ная наследственная монархия. В марте 1999 г. после смерти шейха 
Исы ибн Салмана Аль Халифы, эмира Бахрейна с 1961 г., к власти 
пришел его сын и престолонаследник шейх Хамад ибн Иса Аль 
Халифа (сейчас ему 64 года), отличавшийся более либеральными 
взглядами. 

По инициативе нового монарха была разработана Нацио-
нальная хартия – проект политического развития и демократиза-
ции страны. После ее одобрения на национальном референдуме  
в феврале 2001 г. эмир внес конституционные поправки, установив 
в стране конституционную монархию, в которой власть распреде-
лена между частично избираемой двухпалатной национальной  
Ассамблеей и эмиром, который сейчас именуется королем. Испол-
нительная власть принадлежит королю и совету министров. На-
следственная власть переходит по линии семейства Аль Халифа от 
отца к старшему сыну. У короля – семь сыновей. 

Хотя формально права короля ограничены, он пользуется 
широчайшими полномочиями, а внутреннее государственное уст-
ройство обеспечивает максимальную устойчивость монархии.  
Запрещено внесение поправок в ст. 2 Конституции, которая каса-
ется государственной религии (ислама), а также в статьи, посвя-
щенные конституционной монархии и принципам наследственной 
передачи власти. Если власть по каким-то причинам переходит от 
короля к замещающему его лицу, в течение этого периода консти-
туционные полномочия монарха не могут быть изменены путем 
внесения тех или иных поправок. 

Единственным реальным конфликтом в стране является про-
тивостояние властей и шиитов, которые составляют около 41% 
населения страны. Пик его пришелся на 2011–2012 гг. С помощью 
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воинского контингента из стран ССАГПЗ и путем введения чрез-
вычайного положения эти выступления были подавлены. 

В результате в настоящее время в Королевстве нет явных 
проблем со сменой поколений в правящей королевской семье. 

 
Выводы 
 
Таким образом, несмотря на определенный дефицит инфор-

мации о внутриполитических сдвигах в аравийских монархиях, 
можно сделать заключение, что ускорившаяся трансформация 
арабского мира затронула и этот полуостров кажущегося спокой-
ствия. Руководители стран ССАГПЗ вынуждены ускорить преоб-
разования, в том числе в упреждающем режиме, для предотвраще-
ния распространения «арабской весны» на своих территориях. 
Однако изменения происходят инерционно, не столь стремитель-
но, как во многих других арабских странах. Вместе с тем при всех 
различиях между странами – членами ССАГПЗ и государствами, 
затронутыми «арабской весной», и в первой группе также «проис-
ходили сложные социально-экономические процессы, которые 
развивались где-то в глубине, а на “поверхности моря” в это время 
царил относительный штиль…» [12, c. 46]. 

В одних странах Аравийского полуострова предпринимают-
ся меры для укрепления конституционных монархий дуалистиче-
ского типа (Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – с особой, специфичной для 
региона формой государственного управления в Эмиратах).  
Проблема престолонаследия здесь смещена на второй план по 
причине более «демократичной» процедуры смены верховного 
правителя. Основная борьба в высших властных структурах идет 
за контроль над расстановкой государственных чиновников в си-
ловых ведомствах и других ключевых органах власти. Противо-
стояние между различными кланами дополняется растущими тре-
бованиями зарождающегося гражданского общества ограничить 
властные полномочия монархов. В долгосрочной перспективе это 
может привести к трансформации конституционных дуалистиче-
ских монархий в парламентские монархии. 

Однако трудно представить, что в ближайшие годы на полу-
острове возникнут аналоги современных европейских монархий. 

В остальных странах ССАГПЗ проблема престолонаследия 
стоит довольно остро, так как здесь абсолютные или абсолютные 
теократические монархии (КСА) переживают период смены поко-
лений. Если в Катаре такая смена уже произошла, то в Саудовской 
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Аравии и Омане осуществляется (явно или в скрытой форме) под-
готовка столь важных для этих стран перемен. Прогнозируя разви-
тие ситуации в КСА, Омане и Катаре, пока нет оснований предпо-
лагать, что после смены поколений здесь изменится форма 
монархического правления и возникнут условия для учреждения 
конституционных монархий. На преодоление инерции абсолютиз-
ма уйдет немало лет. 

После того как механизм престолонаследия в КСА утратит 
свою специфику и станет соответствовать модели соседних абсо-
лютных монархий (этот процесс близок к завершению), перед но-
вым поколением правителей встанут иные, напрямую не связан-
ные с передачей верховной власти задачи. В Катаре новый эмир 
уже с этим столкнулся. Задачи эти таковы: 

• Поиск консенсуса в позициях различных близких к вла-
сти кланов для предотвращения противодействия политике монар-
ха и его ближайшего окружения. 

• Активизация борьбы с коррупцией и хищениями, рефор-
мирование аппарата государства и проведение чистки в рядах  
чиновничества. 

• Введение в неконфликтное русло диалога с представите-
лями «образованного класса». 

• Урегулирование или хотя бы снижение остроты имею-
щихся этноконфессиональных противоречий. 

• Ускорение перестройки хозяйственной жизни в направ-
лении диверсификации источников дохода и расширения  
экономической базы народного хозяйства, основой которого все 
еще остается производство нефти и нефтепродуктов. Для КСА 
особая цель – сокращение потребления нефтепродуктов и газа  
в Королевстве, поскольку, как считает принц Мукрин, потребле-
ние этих источников энергии там значительно выше, чем в мире, 
что не может не оказывать отрицательного воздействия на экспорт 
саудовской продукции. Необходимо также вести поиск альтерна-
тивных и возобновляемых источников энергии, включая «чистую 
энергию» – солнце, ветер или используемые в мирных целях ядер-
ные реакторы. 

К числу важных задач относятся также расширение возмож-
ностей труда для молодежи, взаимодействие между правительст-
вом и частным сектором с целью содействия росту капиталовло-
жений национального частного капитала, капитала из стран 
Залива, а также иностранных инвестиций в созданные в различных 
регионах промышленные города [6]. 



 131

• Противостояние терроризму. КСА и Катар уже начали 
отходить от широкой поддержки исламистов экстремистского тол-
ка, справедливо полагая, что террористическая активность рано 
или поздно перекинется и на территорию монархий. 

• Ведение непростых переговоров о будущей трансформа-
ции Совета сотрудничества арабских государств Персидского  
залива в «союз – иттихад». 

• В области международных отношений – создание систе-
мы коллективной региональной безопасности и выстраивание  
новых альянсов на основе многовекторной политики. 

Определенное охлаждение в союзнических отношениях с 
США заставляет нефтяные монархии укреплять связи с государст-
вами Дальнего Востока, ЮВА. 

В арабском мире примером эффективной модернизации 
страны с монархическим правлением, на наш взгляд, может слу-
жить Королевство Марокко, остающееся своего рода островом  
стабильности в Магрибе. Ключом к марокканской стабильности и 
экономическому росту, по мнению руководства страны, является 
проводимая им политика «третьего пути», позволившая избежать 
как драматических событий «арабской весны», так и застоя, пора-
зившего другие арабские страны. Среди факторов успеха марок-
канской модели, во-первых, конечно, должна быть названа  
взвешенная политика 50-летнего короля Мухаммеда VI, короно-
ванного в июле 1999 г. Во-вторых, политический плюрализм  
(в стране действуют 30 партий, из них восемь крупных, широкие 
права предоставлены берберскому населению). В-третьих, актив-
ное гражданское общество (большое количество чрезвычайно  
активных общественных организаций обеспечивает постоянный 
«национальный диалог» между властями и обществом).  
В-четвертых, это новая конституция. В результате конституцион-
ной реформы, предложенной Мухаммедом VI и одобренной на 
референдуме 1 июля 2011 г., король уступил ряд полномочий, ра-
нее находившихся в его исключительной компетенции, правитель-
ству и парламенту. Одновременно была провозглашена независи-
мость судебной системы, победившая на выборах партия получала 
право возглавить кабинет министров, берберский язык стал офи-
циальным, а диалект арабского языка хасания получил государст-
венную поддержку как часть культурного наследия страны [3]. 

Частичная переориентация внешней политики аравийских 
государств создает новые возможности для поддержки аравийско-
го направления в российской внешней политике. Для России поли-
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тическая ситуация в районе Персидского залива имеет принципи-
альное значение вследствие размеров его ресурсного потенциала, 
значительной роли в мировой энергетике, географической близо-
сти, влияния аравийских стран на мусульманское население нашей 
страны. Относительная политическая стабильность и экономиче-
ский вес аравийских монархий служат основой нового – аравий-
ского – вектора ближневосточной политики России. 

Аравийские страны со вниманием отнеслись к выдвинутой  
в 2007 г. российской концепции обеспечения безопасности в зоне 
Персидского залива на коллективной основе с участием всех ре-
гиональных и других заинтересованных сторон. Заключение соот-
ветствующего международного договора с участием арабских 
стран Персидского залива и Ирана не только уменьшит остроту 
ирано-арабских противоречий, но и существенно повысит автори-
тет России по обе стороны залива. 

Имеются широкие возможности для раскрытия потенциала 
экономического, в первую очередь инвестиционного сотрудниче-
ства. Учитывая инерционность политического мышления в ара-
вийских монархиях, при установлении и развитии отношений  
с новым поколением монархов и их кланов, целесообразно настой-
чиво предлагать правящей элите разнообразные проекты и идеи 
расширения многостороннего сотрудничества. Также необходимо 
развивать гуманитарные контакты, в том числе на религиозной 
основе [подробнее см.: 9, с. 51–54]. 

«Ежегодник ИМИ» МГИМО-Университет, 
М., 2015 г., вып. 1 (11), с. 165–179. 
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МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
В. Кузнецов, И. Звягельская,  
востоковеды (ИВ РАН) 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
 
В результате мощных социальных, этнических, племенных, 

конфессиональных и идейных противоречий многие арабские  
государства Ближнего Востока и Северной Африки в последние 
годы оказались в тяжелом положении. Резкое ослабление управ-
ляемости и нарастание хаоса стали побочным продуктом «араб-
ской весны», основные акторы которой преследовали собственные 
цели. Среди них нельзя игнорировать и такие далекие от револю-
ционного романтизма задачи, как свержение старых элит во имя 
получения доступа к власти и ресурсам. И все же наиболее модер-
низированные слои в Тунисе и Египте объединяло стремление из-
бавиться от несменяемых режимов, формально существовавших в 
рамках республик, но на деле давно переставших соблюдать даже 
видимость республиканского правления. Отказ правителей от та-
ких «правил игры», как сменяемость власти и развитие институтов 
(что было очевидно даже в государствах с гибридными режима-
ми), лишил их легитимности в глазах оппозиции. При этом вопрос 
о легитимности монархов, естественно, не стоял – они существова-
ли во всеми признанной и понятной системе династической пере-
дачи власти, освященной традицией. 

Нарастание региональной турбулентности, в значительной 
степени связанное с развитием сирийского конфликта, и прогрес-
сирующая деградация государственности Сирии и Ирака, негатив-
ные прогнозы относительно будущего Ливана, обострение курд-
ской проблемы заставили многих экспертов и политиков примерно 
с 2012 г. говорить о разрушении системы Сайкса–Пико1 на Ближ-
нем Востоке. При этом с самого начала было вполне ясно, что  
тезис о конце этой системы скрывает за собой нечто большее, чем 
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простой отказ от начерченных европейцами почти столетие назад 
границ стран Благодатного Полумесяца. 

Наиболее очевидным проявлением неравенства Соглашения 
Сайкса–Пико и нынешнего кризиса является тот факт, что сегодня 
угроза нависла над гораздо более широким пространством, чем то, 
что фигурировало в договорах столетней давности. Помимо Си-
рии, Ирака, Ливана и сопредельных государств, речь идет и о на-
ходящихся за несколько тысяч километров Йемене и Ливии. 
В первом случае сначала обсуждался вопрос об отделении Юга,  
а сегодня – вообще о сохранении государственности как таковой2. 
Во втором – стране предрекали развал на три или, чаще, две исто-
рические области (перспективы самостоятельного существования 
Феццана всегда казались утопическими). Хаос в Ливии затягивал  
и соседние государства – прежде всего, ослабленный революцион-
ной трансформацией Тунис, но также Алжир и Египет, для кото-
рого, по крайней мере, теоретически, актуальным может стать  
вопрос о присоединении Киренаики. Вместе с тем деятельность 
джихадистских группировок на Синае постоянно требует значи-
тельных усилий для сохранения контроля над полуостровом со 
стороны Каира. 

Наконец, потенциальная опасность грозит и Бахрейну, где 
антиправительственное движение было задавлено в 2011 г. Нацио-
нальный диалог, объявленный тогда в королевстве, к осени 2014 г. 
оказался свернут, а в январе 2015 г. правительство арестовало ли-
деров шиитской оппозиции (в том числе, наиболее влиятельного 
из них – шейха Али Салмана). Все это, очевидно, заводит ситуа-
цию в тупик. 

Другим основанием для расширительного толкования тезиса 
о «конце системы Сайкса–Пико» служит повсеместная ревизия той 
модели государственности, что сформировалась в регионе в про-
цессе национально-освободительной борьбы в первой половине 
ХХ в. В чем, однако, состоит эта модель и насколько к ней приме-
нимо понятие национального государства? 

 
Национализм и государства  
на Ближнем Востоке 
 
Национальными являются государства, в которых независи-

мость связана с идеей культуры, с внутренней культурной одно-
родностью. Этничность политизируется и порождает национализм 
тогда, когда этническая общность, существующая в определенных 
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границах, не только осознает свою особость по отношению к дру-
гим культурным общностям, но и считает, что этнические границы 
должны совпадать с политическими, а национальность правящей 
элиты – с национальностью подданных. Национализм не возник на 
относительно ранних этапах развития человеческой истории, он 
является порождением индустриального общества. 

В доиндустриальном мире идентичность может определять-
ся принадлежностью к определенной профессии (цехи ремеслен-
ников, свободные землепашцы) или выполнением государствен-
ных функций – воины, жрецы, правители. Статус определяет 
положение индивида на социально-политической лестнице. Рас-
пространяемая на избранных грамотность лишь способствует  
углублению статусной дифференциации. Таким образом, культур-
ные различия играют доминирующую роль – они определяют  
общественные позиции, формируют традиции и побуждают инди-
видов действовать в соответствии с ними. Причем эти культурные 
различия внутри одного общества столь разительны, что трудно 
определить его границы. 

При переходе к индустриальному обществу культура приоб-
ретает гомогенность, очерчивает социальную целостность, в рам-
ках которой функционируют механизмы социальной мобильности, 
неизвестные доиндустриальному социуму. Развитое индустриаль-
ное общество основано на инновационной деятельности и новых 
технологиях. Ему необходимы образованные люди, а воспитание 
конкурентоспособного члена общества обходится дорого, по-
скольку дорого стоят хорошее образование и квалификационная 
подготовка. Появляются новые формы самореализации. Культура 
испытывает влияние изменения характера труда. Система комму-
никаций нивелирует местные различия, способствует распростра-
нению однородной культуры. Взять на себя задачу гомогенизации 
общества через образование (а без этого оно не будет соответство-
вать требованиям современного производства) способна только 
государственная власть. Вместе с тем возникновение независимых 
государств под мощным напором национально-освободительных 
движений одновременно запускает механизм новых национали-
стических движений, теперь уже в каждом из этих государств, где 
существуют национальные меньшинства, также стремящиеся  
к обретению государственности. Культура, не имеющая покрови-
тельства государства, стремится создать таковое. 

На Ближнем Востоке формирование современных госу-
дарств происходило в контексте национально-освободительного 
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движения и антиколониальной борьбы. Оно развивалось под мощ-
ным влиянием западного национализма, в рамках которого  
в Европе в ХIХ–ХХ вв. возникали все новые национальные госу-
дарства; в которых на первое место выходили общие ценности  
и взаимные обязанности, идентичность с государством и общность 
культуры при сохранении этнических различий. Вместе с тем вос-
точный национализм развивался и на основе антизападничества, 
прагматического или эмоционального отрицания западных  
моделей. 

Несмотря на то что и западный и восточный национализм 
были основаны на идее самоопределения, между ними существо-
вали и серьезные различия. И, в частности, как отмечал россий-
ский исследователь В.В. Наумкин, «если европейский национа-
лизм, ставший главной движущей силой строительства 
национальных государств в ХIХ в., после Первой мировой войны 
был направлен внутрь себя, на самореорганизацию, то национа-
лизм освободительных движений в странах Востока изначально 
был устремлен вовне, его неотъемлемой частью была антизапад-
ная ориентация, которая не исчезла, а в отдельных случаях и уси-
ливалась с завоеванием политической независимости»3. Не ко всем 
освободившимся арабским странам данный вывод относится в рав-
ной мере, но заимствование западных идеологий с одновременным 
неприятием западных образцов организации общества и государ-
ства, судя по всему, стало одной из важнейших особенностей  
построения независимых государств на Арабском Востоке. 

По замечанию американского исследователя Адида Давиши, 
революции «дали арабам политическую независимость, укрепили 
их самоуважение, и улучшили положение бедных. Но они не соз-
дали политических институтов, которые могли бы сохраняться и 
обеспечивать легитимность, завоеванную молодыми реформато-
рами, возглавлявшими революционное движение. Эта эра дала 
людям немало, но не дала им институтов, которые представляли 
бы их интересы и давали бы им голос в политическом процессе. 
Она не дала им свободы»4. 

Нет оснований ставить под вопрос необходимость создания 
и функционирования институтов, обеспечивающих устойчивость 
общественного развития. Вместе с тем они вряд ли были востребо-
ваны арабскими обществами ХХ в. Могли ли традиционно доми-
нировавшие слои мечтать о политическом представительстве? 
Очевидно, институты могли бы стать результатом глубоких поли-
тических реформ сверху, но лидеров, способных оценить их необ-
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ходимость, также практически не существовало. Бывшие армей-
ские офицеры довольствовались созданием одной партии и ручно-
го парламента, а также силовых структур и лояльной армии (зная 
по собственному опыту, к чему приводят революционные  
настроения в армейской среде). Для управления этого было доста-
точно, а иного социального заказа не поступало, да и поступить не 
могло. Правда, в дальнейшем эволюция режимов все же происхо-
дила в направлении их «гибридизации», когда наряду с авторитар-
ной жесткой вертикалью возникали и элементы демократических 
институтов5. 

Речь идет не только о легитимности и устойчивости режи-
мов, но и о роли институтов в процессе постепенного превращения 
населения в нацию. Нация является продуктом «человеческих  
убеждений, пристрастий и наклонностей». По наблюдениям 
Э. Геллнера, «обычная группа людей (скажем, жители определен-
ной территории или носители определенного языка) становится 
нацией, если и когда члены этой группы твердо признают опреде-
ленные общие права и обязанности по отношению друг к другу  
в силу объединяющего их членства. Именно взаимное признание 
такого объединения и превращает их в нацию, а не другие общие ка-
чества – какими бы они ни были, – которые отделяют эту группу от 
всех, стоящих вне ее»6. 

Арабский национализм, делавший главный упор на культур-
ной общности арабов, проигрывал в главном – в признании общих 
прав, обязанностей и ценностей. Даже успешное строительство 
отдельных государств испытывало влияние доминировавшего  
аграрного уклада, этноконфессиональной и племенной лояльности 
и не подчинялось западным канонам создания доминирующей 
гражданской идентичности. 

Формально исключением на Ближнем Востоке был лишь 
проект государственного строительства Израиля, сформированный 
под воздействием западного национализма и осуществлявшийся  
в рамках британского мандата, которые, впрочем, достаточно  
скоро стали для него узки. Еврейское национальное движение 
оформилось в контексте  различных европейских идейных тече-
ний. Подходы и теории социалистов, марксистов, консерваторов, 
радикальных националистов и либералов, адаптированные к на-
циональным потребностям, использование религиозной традиции 
в поисках национальной идентичности – все это в комплексе сфор-
мировало политическую систему Израиля, основные институты  
и общественные ориентации, определило методы и средства,  
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использовавшиеся в ходе государственного строительства. Изра-
ильский историк Ш. Авинери тесно связывает сионизм с процес-
сами эмансипации и поисками национальной идентичности,  
характерными для европейских обществ ХIХ в. Сионизм «был 
призван разрешить проблему национального Я евреев в мире ли-
берализма и национализма, поэтому предложенное им решение 
было выдержано именно в либеральном и националистическом 
духе. В мире, начертавшем на своем знамени лозунги свободы, 
сионизм требовал свободы для еврейского народа, поскольку этот 
новый, революционный мир привел к пониманию еврейской инди-
видуальности и возможностей еврейского бытия»7. 

Антисемитизм стал важной, но далеко не единственной по-
будительной силой формирования национального самосознания  
у евреев. Оно происходило в условиях общего роста национали-
стических движений, либерализации общественной жизни,  
отодвигавшей религию на второй план, разрушения социальных, 
сословных, этнических перегородок. И, наконец, – и это, наверное, 
самое главное отличие еврейского национализма от арабского, – 
строительство государства осуществляли выходцы из Европы 
(включая Россию). Для них европейские модели государственного 
строительства были органичны и не могли вызывать отторжения 
из-за того, что появление государства происходило в борьбе  
с британским колониализмом. При этом Израиль трудно назвать 
национальным государством в классическом понимании этого 
слова. Его особенность заключена в противоречии между демо-
кратической политической системой как принятым воплощением 
политического модерна и этнорелигиозным характером государст-
ва, идентифицирующем себя как еврейское. Соответственно, в нем 
не существует такого юридического понятия, как израильтянин, 
которое должно было бы включать в себя всех граждан, вне зави-
симости от того, какие этнические и религиозные группы и общи-
ны они представляют. 

 
Ревизия модели и обращение к корням 
 
Возвращаясь к вопросу о ревизии сформировавшейся моде-

ли, необходимо отметить, что наиболее очевидным ее проявлением 
является тенденция к пересмотру административно-территориаль- 
ного устройства государств. В случаях Йемена, Сирии и Ливии 
регулярно озвучивающаяся идея федерализации скрывает под со-
бой попытки местных властей и западных экспертов придумать 
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модель сохранения государственности в ситуации ослабления или 
распада институтов (или – в случае Ливии – уничтожения системы 
личной власти, маскировавшей отсутствие институтов). Иракский 
опыт показал, что подобная стратегия имеет вполне определенные 
пределы – единство рыхлой федерации зависит от нахождения 
консенсуса между региональными элитами относительно разделе-
ния доступа к ресурсам страны и, разумеется, от интересов третьих 
стран8. В случае нарушения межрегионального баланса или изме-
нения международной обстановки система оказывается чрезвы-
чайно уязвимой. Однако в других случаях (Марокко, Алжир,  
Тунис, Ливан, Египет и др.) речь обыкновенно идет не о федерали-
зации как таковой, а о фактической децентрализации  
(ал-лямарказийя) или других формах включения элементов феде-
рализма в систему управления странами. При том что формально 
децентрализация во всех этих странах является официальной госу-
дарственной политикой, направленной на стимулирование разви-
тия локальных сообществ, в реальности она всегда выполняет 
иную (и совсем неодинаковую) роль. 

В Ливане речь, фактически, идет о скрытой федерализации, 
направленной на сбалансирование интересов локализованных  
этноконфессиональных групп. Ливанский опыт в значительной 
степени был заимствован американцами при выстраивании новой 
иракской государственности. В Алжире и особенно в Марокко она 
служит средством автономизации отдельных областей страны – 
контролируемой Рабатом части Западной Сахары в Марокко и Ка-
билии в Алжире. При этом в обеих странах сама постановка  
вопроса о регионализации или федерализации представляется  
невозможной (в особенности, в Алжире, где эта идея рассматрива-
ется через призму берберского сепаратизма9). В Тунисе же вопрос 
о «дефаворизованных» регионах был поставлен на повестку дня 
революцией 2011 г. и рассматривался в контексте обеспечения 
доступа элит этих регионов к власти и финансовым ресурсам  
страны. 

Очевидно, что во всех случаях без исключения федералист-
ские тенденции могут рассматриваться двумя прямо противопо-
ложными образами. С одной стороны, как стремление усовершен-
ствовать политическую систему, создать более тонкие механизмы 
управления и, тем самым, повысить инклюзивность политической 
власти. Это особенно ярко видно в традиционно суперцентрализо-
ванном Египте, в новой Конституции которого шесть статей  
посвящены проблемам децентрализации, полномочиям местных 
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советов и т.п. (в конституции 1971 г. таких статей было всего две). 
Укрепляя выборность местных властей и расширяя полномочия 
местных советов в административной и финансовой сфере, прави-
тельство не только вовлекает регионы в управленческие процессы, 
но и – по крайней мере, теоретически – стимулирует развитие  
гражданского общества и демократии в стране10. С другой сторо-
ны, федералистские начинания могут рассматриваться как попытка 
центральной власти сохранить единство страны, найдя консенсус  
с региональными (зачастую иноэтническими или иноконфессио-
нальными) элитами. В случае Ирака эта тенденция выражена осо-
бенно четко. 

Иным проявлением упомянутой ревизии является пересмотр 
идентичности государственной власти, попытка усиления ее рели-
гиозного начала. Понятно, что наибольшую активность в этом 
проявляли исламистские силы, находившиеся у власти в Тунисе и 
Египте первые пару лет после революций. Хамади Джебали, став-
ший первым премьер-министром Туниса от исламистской партии 
ан-Нахда в 2011 г., сразу заявил о начале «шестого халифата»  
в стране11. В принятой в 2014 г. конституции, по мнению самих 
тунисцев, самой либеральной во всех арабских странах, содержит-
ся запрет на такфир – исламский вариант анафемизации. Несмот-
ря на очевидную антисалафитскую направленность этого положе-
ния, само привнесение религиозного дискурса в Конституцию 
говорит о многом. 

В Египте на протяжении всего правления М. Мурси обсуж-
дался вопрос о роли ислама в обществе и стране, а положение  
о том, что политическая система базируется, в том числе, и на ис-
ламском принципе совещательности (шура) было отражено в ст. 6 
Конституции 2012 г. Из редакции Основного закона 2014 г. оно 
было вычеркнуто, но некоторые другие положения, указывающие 
на религиозную идентичность государственности, сохранились. 
Дело не только в том, что, как и в текстах 1971 г. и 2012 г. шариат 
объявляется основным источником права страны, но и в том, что 
отдельно говорится об иудейском и христианском праве (ст. 3). 

Наконец, в преамбуле о Египте сказано: «Это место, где они 
(египтяне. – В.К.) создали удивительные чудеса цивилизации,  
и где их сердца обращались к небесам, прежде чем земля познала 
три авраамических религии. Египет – колыбель веры и знамя сла-
вы явленных религий. На его земле вырос пророк Моисей, с кото-
рым говорил Аллах, на горе Синай откровение Аллаха воссияло  
в его сердце и было ниспослано Божественное откровение. На своей 
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земле египтяне укрыли Деву Марию с Младенцем и подарили ты-
сяче мучеников, защищавших Церковь Иисуса, мир. Когда Печать 
посланников Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха!) был 
послан ко всему человечеству, дабы усовершенствовать возвы-
шенные нравы, наши сердца и умы открылись свету Ислама, и мы 
показали себя как лучшие на Земле солдаты, борющиеся во имя 
Аллаха, распространяющие истину и религиозное знание по всему 
миру. Это Египет, родина, в которой мы живем и которая живет  
в наших душах»12. 

Другим примером усиления религиозного начала в отправ-
лении власти может служить введение (на короткое время) поня-
тия малик (с длинным «и») в титулатуру саудовского монарха  
летом 2014 г. Известный отечественный арабист А.А. Игнатенко 
трактует это как попытку «еще более исламизировать титулатуру 
саудовской династии – в возможно наибольшей степени прибли-
зить ее к системе представлений мусульман о власти и ее источ-
нике»13. 

Подобных примеров можно привести множество (причем мы 
пока не обращаемся к наиболее радикальным из них – ИГИЛ и 
другим салафитским государственным образованиям). Все они, 
однако, сводятся к одному: в самых разных государствах региона, 
вне зависимости от внутриполитической ситуации, правительства 
стали обращать более пристальное, нежели ранее, внимание на 
религиозную идентичность власти. Подобные тенденции связаны, 
по всей видимости, с актуализацией вопроса о культурно-
исторической и конфессиональной идентичности обществ. Вопрос 
этот выявляет и третье проявление ревизии государственности – 
внезапно ставшее очевидным превалирование этноконфессио-
нальной идентичности над национальной. Это относится, прежде 
всего, к странам, погрузившимся в пучину гражданских войн и 
конфликтов, – Ираку, Сирии, Йемену, Ливии (в этом случае речь 
идет не об этноконфессиональной, а об этноплеменной идентично-
сти). Но помимо них – и к Бахрейну, где маска демократических 
призывов не может скрыть факта суннитско-шиитского характера 
противостояния власти и оппозиции. 

Таким образом, крушение системы Сайкса–Пико в сущности 
своей означает признание провала (или, по меньшей мере, ослаб-
ления) той модели государственности, что складывалась в регионе 
в течение ХХ в. под воздействием европейских идей, и соответст-
венно – признание того факта, что на ее место приходит некая дру-
гая – на первый взгляд, более архаичная модель осуществления 
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политической власти. Чтобы понять сущность этой модели, воз-
можно, имеет смысл обратиться к доколониальному арабо-
мусульманскому опыту государственности. 

Кратко он может быть описан следующим образом.  
Во-первых, государство в арабо-мусульманском мире раз за разом 
возникает в результате сочетания религиозного призыва (да‘ва) и 
активности консолидированных племен, традиционно описываю-
щейся в источниках термином асабийя – племенной дух, или пле-
менная солидарность. Именно крепкая асабийя, согласно философу 
и историку XIV в. Ибн Халдуну, позволяет объединяться разроз-
ненным племенам и атаковать города, население которых, пре-
давшись благам цивилизации, растратило собственную асабийу14. 

И действительно, раз за разом в истории арабского мира об-
наруживается один и тот же рассказ о возникновении государства 
в результате объединения усилий какого-нибудь проповедника и 
какого-нибудь племенного лидера. Иногда эти две ипостаси могут 
объединяться в одном лице. Подобные истории с теми или иными 
корректировками относятся к государствам Альмохадов, Альмора-
видов, Фатимидов, Аййубидов, Сенуситов, Саудидов, Сельджуков 
и др. Сущность религиозного призыва во всех этих историях оста-
ется неизменной – очищение от негативных новшеств – бид‘а  
и возвращение к первоначальной чистоте ислама. В конечном сче-
те, эта модель восходит к самому Пророку Мухаммаду, сущность 
проповеди которого состояла в призыве к возвращению к истин-
ному единобожию (таухид), и община которого первоначально 
(согласно «Конституции Медины»15) рассматривалась в племен-
ных категориях. 

Во-вторых, в суннитских странах довольно рано (в середине 
Х–XI вв.) произошло разделение светской и религиозной власти. 
Светский правитель (с XI в. – султан) обрел всю полноту реальной 
политической власти, а религиозный (халиф) – всю полноту власти 
символической. Он превратился в единственный источник леги-
тимности султанов и царей (мулук), которые, вне зависимости от 
реального своего могущества, в этом смысле полностью зависели 
от халифа. Кроме того, наличие фигуры халифа символизировало 
(и теоретически – обеспечивало) единство Дар ал-ислам – Обители 
ислама. Объединение функций халифа и султана в одном лице ос-
манского правителя в этом плане ничего не поменяло: распростра-
нение его полномочий на весь исламский мир, позволяло ему  
покровительствовать, в том числе, «всем татарским народам»  
в делах веры «яко верховного калифа магометанского закона»,  
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однако «без малейшего предосуждения… утверждаемой для них 
политической и гражданской вольности» (Арт. 3 Кючук-Кайнард- 
жийского мирного договора, 1774 г.). 

Таким образом, можно говорить о многоуровневой государ-
ственности в арабо-мусульманском мире, в которой высший уро-
вень был представлен фигурой объединявшего умму халифа16,  
а нижний – многочисленными правителями, власть которым тео-
ретически была делегирована халифом, но которые в реальности 
были вынуждены опираться на асабийу. 

Отсюда следует третья специфическая черта традиционного 
арабо-мусульманского государства: оно является не территориаль-
ным, а религиозно-племенным образованием, политией, органи-
зующей жизнь генетически связанного общественного организма, 
обладающего общей религиозной идентичностью. В этом смысле 
разные религиозные общины, проживающие на одной территории, 
представляют собой разные политические общности, или разные 
государства. Подобная экзотика не мешает территориальной орга-
низации власти светскими мусульманскими правителями – султа-
нами или царями (мулук)17. 

Понятно, что описанные принципы вряд ли могут быть при-
менены сегодня напрямую и вытеснят несостоявшиеся проекты 
национальной государственности. Дело даже не в экзотичности и 
очевидной архаичности традиционного арабо-мусульманского го-
сударства. Проблема состоит, прежде всего, в том, что все эти  
проекты отражают лишь одну из возможных интерпретаций исто-
рической реальности региона18. А также в том, что создание ис-
ламской государственности на территориях, знавших до того лишь 
эллинистические или древневосточные принципы политической 
организации (или не знавших даже и тех) – совсем не то же самое, 
что ее создание сегодня в многоукладных обществах региона, зна-
чительная часть которых вполне модернизирована. 

Таким образом, основные черты и сама возможность конст-
руирования какой-то иной – не национально-государственной и не 
традиционной арабо-мусульманской – модели государственности, 
по всей видимости, должны определяться характером модерниза-
ции обществ региона. 
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Модерн, постмодерн и неомодерн,  
или путь к новому государствостроительству 
 
Согласно исследованиям современных социологов, процес-

сы модернизации по-разному реализуются в различных обществах, 
и внешнее сходство институтов во всех формально демократиче-
ских государствах не означает их сущностной идентичности. Так, 
например, в арабских странах (впрочем, и не только в них) поли-
тические партии, формально так или иначе идентифицирующие 
себя в общепринятых идеологических категориях (как национали-
стов, либералов или социалистов), в реальности зачастую опира-
ются на региональные, племенные и этнические группировки. 

Хотя в процессе ревизии основ государственности местные 
общинные и религиозные идентичности получают новый стимул, 
носителями гражданской идентичности остаются, главным обра-
зом, модернизированные слои. Определение процентной доли этих 
слоев в общей структуре населения – дело неблагодарное, по-
скольку с распространением массового высшего образования  
(например, в Египте и Тунисе) и девальвацией его качества и зна-
чимости в качестве социального лифта, исчез тот (пусть и несо-
вершенный) инструмент, который позволял совершать подобные 
подсчеты. Более того, как показывает практика, стремительное 
вовлечение молодого населения в современный мир (через распро-
странение грамотности, интернета, новых средств коммуникации  
и т.п.) отнюдь не всегда означает также его быструю модерниза-
цию, поскольку технический прогресс опережает модернизацию 
сознания. Несмотря на то что, по мнению ряда наблюдателей, со-
бытия 2011 г. в том же Тунисе были следствием (среди прочего) 
увеличения доли модернизированного населения в общей соци-
альной структуре, как показали дальнейшие события, это вовсе не 
помешало населению сохранять традиционные связи и идентично-
сти. Вопрос заключается лишь в том, что и в какой ситуации пре-
валирует. 

Сосуществование традиции и современности не только в со-
циальной структуре ближневосточных обществ, но и в сознании 
граждан, в их поведенческих моделях оказывается тесно взаимо-
связанным с уровнем развития современных институтов19. При 
относительно развитых институтах (Тунис) формирование обще-
национальных представлений и ценностей осуществляется через 
них. При полном их отсутствии (Ливия) формулирование ценно-
стей и ориентиров – прерогатива исключительно правителя  
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и политической элиты (практически верховных жрецов, которые, 
кстати говоря, сами могут быть вполне модернизированны), и их 
падение обрушивает всю систему государственности. 

Теория «многочисленных модернов» (multiple modernities) 
дает ответы на вопрос, почему, при возможном внешнем сходстве, 
результаты «осовременивания» обществ на Востоке столь отлича-
ются от западных. В то время, как в постколониальных обществах 
происходили вполне ожидаемые структурные изменения привыч-
ных институтов и появление новых, возникавшие социальные и 
идеологические модели были по своей природе современны, но 
при этом отражали влияние доминирующей политической культу-
ры. Формировавшиеся движения и партии, выдвигавшие антиза-
падные лозунги, могли быть агрессивно националистическими или 
фундаменталистскими, но при этом оставались порождением мо-
дерна. По наблюдениям израильского социолога Ш. Эйзенштадта, 
«идея многочисленных модернов предполагает, что наилучший 
способ понять современный мир, то есть объяснить историю  
современности, это рассматривать ее как конструирование и вос-
создание множественности культурных программ. Это продол-
жающееся реконструирование множественности культурных мо-
делей осуществляется специфическими социальными акторами  
в тесной связи с социальными, политическими и интеллектуаль-
ными активистами, а также с социальными движениями, имеющи-
ми различные программы модернизации и очень разные взгляды 
на то, что делает общество современным... Одно из самых важных 
последствий введения термина “многочисленные модерны”  
заключается в том, что современность и вестернизация признают-
ся не идентичными понятиями, что западные модели модерна не 
являются единственно “аутентичными”, хотя они были историче-
скими предшественниками и до сих пор остаются базовой точкой 
отсчета для других»20. 

Одним из принципиальных отличий западного модерна от 
ближневосточного связано с разным пониманием роли религии. 
Модерн на Западе был совмещен со светскостью. Понятие совре-
менного государства в западном понимании означало государство 
светское, в котором религиозные институты отделены от государ-
ства, а религиозные догмы и нормы не влияют на процесс приня-
тия решений. Религия оставалась личным делом каждого. В при-
нятой ГА ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав 
человека говорилось: «Каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии; это право включает свободу менять 
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свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою рели-
гию или убеждения как единолично, так и сообща с другими,  
публичным или частным порядком в учении, богослужении и вы-
полнении религиозных и ритуальных обрядов»21. Понятие «убеж-
дения» относилось к обширной зоне идей за пределами религиоз-
ной картины мира и включало в том числе и атеизм. При этом на 
мусульманском Востоке светскость имела несколько иное значе-
ние и воспринималась вовсе не так, как в Европе, с учетом особен-
ностей самого ислама и исповедующего его общества. Речь здесь 
могла идти разве что об отделении религии от политики, но нико-
гда – от государства, всегда сохранявшего полный контроль над 
деятельностью религиозных институтов и обращавшегося к рели-
гии для легитимизации наиболее важных политических решений. 

Наступление постмодернизма, делающего главный упор на 
относительности понятий, отвергающего абсолютизацию научного 
знания, поставило под сомнение казавшуюся бесспорной парадиг-
му – поиск истины на рациональных началах. Он не дал результа-
тов, прежде всего, потому, что сама истина оказалась не абсолют-
ной, а движение к ней – более, чем разочаровывающим. По 
мнению западного специалиста Эрика Вальберга, «постмодернизм 
пока не стал убедительной альтернативой кризису модернизма 
(modernity), однако тяга к духовному отличает конфронтацию об-
щества с современностью... Двигаясь за пределы секуляризма, мы 
должны двигаться к таким моделям сознания, которые находятся 
за пределами простого рационализма, которые являются “трансра-
циональными и трансиндустриальными”»22. 

Отказ и от европоцентричных проектов, предлагавшихся 
модерном, и от тотального, но в общем-то бесперспективного 
скепсиса постмодерна, предполагавшего инструменталистское от-
ношение как к модернистским, так и к традиционным религиоз-
ным ценностям, и поиски новой модели устроения общества и го-
сударства, покоящейся на постсекуляризме, становятся знамением 
новой эпохи, которая могла бы быть обозначена как эпоха нео- 
модернизма. 

Подобно постмодернизму, неомодернизм скептичен и эклек-
тичен, он допускает сосуществование современности и архаики  
и даже осовременивание архаики и архаизацию современности. 
Однако в отличие от постмодерна он не декларирует полного отка-
за от позитивного высказывания, а, как и когда-то модерн, чувст-
вует жжение позитивистского огня и стремится обрести истину, 
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пусть и обращаясь к противоречащим друг другу ценностям ар-
хаики и модерна. 

Таким образом, обращение к религии и ее политизация ста-
новятся характерной чертой современной эпохи и определяющим 
моментом в поисках новой модели государственности в регионе. 
При том, что в мусульманском мире всегда существовали и про-
должают существовать исламские государства – Иран, Пакистан, 
Саудовская Аравия, одновременно в последние десятилетия  
происходило укрепление движений на исламской основе – Хез-
боллы, ХАМАС, Исламского джихада, появились новые проекты 
государствостроительства («Исламское государство»), новое про-
чтение получили и проекты старые (Палестинское государство). 

Но это – тема отдельной статьи. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ШИИЗМЕ 
 
Ислам в современном мире представлен разными течениями 

и направлениями, в связи с чем особый интерес вызывает изучение 
закономерностей в распространении различных идейных течений  
в шиизме, появившихся в результате нескольких расколов в неко-
гда единой социально-политической и религиозно-философской 
доктрине ислама, и объяснение их социально-культурными, на-
ционально-этническими различиями и противоречиями. 

Сразу хотелось бы отметить, что данная область исламове-
дения весьма специфична и мало изучена, так как современная  
научная мысль не располагает, во-первых, широкой источниковед-
ческой базой, во-вторых, концептуальными исследованиями по 
данной проблематике. Наиболее яркими и известными исследова-
телями в данной области являются С.М. Хатами [9], П. Уолкер [2], 
Ф. Дафтари [3], М. Ходжосон [10], С.Н. Плеханов [7], Дж. Стейн-
берг [1], чьи научные работы посвящены вопросам исторического 
становления и современного развития шиизма. 

Что касается теологических исследований, можно отметить 
тот факт, что шиитские богословы обычно затрагивают в своих 
произведениях вопросы происхождения и сущности суннитско-
шиитских противоречий в истории шиизма, и в результате этого 
многие произведения носят характер схоластической полемики  
с суннитами. 

Конечно, нельзя не учитывать, что серьезные фундамен-
тальные различия во взглядах между суннитами, шиитами и пред-
ставителями иных направлений ислама средневекового периода,  
а также фракционные расхождения внутри отдельных мусульман-
ских общин вряд ли могут быть удовлетворительно объяснены  
современными исследователями, поскольку надежные источники, 
датируемые временем раннего ислама, отсутствуют. Значительная 
же доля письменных источников по вопросам внутриконфессио-
нального исламского диалога за первые два века ислама практиче-



 150 

ски не сохранилась. В то же время более поздние документы, на-
писанные историками и теологами того периода, отражают уже 
сформировавшиеся оригинальные взгляды отдельных «сект»,  
к которым эти авторы принадлежали. 

Тем не менее, как свидетельствуют историко-культурные и 
философские исследования, первые три столетия ранние мусуль-
мане жили в динамичной и интеллектуально насыщенной истори-
ческой обстановке. Например, как полагают некоторые ученые [4, 
с. 19], в тот исторический период существовало и активно разви-
валось большое количество разнообразных общин и школ с неза-
висимыми взглядами по поводу различных религиозно-
политических вопросов. Именно в это время мусульмане впервые 
столкнулись с целым рядом религиозно-философских проблем, 
которые еще не стали универсальными в существовавших тогда 
религиозных знаниях и учениях, таких, как: божественные атрибу-
ты, источник и характер властных полномочий лидера общины, 
кого следует считать истинно верующим, а кого – грешником. На-
ходясь в поиске однозначных ответов на эти и другие вопросы, 
различные общины и богословские школы постепенно начали 
формировать и выдвигать собственные доктрины, обосновывать 
разработанные ими концептуальные взгляды, вырабатывать дефи-
ниции, отражавшие основные аспекты их идеологических убежде-
ний и религиозной практики. 

В этой активной и интеллектуально подвижной обстановке 
как для простых мусульман, так и для ученых-богословов обыч-
ным делом было присутствие и участие в делах то одной общины, 
то другой. В этот период существовало серьезное соперничество 
друг с другом множества общин, их концепций и интерпретаций, 
причем даже понятие «истинный ислам» (или «ортодоксальный») 
еще не имело однозначного смыслового наполнения. В связи  
с этим представление об «истинном исламе» как «официальном  
исламе» и «законодательстве страны» было весьма подвижным и 
модифицировалось в зависимости от конкретного времени и места. 
Подобные проявления можно найти в суннизме халифата Аббаси-
дов, хариджизме государств Северной Африки, шиизме-исмаилиз-
ме халифата Фатимидов, шиизме-исмаилизме низари государства 
Аламут, шиизме исмаилизме муста'ли государства Сулайхидов  
в Йемене и др. 

В целом шиизм VII–X вв. представлял довольно широкое 
направление в исламе, которое, зародившись как политическое 
движение, вскоре трансформировалось в специфическую конфес-
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сиональную ветвь, внутри которой также существовало множество 
различных течений. По мнению ученых-исламоведов, шиизм этого 
периода характеризуется неоднородностью, наличием социально-
политических разногласий, которые зачастую провоцировали рас-
колы, а наличие религиозно-фанатических крайностей искажало  
и затеняло сущность верований шиитов. Так, в шиизме принято 
выделять пять основных направлений: это кайсаниты, зейдиты, 
имамиты, исмаилиты и гулат. 

Первоначально шиизм представлял собой своеобразную об-
щину, состав которой был существенно ограничен. Шиитская  
община, основными представителями которой на тот период были 
преимущественно арабы-мусульмане, более пятидесяти лет при-
знавала своими имамами Али, ал-Хасана и ал-Хусайна. Впослед-
ствии сформировались иные шиитские общины, состоявшие из 
арабов и мавали. В свою очередь, каждая община считала необхо-
димым наличие собственной линии имамов и пыталась сформули-
ровать собственные религиозно-философские идеи. Шиитские 
имамы свою родословную вели теперь не только из основных вет-
вей расширенной семьи Али, а именно: Хусайнидов, Ханафитов  
и позднее Хасанидов, но и других ответвлений семьи Пророка – 
бану хашим. Это объясняется тем, что в мировоззрении шиитской 
общины семья Пророка, святость которой является для шиитов 
непреложной, понимается в исключительно традиционном для 
арабов смысле, и ее состав трактуется расширенно (как родовое 
племя). 

Если в начале своего становления шиизм развивался  
преимущественно в двух основных направлениях, кайсанитов и 
имамитов, каждое из которых имело собственную внутреннюю 
организацию, то позднее возникло еще одно – движение Алидов, 
которое привело к образованию новой крупной шиитской общины – 
зайдитов. Существовали также шииты гулат, к которым относи-
лись отдельные теоретики-теологи с небольшими группами после-
дователей. В целом же это направление входило непосредственно 
в состав крупных шиитских общин или же просто примыкало  
к ним. 

В определенный момент развития от движения ал-Мухтара 
отделилось радикальное течение, которое, отойдя от религиозных 
умеренных взглядов ранних шиитов Куфы, получило у ересиогра-
фов название кайсанийа. Данное течение изначально получило  
определение «радикальное», его радикализм распространялся как 
на саму доктрину, так и на политические воззрения. Кайсаниты 
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примыкали к основному движению исключительно номинально, 
только в целях увеличения общего числа сторонников шиитов. 

Кайсаниты, организация которых состояла из большого ко-
личества тесно связанных между собой групп, в качестве своих 
имамов признавали как представителей Ханафитов Алидов, так и 
других хашимитов. Именно они впоследствии разработали  
доктрины, которые послужили идейным фундаментом для появле-
ния в раннем шиизме радикального ответвления. Так, например, 
они подвергли проклятию трех первых халифов до Али как узур-
паторов и заявили, что община пошла по ложному пути, согла-
сившись на их правление. Кайсаниты воспринимали Али и трех 
его сыновей как четырех своих подлинных имамов, являющихся 
наследниками Пророка. По мнению кайсанитов, они были назна-
чены свыше и обладали сверхъестественными атрибутами. Немно-
го позже некоторые из положений их интеллектуального наследия 
были включены в учение основных шиитских движений, к кото-
рым также относились двунадесятники и исмаилиты [5, с. 185]. 

Основополагающими элементами религиозной доктрины 
исмаилитов в тот период являлись космогония и теория циклично-
сти. Обе эти теории опирались, в первую очередь, на символиче-
ское толкование чисел и букв арабского алфавита. Земная жизнь 
человека и окружающий его мир рассматривались исмаилитами 
исключительно как тождественные божественному миропорядку. 
Космогонические представления исмаилитов во многом перекли-
кались с построениями неоплатоников. Так, согласно космогони-
ческой концепции исмаилитов, Бог-абсолют, лишенный каких-
либо атрибутов, произвел первичный акт творения, выделив из 
себя Мировой Разум. Он в свою очередь произвел Мировую Душу, 
которая сотворила семь движущихся сфер. Впоследствии, преоб-
разовав эти сферы посредством «натур» – тепла, холода, сухости, 
влажности – в основные стихии – землю, воду, воздух и эфир, Ми-
ровая Душа сотворила растения, животных и человека. Семь ста-
дий эманации в горнем мире соответствуют, по мнению ранних 
исмаилитов, в нашем мире семи пророческим циклам, олицетво-
ряемым Адамом, Нухом (Ноем), Ибрахимом (Авраамом), Мусой 
(Моисеем), Исой (Иисусом), Мухаммедом и будущим спасите- 
лем – аль-каимом. Последний цикл пророчества начнется только 
после возвращения на землю Мухаммеда, который дарует челове-
ку последнее откровение, отменив внешний религиозный закон и 
раскрыв божественную истину. 
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До появления аль-каима верующие обязаны беспрекословно 
повиноваться имамам из рода Али Абу Талиба, являющимся един-
ственными обладателями и толкователями божественных открове-
ний. Для постижения истины обычному верующему следовало 
пройти несколько ступеней посвящения, на каждой из которых 
ему открывалось все более углубленное знание. Естественно, что  
в сопоставлении с практикой суннитского ислама высокие духов-
ные требования, предъявляемые исмаилитами к верующим, давали 
надежду на приобщение к высшей истине исключительно немно-
гим избранным. Кроме того, сложное иерархическое построение 
явлений духовного мира и символическое истолкование канониче-
ских текстов ислама, сформулированное доктриной исмаилизма, 
также было малодоступно пониманию их обычных последовате-
лей. Подобная элитарность входила в определенное противоречие 
с необходимостью построения простой религиозной модели, без 
которой нельзя было управлять средневековым обществом. Таким 
образом, исмаилизм, обреченный за долгие десятилетия гонений 
на сокрытие своих духовных сокровищ, не был способен уже во 
время своего пребывания у власти в максимальной степени облечь 
свои идеи в предельно простые формулы, пригодные для массово-
го восприятия. 

Следует также отметить, что исмаилизм в то время был  
своего рода революционным учением, поскольку ставил задачу 
политического и духовного переворота, в затем – установления 
социальной справедливости под властью нового праведного хали-
фа из дома Али. Но он оказался неспособным преодолеть инерцию 
укоренившихся старых социальных форм. В результате государст-
во, созданное новой династией, только в начальный период своего 
существования стремилось к поддержанию социальной гармонии, 
а впоследствии под большим давлением экономических, полити-
ческих, военных обстоятельств эти задачи отошли на второй план. 
Как отмечает Л.Р. Полонская в своем исследовании, «официальная 
идеология все больше отрывалась от реальной жизни, что, естест-
венно, снижало ее привлекательность» [8, с. 41]. 

Многие положения догматической системы кайсанитов  
были позже взяты на вооружение гулат, или, как их называли, 
«крайними». Гулат обвиняли более сдержанные общины шиитов  
в неумеренности при решении религиозных проблем. Характер-
ными чертами этого направления являлось, во-первых, неприятие 
трех халифов – предшественников Али, а во-вторых, наделение 
имамов сверхъестественными свойствами, в том числе некоторыми 
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признаками Божественной сущности (основополагающая идея, 
пропагандировавшаяся ранними шиитами гулат). В самом начале 
представителями гулат были подняты разнообразные космогони-
ческие, философские проблемы. Так, например, именно ими были 
выдвинуты идеи о духовной интерпретации концепций Воскресе-
ния (кийала), рая и ада и др. Некоторые представители этой груп-
пы была сторонниками «цикличных» взглядов на религиозную 
историю человечества, возвещая появление пророков в каждую 
новую эру. В то же время, как пишет Б. Миркасымов, «шииты  
гулат, равно как и другие мусульмане того времени, считали себя 
истинно верующими» [6, с. 44]. 

В то же время на религиозную арену того периода вышла 
еще одна большая фракция шиизма, определенная впоследствии 
как имамийа. Эта фракция, объединившая в начале своего станов-
ления исмаилитов и шиитов-двунадесятников, воспринимала  
исключительно особую линию имамов Хусайнидов Алидов и вся-
чески пыталась отстраниться от любых политических событий и 
действий. В политической сфере деятельности имамиты предпочи-
тали придерживаться «политики невмешательства», хотя при этом, 
с точки зрения их доктрины, они определенно были сторонниками 
весьма радикальных взглядов кайсанитов. Наиболее распростра-
ненным, например, было непризнание предшественников Али  
в халифате. 

Мы не можем полностью исключить возможности того, что 
идеи шиитов не находили широкого отклика в среде, где изна-
чально получил распространение суннизм. В то же время исследо-
ватели систематически отмечают привязку шиитского большинст-
ва преимущественно к тем регионам, населению которых были 
близки эсхатологические идеи древних религий Ближнего Востока – 
зороастризма, христианства и манихейства. Как известно, для этих 
религий было характерно наличие жреческой иерархии, а благо-
дать передавалась сверху вниз от высших служителей Бога. Дан-
ное положение выражалось, например, в инициации рядовых  
священнослужителей, рукоположении иереев и хиротонии епи-
скопов. Имамы исмаилитов, в свою очередь, также рукополагали 
духовенство высших рангов, а уже оно потом посвящало мирян  
в общину, отлучало от нее, отпускало грехи. 

Сунниты же отражали в первую очередь понятия кочевни-
ков, которым чуждо было понятие царя-жреца, поскольку они  
тысячелетиями жили в условиях военной демократии. Хотя, как 
свидетельствуют исторические данные, и в тех регионах, где шииты 
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составляли большинство, для которого лозунг «праведного из рода 
Пророка» был привычным и понятным, исмаилиты также не доби-
лись долговременного торжества. Такое положение вещей может 
быть обусловлено, с одной стороны, их относительной малочис-
ленностью, с другой – стремлением вести пропаганду учения в  
основном среди элиты, рассчитывая на обращение сильных мира 
сего и приобретение тем самым влияния на мусульманское насе-
ление. 

Таким образом, можно констатировать, что первоначально 
шииты делали упор исключительно на политические требования. 
В дальнейшем эти религиозные направления претерпели важные 
трансформации, благодаря которым они отдалились от ортодок-
сального суннитского ислама. В шиизме с самого начала не  
наблюдалось единообразия, и сразу после возникновения он рас-
пался на многочисленные секты, направления и движения. Коли-
чество появившихся в результате дробления шиизма сект превы-
шает количество сект, учрежденных в протестантизме после 
Реформации. 

Концептуальные различия послужили основой разделения 
этих группировок на самые разнообразные, от ультрарадикальных 
(гулат), которых ортодоксальные мусульмане мусульманами не 
считают, до умеренных. Малочисленные группы шиитов прожи-
вают и в настоящее время в различных мусульманских странах.  
В Иране, где шиизм джафаритского толка является государствен-
ной религией, их проживает больше всего. В Ираке и Ливане так-
же насчитывается большое количество их последователей. Если 
говорить о современном шиизме, то он в целом представлен двумя 
основными течениями, которые принято относить к умеренным: 
это джафариты и зейдиты. Малочисленные группы гулатов в ос-
новном проживают в Турции, Сирии и некоторых других странах. 

«Умеренная» шиитская доктрина, сформированная на про-
тяжении нескольких веков, выработала собственное учение  
о верховной власти. От аналогичных представлений суннитского и 
хариджитского учения ее отличает следующее: 

1. Общепринято положение о том, что в суннизме и в неко-
торых сектах хариджизма общественно-политическая власть вос-
принимается как существенная часть и основа, на которой воз-
можно абсолютное действие шариата. В шиизме это положение 
одновременно дополняется наличием в мире Божественной эмана-
ции и постоянного Божественного присутствия. Следовательно, 
власть в шиизме воспринимается не как удел людей, а как прояв-
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ления Божественной сущности, которая проблему власти на земле 
транслирует в мир сакрального. Бог определяет тех представите-
лей власти на земле, которые в состоянии выражать Его волю и 
вести людей к спасению. Таким образом, исламское правление  
в шиизме отождествляется с Божественным явлением, а эзотери-
ческие тенденции становятся все более ярко выраженными. 

2. Большая часть шиитских теологов крайних направлений 
признает методы аллегорий и иносказаний. По их мнению, такие 
способы восприятия Священных Писаний становятся существен-
ной частью вероучения многих шиитских движений. Они полага-
ют, что сокровенное (батин) в принципе недоступно большинству 
людей. В то же время существуют особые люди, перед которыми 
Бог снял эту завесу. К таким людям в шиизме принято относить 
некоторых имамов, богословов – муджтахидов и других «посвя-
щенных». 

3. Учение «крайних» шиитов – исмаилитов – весьма эклек-
тично, оно вобрало в себя многое из древнегреческой философии  
и зороастризма. Центральным положением верования является 
ожидание Махди, который постепенно стал ассоциироваться со 
скрытым имамом умеренных шиитов. Сообразно сокровенной  
доктрине исмаилизма, единое есть всевышний Бог, который поло-
жил начало множественности явлений мира. Он воспринимается 
как неопределимый и непознаваемый для людей, у него отсутст-
вуют какие-либо атрибуты, в связи с чем любые сравнения, кото-
рые пытается применить к нему человек, не отражают его сущно-
сти. В таком аспекте молитва, обращенная человеком к Богу, 
становится совершенно неэффективной. В данном положении  
исмаилитское учение расходится как с суфизмом, так и с неопла-
тонизмом, поскольку они отстаивают эвентуальность прямого эзо-
терического взаимодействия человека с Богом. Исмаилизм в кос-
мологическом аспекте отстаивает параллелизм, согласно которому 
существует соответствие между микрокосмом и макрокосмом, 
между миром чувственным и «горним миром». Совершенный Че-
ловек, т.е. Пророк, в терминологии исмаилитов воспринимается 
как отражение в чувственном мире Мирового Разума, а помощник 
Пророка является отражением Мировой Души в чувственном  
мире, основная задача которого направлена на объяснение верую-
щим речи Пророка через раскрытие и истолкование внутреннего 
смысла речей и писаний Пророка. 

4. Сект крайних шиитов много, но все они следуют учению  
о танасух и хулуль, о разделении верующих на причастных и не 
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причастных к Божьему откровению, о неприятии формальной об-
рядовости в исламе, о несоблюдении его ритуальных запретов и 
непосещении мечетей. Вместо общепринятых в исламе ритуалов 
крайние шиитские секты предпочли сформировать собственные 
ритуалы, которые совершенно различны в разных направлениях. 
Ими также был принят принцип такийа–утаивания веры, своеоб-
разной религиозной завуалированности. Опасаясь всяческих пре-
следований, они чаще всего выдавали себя за суннитов, реже за 
умеренных шиитов. В целях конспирации также использовалась 
внешняя форма дервишеских братств. 
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