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

 
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ: ИДЕОЛОГИЯ,  
ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 
 
 
 
 
Н. Суханова, 
аспирант кафедры международных отношений  
и политологии Нижегородского государственного  
лингвистического университета  
им. Н.А. Добролюбова 
«МЯГКАЯ СИЛА» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
В конце ХХ в. в противовес политической установке «жест-

кой силы» заметно возросла роль гибких факторов, усилилось 
влияние «мягких» инструментов воздействия на систему междуна-
родных отношений. 

Концепт «мягкая сила» (в некоторых источниках дается пе-
ревод «гибкая власть») был сформулирован известным американ-
ским политологом Дж. Наем [Nye 2002; Nye 2004]. Он выделил 
три базовых ресурса «мягкой власти»: культуру, идеологию и 
внешнюю политику, имеющую моральный авторитет [Nye 1990: 
167]. Следовательно, привлекательность, взаимопонимание и воз-
действие являются важнейшими элементами поведенческой моти-
вации «мягкой силы», т.е. привлекательной силы. 

В историко-культурном аспекте понимание природы «мяг-
кой силы» связывается с культурными, ненасильственными, демо-
кратическими, эмоционально привлекательными ценностями. Эти 
ценности используются для установления и поддержания власти 
методами, направленными на осуществление установки убедить 
(заставить) других «хотеть того, чего хотите вы». 

Феномен «мягкой силы» – далеко не однозначное явление 
современной внешней политики, публичной дипломатии, исполь-
зующих в своем арсенале многообразие подходов и технологий 
внешнеполитической деятельности с целью воздействия на обще-
ственность, деловые и политические круги зарубежных стран. 
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Дж. Най предложил новую концепцию «умной силы» (smart 
power), т.е. «способность координировать и комбинировать воз-
можности и ресурсы “мягкой” и “жесткой” сил»1. 

Роль «мягкой силы» в современной геополитике возрастает 
на фоне изобретения новых способов, методов и технологий ин-
формационно-психологического воздействия на международное 
сообщество, властные мировые элиты и национальные правитель-
ства. Возникнув как стержневой концепт школы американского 
политического либерализма, «мягкая сила» оказала существенное 
влияние на формирование внешней политики США, в том числе  
в государствах Восточной Европы, Центральной Азии (Афгани-
стан, Ирак), Африки. Она породила концепции «демократическая 
интервенция», «ответственность по защите» и «человеческая безо-
пасность», стала ядром сценария революций Арабской весны на 
Ближнем и Среднем Востоке и постсоветском пространстве. Все 
это требует тщательного изучения различных доктрин и инстру-
ментов «мягкой силы», их эффективности и той меры ответствен-
ности, которую должно нести современное государство, исполь-
зующее «мягкую силу» в интересах внешней экспансии и 
транслирования своих ценностей другим акторам международных 
отношений. 

Измеряемость эффективности использования инструментов 
«мягкой» и «жесткой» сил всегда требует конкретного подхода, 
так как зависит от многих внутренних и внешних обстоятельств, 
определяющих возможности применения тех или иных сил. Так, 
жесткость экономических санкций может варьироваться в широ-
ких пределах, и они могут быть весьма суровым средством воздей-
ствия. 

Разной степенью жесткости может также характеризоваться 
информационное воздействие; более жесткими или более мягкими 
могут быть различные формы международной политики. И даже 
такой ресурс, как ядерное оружие, может в известном смысле счи-
таться элементом «мягкой», а не «жесткой» силы. Свидетельством 
этому явился военный парад 9 мая 2015 г. в честь 70-летия Победы 
СССР в Великой Отечественной войне. Можно считать, что ядер-

                                                 
1 Рогозин А. Коммерческий пиар и политические технологии объединяют-

ся. Беседа члена Молодежной общественной палаты, аспиранта МГИМО (У) 
МИД России Алексея Рогозина с Дж. Наем о НАТО, России и «умной силе». – 
Агентство политических новостей. 22.10.2008. С. 1. Доступ: http://www.apn.ru/ 
publications/article20896.htm (Проверено 22.11.2015.) 
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ное оружие является инструментом не военной, а жесткой полити-
ческой силы – как образ, предупреждение о реальной смертельной 
угрозе использования ядерного оружия, что нередко и делается. 
Как условие сохранения мира… 

Аналогичный пример – новость о том, что 15 ноября 2015 г. 
во время проведения в Анталье саммита G20 российский ракетный 
подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мо-
номах» произвел успешную стрельбу двумя межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами «Булава», которые пролетели почти 
6 тыс. км и поразили учебные цели на полигоне «Кура»1. 

«Мягкая сила» как технология, по мнению П.Б. Паршина, 
представляет собой «совокупность инструментов и сформировав-
шихся практик, которые рассматриваются как “мягкие” в том 
смысле, что при их использовании можно ожидать нанесения от-
носительно меньшего ущерба», чем в случае «применения других 
инструментов для достижения поставленных целей» [Паршин 
2014: 14]. 

В политической лексике российской публичной дипломатии 
термин «мягкая сила» введен в официальный государственный 
оборот с февраля 2012 г., пополнив арсенал инструментов отечест-
венной дипломатии. Впервые этот термин использовал В.В. Путин 
в своей предвыборной статье «Россия и меняющийся мир», в кото-
рой искомое понятие определяется как «комплекс инструментов и 
методов достижения внешнеполитических целей без применения 
оружия, а за счет информационных и других рычагов воздейст-
вия»2. 

Вместе с тем сущность и содержание «мягкой силы» в рос-
сийской концепции полностью не раскрыты, что позволяет пред-
положить прямое заимствование разных смыслов толкования  
термина. Сложившаяся ситуация требует уточнения, конкретиза-
ции и расширенного определения термина «мягкая сила» в ее рос-
сийском понимании, поскольку копирование западных шаблонов и 
перенос их на иную культурную почву чреваты обратным резуль-
татом. Эта задача особенно актуальна в контексте различных фор-

                                                 
1 Ракетный крейсер «Владимир Мономах» успешно провел учебные 

стрельбы. – Первый канал. Новости от 15.11.2015. Доступ: http://www.1tv.ru/news/ 
polit/296265 (Проверено 22.11.15.) 

2 Путин В.В. Россия и меняющийся мир. – Московские новости. 
27.02.2012. Доступ: http://www.mn.ru/politics/78738 (Проверено 22.11.15.) 
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матов международных отношений, которые Россия выстраивает со 
своими стратегическими партнерами в мировой политике. 

9 июля 2012 г. на совещании послов и постоянных предста-
вителей президент России обратил внимание отечественной  
дипломатии на необходимость использовать в работе «мягкую си-
лу». Это подразумевает «продвижение своих интересов и подхо-
дов путем убеждения и привлечения симпатии к своей стране,  
основываясь на достижениях не только в материальной, но и в ду-
ховной культуре и интеллектуальной сфере». В.В. Путин признал, 
что «образ России за рубежом формируется не нами, поэтому он 
часто искажен и не отражает ни реальную ситуацию в нашей стра-
не, ни ее вклад в мировую цивилизацию, науку, культуру, да и по-
зиция нашей страны в международных делах сейчас освещается 
как-то однобоко»1. Очевидно, что в современных условиях «мяг-
кая сила» становится одной из опор российской внешней политики. 

Сегодня практически ни одно событие в мировой политике 
не происходит без использования инструментария «мягкой силы», 
серьезно усиленного новейшими информационными технология-
ми. Крайне важен тот факт, что в современных условиях именно 
«мягкая сила» зачастую обеспечивает информационную подготов-
ку прямого военного вмешательства. Ярким примером в данном 
случае может быть ситуация «российского присутствия» в Сирии. 
30 сентября 2015 г. стало известно, что президент Сирии Башар 
Асад попросил Россию о военной помощи в борьбе с боевиками 
ИГИЛ, а Совет Федерации России одобрил применение россий-
ских ВВС в Сирии. В этот же день российская авиация начала 
бомбардировки позиций боевиков в Сирии2. 

Россия в Сирии оказывает военную помощь только легитим-
ной армии президента Асада в соответствии с Уставом ООН. Об 
этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью американ-

                                                 
1 Путин В.В. 2012. Выступление на совещании послов и постоянных пред-

ставителей Российской Федерации. – Президент России. Официальный сайт.  
9 июля. Доступ: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15902 (Проверено 
22.11.15.) 

2 СМИ: Париж поверил, что Москва бомбит в Сирии именно боевиков. – 
Профиль. 17.11.2015. Доступ: http://www.profile.ru/rossiya/item/101374 (Проверено 
22.11.15.) 
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скому журналисту Чарли Роузу для американского телеканала 
CBS1. 

Формирование у России своего формата «мягкой силы» яв-
ляется объективным индикатором (маркером) достижения страной 
такого уровня, на котором с ней следует выстраивать отношения 
как с мировым лидером, даже если этот факт не признан со сторо-
ны великих держав, таких как США. 

Для трансляции российской «мягкой силы» и культурного 
влияния на международное сообщество и политическую элиту, 
помимо официальных путей воздействия, существуют и другие 
каналы сотрудничества, среди которых заметную роль играет 
спорт, туризм, образование, выступающие в качестве проводников 
«мягкой силы». По этой причине, на наш взгляд, 9 ноября 2015 г. 
комиссия ВАДА предприняла беспрецедентное давление, направ-
ленное на разрушение положительного образа российского спорта – 
обвинение российской команды по легкой атлетике в использова-
нии допинга, рекомендуя отстранить всех российских легкоатле-
тов от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду в Рио-де-
Жанейро в 2016 г. Выступая на форуме Всемирной ассоциации 
олимпийцев, президент РФ Владимир Путин заявил: «Мы четко 
следуем Олимпийской хартии, где прямо указано о недопустимо-
сти использования спортсменов в политических целях. Последова-
тельно выступаем за тезис о том, что спорт – вне политики»2. 

Следует признать, что исторический опыт США и Запада  
в применении «мягкой силы» был вполне удачным. Результаты 
применения инструментария «мягкой силы» оставили заметный 
след в разработке программ информационного воздействия на 
массовое сознание населения европейских стран. В годы холодной 
войны публичная дипломатия достигла наивысшего расцвета.  
В это время особенно отчетливо проявилось соперничество между 
СССР и США, а также их союзников за доминирование  
в мировом пространстве. Многие специалисты не без оснований 
отмечают лидерство США в применении инструментов «мягкой 
силы»; старается наверстать свое отставание Китай; за последние 

                                                 
1 Путин объяснил, что Россия оказывает военную помощь Сирии по Уста-

ву ООН. – Newsru.com. 27.09.2015. Доступ: http://www.newsru.com/russia/ 
27sep2015/putinsays.html (Проверено 22.11.15.) 

2 Путин: РФ не допускает использование спортсменов в политических це-
лях. – РИА Новости. 21.10.2015. Доступ: http://ria.ru/sport/20151021/1305 
732315.html (Проверено 22.11.15.) 
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годы серьезной стала и российская активность в этом направле-
нии. 

Согласно новой стратегической доктрине ведущих зарубеж-
ных стран, в сложный период политического и финансово-эконо- 
мического кризиса установка на использование привлекательного 
образа «мягкой силы» в публичной дипломатии, в регулировании 
международных процессов начинает занимать доминирующие по-
зиции, все более оттесняя возможности «жесткой силы» на второй 
план. В условиях формирования глобального информационного 
пространства и новых информационно-коммуникативных техно-
логий неуклонно возрастает влияние общественного мнения на 
внешнюю и внутреннюю политику стран, расширяются возможно-
сти коммуникационного воздействия на международные процессы. 

Как показывает практика стран, использующих в своих це-
лях механизмы «мягкой силы», наибольшая эффективность дости-
гается там, где в выборе методов и средств внешнеполитической и 
внутриполитической деятельности государства соблюдается инди-
видуальный подход к процессу формирования привлекательного 
образа страны (т.е. использование модели «умной силы», соеди-
няющей привлекательность мягкости и возможности жесткости); 
важнейшим условием достижения эффективности использования 
механизмов «мягкой силы» является ее информационное обеспе-
чение с учетом всех возможностей интернеттехнологий. 

В продвижении позитивного имиджа государства в каналах 
массовых коммуникаций ключевая роль отводится публичной  
дипломатии. Неправительственные акторы публичной дипломатии 
в состоянии охватить весь спектр политической жизни своей стра-
ны, транслируя не только официальные, но и оппозиционные  
настроения. В последнее время наше государство стало уделять 
этому вопросу больше внимания, увеличился бюджет Россотруд-
ничества. Новый руководитель Россотрудничества Любовь Глебо-
ва рассказала о приоритетах в работе ведомства: так, правительст-
во приняло федеральную целевую программу «Русский язык» на 
2016–2020 гг., где в том числе предусматривается и его распро-
странение за пределами России. В этой программе доля финанси-
рования проектов по линии Россотрудничества увеличена по срав-
нению с предыдущей аналогичной программой в 3 раза. Главным 
приоритетом было, есть и будет пространство СНГ1. 
                                                 

1 На продвижение русского языка в мире выделили 2 млрд. – Известия. 
01.06.2015. Доступ: http://izvestia.ru/news/587189 (Проверено 22.11.15.) 
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Появилось несколько фондов, выделяющих гранты россий-
ским НКО на деятельность по развитию публичной дипломатии. 
Но таких фондов в России немного – Фонд Горчакова и «Русский 
мир». 

Следует признать, что образование является мощным инст-
рументом «мягкой силы», приобретая характер механизма, или 
канала публичной дипломатии. Анализ практического использова-
ния инструментария данного феномена показывает, что в россий-
ской действительности использование возможностей образова-
тельных систем как механизма «мягкой силы» осуществляется 
недостаточно эффективно как в информационном продвижении 
заслуг и достижений российской системы образования, так и в 
слабом информационно-коммуникативном продвижении имиджа 
российского образования в глазах зарубежной, да и российской 
общественности. Следует учитывать, что на эффект от высшего 
образования как инструмента «мягкой силы» можно рассчитывать 
только в долгосрочной перспективе. Культура и ценности распро-
страняются и укореняются постепенно, однако глубоко и надолго. 
Поэтому необходимо учитывать и то, что в современном мире 
«происходит увеличение роли университетов как центров науки и 
культуры», благодаря которым по-новому происходит конструи-
рование образов социальной реальности, осуществляемого  
«с целью усиления положительного эффекта инновационных 
трансформаций в науке, производстве, образовании» [Образова-
ние…2014: 60]. И в этом контексте при соответствующем инфор-
мационном обеспечении российская система образования может 
стать эффективным инструментом внешней политики нашей страны. 

Восприятие страны в массовом сознании складывается как 
при непосредственном взаимодействии с реальной действительно-
стью, так и под влиянием целенаправленного информационно-
коммуникативного воздействия – посредством имиджа. «Имидж 
России должен вызывать уважение, быть привлекательным, от-
крывать возможности для конструктивного диалога на основе тех 
ценностей, которые позиционирует Россия как мировая держава» 
[Василенко 2015: 34]. В настоящее время необходим комплексный 
подход к формированию современного имиджа России: выявление 
проблем, определение новых целей и перспектив, идеи нового 
бренда, его социокультурных основ, ведущих коммуникаторов, 
инструментария национального и территориального брендинга. 

Исходя из анализа использования механизмов «мягкой си-
лы» в практике урегулирования международных отношений, «мяг-
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кая сила» должна поддерживаться возможностями «жесткой силы» 
без использования ее инструментария, но как щита, фундамента 
для защиты государства от поползновений «других» на его само-
стоятельность и суверенитет. Данный подход позволяет рассмат-
ривать проблему «мягкой силы» под углом зрения инструменталь-
ных или ценностных критериев мягкости-жесткости и расширяет 
возможности решения многих внешнеполитических проблем для 
любого государства. 

Подводя итоги, можно заключить, что все технологии, кото-
рые были рассмотрены выше, работают на главное – сохранение 
государства. Успех российской внешней политики сейчас во мно-
гом зависит от умелого использования инструментов «мягкой си-
лы»: информационного обеспечения, механизмов формирования 
имиджа России, публичной дипломатии, развития туризма, спорта, 
привлечения зарубежных студентов для обучения в России и рас-
ширения сети российских учебно-образовательных центров рус-
ского языка и русской культуры за рубежом, поддержания автори-
тета «русского мира». 
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Д. фон Пентц,  
аспирант, председатель НКО «Deutsch- 
Russisches Philosophie Archiv» (Германия) 
РОССИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ: 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И ИДЕЙНО- 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ РОССИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ СИТУАЦИИ* 
 
Современную геостратегическую позицию России во мно-

гом следует рассматривать в контексте упорного натиска на ее  
суверенитет со стороны США и их западных вассалов, объединен-
ных в тщетной попытке укрепить крошащуюся военную и финан-
совую гегемонию США. Вся схема стала очевидной, когда США 
организовали государственный переворот в Украине, что привело 
и так очень бедную страну к нищете, а также стало причиной ги-
бели тысяч невинных граждан. Последовавшие санкции Запада и 
«бряцанье оружием» НАТО в определенной степени повлияли не 
только на экономический рост России, хотя и гораздо меньше, чем 
ожидалось, но и заставили ее пересмотреть свои идеологические 
позиции.  

Сейчас Россия сама вводит санкции, что наносит значитель-
ный вред европейским производителям, которые в свою очередь 
начинают открыто протестовать против раболепной политики  
своих ЕС лидеров. Что еще более важно ‒ Россия выдвигает новые 
союзы на Востоке и в других частях мира, что предвещает огром-
ный вызов некогда абсолютному и часто разрушительному  
господству США.  

Вызов, который сможет пообещать возможность более спра-
ведливого и мирного мира.  

Новые стратегии России, помимо мощного военного сотруд-
ничества и огромных коммерческих контрактов с гигантским Ки-
таем, включают в себя также активное сотрудничество в области 
науки. Во время недавней встречи министров образования стран 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) было принято 
решение создать Лигу университетов в качестве зонтичной струк-
туры в этих странах и, в частности, сетевой университет БРИКС  
в качестве образовательного проекта сотрудничества. Это было 
                                                 

* Данная статья была впервые опубликована на немецком языке в мае 
2015 г. на сайте «Studienzentrum Weikersheim» (www.studienzentrum-weiker-
sheim.de). 
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прокомментировано преподавателем Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте России 
Владиславом Гинько следующими словами: «БРИКС – это новая 
философия».  

Этот факт может показаться несколько странным, особенно 
в глазах западного читателя, который стал бы задаваться вопро-
сом, что же именно предполагает эта новая философия, особенно  
в отношении к известной нам великой классической дисциплине. 
Но давайте вспомним старую дихотомию Восток–Запад – понятие, 
используемое для описания разницы между восточной и западной 
цивилизациями, для того чтобы определить прошлую и нынеш-
нюю позицию России.  

Исторически мусульманские и азиатские народы относят  
к Востоку, христианские – к Западу. Особенности культуры Рос-
сии во многом были определены ее геополитическим положением 
на границах этих весьма разных блоков. Со временем были сфор-
мированы три философских течения, которые в широком смысле 
можно определить, как славянофильство, западничество и не 
очень давнее изобретение – евразийство.  

Так как эти течения непосредственно связаны с общим раз-
витием русской философии, будет полезно взглянуть на ее проис-
хождение, и, таким образом, на предпосылки возникновения  
в России проблемы «Восток–Запад».  

Славянофилы утверждают, что философия в России берет 
свое начало с распространением в ней православия в XI в. (Фро-
лов И.Т. (1929–1999) «Введение в философию: учеб. пособие для 
вузов» / при участии известных профессоров философии России). 
В то время как представители западничества считают, что русская 
философия обрела свое существование лишь в XVIII в. (Спир- 
кин А.Г. (1919–2004) «Философия» / учебник носит рекомендацию 
Министерства образования РФ).  

Предысторией возникновения двух течений было время, ко-
гда расслабленное и во многом отсталое положение дел России 
было глубоко расстроено правлением Петра I (1672–1725). Его 
усилия по модернизации России обрели соответствующее назва-
ние «европеизации», это понятие позже превратится в западниче-
ство. В течение трех десятилетий своего правления он сумел не 
только наложить на упорно консервативную русскую знать евро-
пейский код моды, что иногда включало в себя собственноручную 
обрезку бород упорных бояр, но и сделать глубокие изменения  
в мышлении и поведении российской элиты в целом.  
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Одним из результатов этих радикальных изменений стало 
введение организованной науки, кульминацией чего стало созда-
ние первого светского университета в Москве в 1755 г. Универси-
тет быстро стал привлекательным учебным заведением для препо-
давателей со всей Европы, в частности, для ученых-немцев, 
которые представляли науку философии на основе классической 
европейской учебной программы.  

В «Вестнике РФО» № 1 (73) за 2015 г. опубликована статья 
Н.М. Кишлаковой «Новый взгляд на историю русской филосо-
фии». В ней совершенно откровенно написано: « <…> справедли-
вости ради, стоит отметить, что философская мысль в России 
очень молода. Всем известно, что у нас только в XVIII в. появи-
лась светская философия, а до этого существовало лишь то, что 
принято называть предфилософией. Такие мощнейшие фигуры  
в русской философии, как В.В. Розанов, К.Н. Леонтьев и многие 
другие, появились во второй половине XIX в.». 

Как реакция на насильственную европеизацию интеллекту-
альных кругов России появляется концепция «Россия между Вос-
током и Западом», которая впервые упоминается в «Философских 
письмах» П.Я. Чаадаева (1794–1856), который считал, что Россия 
может стать мостом между Востоком и Западом. Это послужило 
импульсом для возникновения движения «славянофилов», кото-
рые, в свою очередь, начали сомневаться в ценности «западного» 
влияния и искали идеологической антитезы на основе тысячелетия 
самобытной русской культуры.  

Яркими представителями «славянофильства» были Алексей 
Степанович Хомяков (1804–1860) и Иван Васильевич Киреевский 
(1806–1856), оказавшие значительное воздействие на развитие рус-
ской мысли. Что касается «западничества», то его наиболее замет-
ными представителями были литературные критики, философст-
вующие публицисты, общественные деятели – В.Г. Белинский 
(1811–1848), Н.Г. Чернышевский (1828–1889), Н.А. Добролюбов 
(1836–1864), Д.И. Писарев (1840–1868), А.И. Герцен (1812–1870). 
«Западники» были хорошо опознаны в немецкой классической 
философии и были знакомы с идеями французского Просвещения.  

Н.О. Лосский (1870–1965) пишет, что, по мнению «славяно-
филов», православная духовность России может быть полезной  
в оздоровлении внутренних и внешних политических проблем За-
падной Европы в соответствии с христианскими принципами.  
«Западники», с другой стороны, были убеждены, что Россия 
должна учиться у Европы и пройти тот же самый этап развития на 
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основе европейской науки и плодов векового обучения и научных 
исследований.  

Третий вариант, евразийство, появился среди эмигрантов-
интеллектуалов во втором десятилетии XX в. как реакция на собы-
тия революции 1917 г. «Евразийство» было устремлено отнюдь не 
оправдать события, а распространить концепцию независимого 
«географического и исторического мира», расположенного между 
Европой и Азией и который отличается от обеих частей света  
в геополитическом и культурном виде.  

Один из современных представителей евразийства,  
Александр Дугин, сравнивает первых евразийцев – князя Николая 
Сергеевича Трубецкого (1890–1938) и Петра Николаевича Савиц-
кого (1895–1968), с революционными мыслителями Карлом  
Марксом и Фридрихом Энгельсом. Это, видимо, и является при-
чиной, почему мрачные предубеждения этого движения появились 
уже на его ранней стадии. Н.А. Бердяев (1874–1948) писал о евра-
зийцах: « <…> утопический этатизм евразийцев приводит их к той 
ложной и опасной идее, что идеократическое государство должно 
взять на себя организацию всей жизни, т.е. организацию всей 
культуры, мышления, творчества, организацию и душ человече-
ских, что есть задача Церкви».  

Сегодня Россия не по своей вине, если не учитывать намере-
ние сохранить свой суверенитет, сталкивается с безжалостными 
махинациями исчезающей супердержавы и группировки ее  
ссорящихся вассалов, которые активно работают против благосос-
тояния и безопасности своих стран. Французская комедия  
«Мистрали» и ее совершенно комические протагонисты являются 
прекрасным примером для этой ситуации. То же самое касается 
Германии и ее секретной службы, которая годами похищала не-
мецкие промышленные секреты в интересах своего принципала – 
США. В то время как НАТО со своими ужасающими конфронта-
ционными намерениями, конечно, является самой огромной го-
ловной болью в этой безумно опасной игре.  

Таким образом, вероятность того, что Россия в ближайшем 
будущем сможет активно сотрудничать с важными европейскими 
лидерами, которые действительно независимы и могут себе позво-
лить проводить сбалансированную и рациональную политику, 
почти нулевая. Поэтому неудивительно, что она держит двери на 
Восток открытыми «нараспашку».  

Тем не менее кажется очевидным, что этот маршрут строго 
практический и не является идеологическим последствием, на ко-
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торое надеются такие серьезные «акробаты ума», как Александр 
Дугин. После десятилетий духовного вакуума христианская Рос-
сия полностью восстановила православный храм – защитника ве-
рующих. То же самое можно наблюдать и в Китае, где, к большим 
опасениям правящей элиты, распространение христианства воис-
тину чудесным образом сделало огромный прогресс за последние 
годы. Прогресс движется с такой большой скоростью, что сегодня 
в Китае католиков и протестантов больше, чем членов коммуни-
стической партии, а именно – более 100 млн приверженцев. И их 
число растет. Такая ситуация, в сочетании с твердыми политиче-
скими намерениями со стороны двух стран, может предвещать 
благую весть также и для политически подчиненной и духовно 
ослабленной Западной Европы. В таком случае эта весть донесет 
до сердец недавние слова президента Путина: «<…> нас сейчас 
всеми силами пытаются убедить в том, что это и есть грамотная, 
взвешенная политика, которой мы должны бездумно и слепо под-
чиняться. Этого не будет. Если для ряда европейских стран нацио-
нальная гордость – давно забытое понятие, а суверенитет – слиш-
ком большая роскошь, то для России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необходимое условие ее существова-
ния».  

«Вестник Российского философского общества»,  
М., 2015 г., № 4 (76), с. 125–129. 
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Основная задача проекта – дать по возможности полное 
представление о природе, деятельности, взаимоотношениях  
с властью и перспективах развития исламистских движений в мак-
симально возможном числе государств, где радикальный ислам  
в том или ином виде проявляет общественно-политическую актив-
ность. 

Предметом исследования являются процессы, порождающие 
радикальные учения и способствующие их воплощению в жизнь, 
цели и задачи радикальных организаций, их взаимоотношения  
с официальной властью и обществом. В центре внимания также 
взаимовлияние Запада, России, других субъектов мировой политики, 
с одной стороны, и исламских движений – с другой; возникнове-
ние на основе этих движений глобальных религиозно-политических 
организаций, их соперничество и воздействие на мусульманское 
общество, особенности взаимоотношений фундаменталистских и 
традиционных течений. 

Проблематика феномена радикального ислама чрезвычайно 
разнообразна. Отчасти поэтому до сих пор нет и устоявшейся тер-
минологии для его обозначения: используются такие определения, 
как исламизм, политический ислам, исламский фундаментализм, 
исламский терроризм, джихадизм, ваххабизм, салафизм, возрож-
денчество и т.д. Все они, так или иначе, выражают одну чрезвы-
чайно характерную составляющую современного мирового поли-
тического процесса – широко распространённые и массовые, часто 
крайне агрессивные, в том числе и насильственные, движения, ста-
вящие целью захват власти в соответствии с проектом создания 
всемирного исламского халифата. 

Впервые в Новейшее время политический ислам заявил  
о себе в качестве проблемы мирового значения в ходе иранской 
революции 1978–1979 гг. Ускоренная европеизация экономиче-
ской и культурной жизни в этой стране, осуществляемая шахской  
властью, встретила широкое общественное сопротивление, опи-
равшееся на исламские религиозные принципы, которые в корот-
кий срок привели к власти духовно-религиозных лидеров иранско-
го общества. События иранской исламской революции произвели 
большое впечатление во всем мире и вызвали всплеск религиозной 
активности, в особенности в тех исламских государствах, где есть 
заметный мусульманский этнический компонент. 

Переломом в истории становления исламизма можно счи-
тать события 11 сентября 2001 г., когда в Нью-Йорке в результате 
террористических актов рухнули башни-близнецы Всемирного 
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торгового центра. Официальные власти обвинили в захвате само-
летов и атаке на здания исламских террористов, руководимых 
«Аль-Каидой», другие специалисты, тоже с аргументами в руках, 
утверждают, что это грандиозная провокация, организованная сек-
ретными службами США и Израиля1. Название «Аль-Каида»  
с того времени становится нарицательным для всех экстремист-
ских исламских группировок. Вне зависимости от их идейного со-
держания оно превращается в символ, объединяющий исламский 
экстремизм, в миф, подобный призраку коммунизма, который 
«бродит по Европе». Об опасности, исходящей от исламских ради-
кальных организаций, воплощаемых в «Аль-Каиде», заговорили во 
всем мире, ей посвящали первые страницы крупнейшие американ-
ские и западноевропейские издания, вездесущей «Аль-Каидой» 
пугали обывателя в странах «золотого миллиарда». Однако в ре-
зультате арабской смуты в целом ряде стран в центре исламского 
мира под давлением местных салафитских сил рухнули нацио-
нально ориентированные режимы, существовавшие десятилетия-
ми, и на простор вырвались разнообразные исламистские группы, 
движения, ассоциации, вдохновлявшиеся различными учениями,  
в основном салафитскими. Так, в итоге рухнули, казалось бы,  
благополучные Ирак и Ливия, Сирия и Йемен превратились в аре-
ны ожесточенной борьбы между шиитами и суннитами, Египет 
пережил несколько смен власти и стал очень небезопасен для по-
тенциальных туристов, которые то и дело становятся жертвами 
экстремистов, объявляющих себя «борцами за веру». 

И наконец, апофеоз исламского радикализма, его наиболее 
массовое и бурное проявление – «Исламское государство», стре-
мительно ворвавшееся в мировую политическую жизнь и ставшее 
центром притяжения для многих сотен и тысяч приверженцев идеи 
восстановления всемирного исламского халифата, каковую увиде-
ли они в нем. В несколько месяцев «Исламское государство» (ко-
торое именовали также «Исламским государством Ирака и Шам-
са», «Исламским государством Ирака и Леванта») выдвинулось на 
роль лидера всех исламистских движений. Этим оно вызвало 
ярость «Аль-Каиды», оказавшейся в тени ИГИЛ и «Талибана», на 
подконтрольных территориях которой оно осмелилось учинить 

                                                 
1 См., напр.: Кьеза Дж. Zero. – М.: ИД «Трибуна», 2008. Американский 

публицист Л. Райт, как и множество других, утверждает обратное. См.: Райт Л. 
АльКаида. – М.: Geleos Publishing House; Кэпитал Трейд Компани, 2010. – С. 348–
376. 
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террористический акт, как бы указав тем самым, кто здесь хозяин. 
ИГИЛ быстро превратилось в центр притяжения для многих му-
сульман Западной и Восточной Европы, России, стран Централь-
ной Азии. Туда по «зову сердца» отправились «пламенные»  
моджахеды из США, Великобритании и Дагестана, Франции и Та-
тарстана, Германии и Тюменской области, Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, не говоря уже о странах ислама. По подсчетам 
российского специалиста по Дагестану А. Ярлыкапова, только из 
Дагестана в ИГИЛ перебрались, иногда вместе с семьями, пример-
но 500 защитников веры, а всего из России – 2 тыс. человек. 

Росту симпатий к радикальным учениям в исламе в немалой 
степени способствовала утрата центральной объединяющей идеи, 
какой в свое время был смысловой проект строительства общества 
экономического и социального равенства; распад Советского Сою-
за, продемонстрировавший убогость новоявленного социокуль-
турного проекта, который нацелен исключительно на достижение 
финансового результата. Отсутствие возвышающих человека им-
перативов привело к тому, что на первый план выдвинулись в пер-
вую очередь исламистские учения, в которых активная идея при-
сутствовала, но в виде безусловного принятия ислама всеми 
гражданами России и государств СНГ и создания исламского тео-
кратического государства. И она в условиях отсутствия общерос-
сийской солидаристской идеи оказалась востребованной. Преиму-
щество этой доктрины перед накопительской формально-правовой 
идеологией победившего либерализма состояло в том, что она об-
ращалась к душе человека, взывала к «идеациональному миро-
представлению», выделенному великим русско-американским 
мыслителем П.А. Сорокиным в качестве одного из типов культур-
ной ментальности. Носители идеационализма стремятся прибли-
зить свои души к Богу, причем спасти не только свои, но и души 
других людей. Таков, по классификации П.А. Сорокина, активный 
идеационализм1, который демонстрируют деяния великих религи-
озных реформаторов. В случае с последними исламскими движе-
ниями типа ИГИЛ, «Талибана», «Аль-Каиды», отдельных группи-
ровкок в Ливии духовные и материальные потребности и цели 
находятся в сбалансированном сочетании, но при этом материаль-
ные явно подчинены идеациональным, т.е. духовным, потребно-
                                                 

1 Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика. Исследование изме-
нений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных от-
ношений. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. – С. 48. 
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стям. В силу этого радикально настроенные исламисты, включая 
фундаменталистов «в себе» или «для себя», тяготеют к непрехо-
дящим, нетленным ценностям. Их философия Бытия – вечное, не-
изменное существование общества и политических отношений, 
тысячекратно воспроизводимое с времен Пророка Мухаммада.  
А если так, то «все вопросы жизни человека и государства должны 
регулироваться божественными установлениями, а не отдаваться 
на откуп низким желаниям людей»1. Временные, преходящие, 
краткосрочные ценности – на втором и третьем плане. Объявив-
шие себя борцами за веру, где даже Пророк Мухаммад не вписы-
вается в доктрину единственности Бога, истинные ревнители чис-
тоты ислама рассматривают внешние ценности материального 
мира лишь с точки зрения их полезности для достижения вечных, 
глобальных целей, в первую очередь создания Халифата, в кото-
ром будут объединены все мусульмане мира и все территории, где 
есть хотя бы один правоверный. Будучи с этой точки зрения идеа-
ционалистами, суннитские радикалы в лице их лидеров (самые 
яркие среди которых Айман ал-Завахири, покойный Усама бен 
Ладен и др.) в целом безразличны к любым иллюзорным и сует-
ным, по их убеждению, ценностям, а в ряде случаев и враждебны 
по отношению к ним как к причинам эрозии души и нарушения 
«революционной стойкости» и гармонии убеждений. В таком ра-
дикальном обществе материальный успех, богатство не могут 
стать преобладающей ценностью, они могут восприниматься толь-
ко как необходимое условие достижения высокой, надмирной це-
ли. Самые преуспевающие богачи в этих обстоятельствах не могут 
претендовать на роль стандарта, эталона жизненного успеха, ис-
полнения божественного предначертания. Служение религии, аб-
солютистской этике, благочестие и знание шариатских законов, 
хадисов – вот идеал, на который должны ориентироваться, по 
убеждению салафитской части мусульман, истинный мусульма-
нин. Но особо – защищать и отвоевывать установленные Аллахом 
и переданные Пророком заповеди, свершать не только пять основ-
ных принципов (столпов) ислама, но и шестой – вести военный 
джихад в качестве ещё одного столпа веры и бескорыстной рели-
гиозной ценности. 

В том же 1979 г. исламистская идеология получила допол-
нительный импульс с вводом советских войск в Афганистан. Ис-
                                                 

1 Саран С., Наир Х. Радикальный ислам: вызов либеральному духу Индии // 
Радикальный ислам: Взгляд из Индии и России. – М.: МОФ-ЭТЦ, 2010. – С. 174. 
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ламизм становится знаменем сопротивления советскому вторже-
нию не только афганских моджахедов, но и рьяных приверженцев 
ислама целого ряда мусульманских стран. Объявленный джихад 
оружием и деньгами охотно поддержал Запад, который неожидан-
но нашел дополнительный идейно-политический аргумент в про-
тивостоянии с Советским Союзом. 

В России Новейшего времени ислам как значимый полити-
ческий фактор начал заявлять о себе с 1991 г. – после ликвидации 
советской власти и соответствующих социально-культурных идей. 
Наиболее резко это проявилось в Чечне. Возникший вакуум стала 
быстро заполнять религиозная догматика, в том числе исламская. 
На Северном Кавказе возникло и активизировалось движение ра-
дикального ислама. А в государствах Центральной Азии, где зая-
вили о себе «Хизб ут-Тахрир», Партия исламского возрождения 
Таджикистана, Исламское движение Узбекистана и т.д., выступле-
ния исламистов в ряде случаев поставили политическое руково-
дство этих стран на грань выживания. Что уж говорить  
о мощном влиянии движения «Талибан» в Афганистане, которое 
распространилось на Пакистан и превратилось в реальную угрозу 
для существования бывших советских республик – Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии, Туркмении. Оно заставило напрячься ли-
деров Казахстана и даже, казалось бы, далекой России. 

Проблемы воздействия исламских радикальных течений на 
общество, характер межгосударственных и межконфессиональных 
отношений и прежде занимали одно из основных мест в россий-
ском и зарубежном исламоведении. Не меньший интерес у иссле-
дователей вызывает осмысление эндогенных особенностей  
исламской религиозной традиции: теологических представлений о 
природе власти, взаимосвязи общественных и правовых институтов. 

Одна за другой появляются серьезные работы отечественных 
(и зарубежных) специалистов, посвященные исламскому радика-
лизму. Его различные аспекты освещены в трудах А.М. Ва-
сильева1, В.В. Наумкина2, А.В. Малашенко3, А.И. Игнатенко1, 

                                                 
1 Васильев А.М. Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство Сау-

дидов в Аравии (1744/45–1818). – М.: Наука, 1967. 
2 Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и под-

ходов // Восток (Oriens), 2006. № 1; он же: Исламский радикализм в зеркале но-
вых концепций и подходов. – М.: URSS, 2005. 

3 Малашенко А.В. Исламская альтернатива и исламистский проект. – М.: 
Карнеги, 2006. 
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М.Ф. Видясовой2, И.Д. Звягельской3, Р.Г. Ланды4, Б.В. Долгова5, 
О.В. Карпачевой6, Э.Ф. Кисриева7, З.И. Левина8, В.И. Максимен-
ко9, В.В. Орлова10, М.З. Ражбадинова11, А.Д. Саватеева12, 
И.В. Следзевского13 и других российских ученых. Но нынешний 
всплеск политизации ислама, его становление в качестве не- 
посредственного фактора политической жизни повлекли за собой 
                                                                                                           

1 Игнатенко А.И. Ислам и политика. – М.: Институт религии и политики, 
2004. 

2 Видясова М.Ф., Орлов В.В. Политический ислам в странах Северной 
Африки. История и современное состояние. – М.: Изд-во МГУ, 2008. 

3 Звягельская И.Д., Наумкин В.В. Угрозы, вызовы и риски «нетрадицион-
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беспрецедентную волну публикаций в России и за ее пределами. 
Политические аспекты, последствия радикальных выступлений 
мусульман – вот что больше всего напрягает исследовательскую 
мысль российских и зарубежных аналитиков. 

В нашей работе радикальный ислам рассматривается с пози-
ции цивилизационного подхода – прежде всего, как социально-
политическое явление. Радикальными мы считаем те направления 
исламской религиозной (идеологической и практической) актив-
ности (они могут быть различными в каждом конкретном случае), 
которые противопоставляют себя не только общественному и 
внутригосударственному status quo, но и сложившемуся межгосу-
дарственному и даже межцивилизационному порядку. И здесь 
возникает вопрос: следует ли рассматривать в качестве радикаль-
ных те течения в исламе в какой-то стране (сколь бы экстремист-
ски они ни проявили себя на международной арене, как, например, 
ваххабизм), если они приобрели официальный статус? Однако 
очевидно, что истоки радикализма и агрессивности того же вахха-
бизма следует искать именно в государстве Саудидов, в тех исто-
рических религиозно-политических обстоятельствах, которые,  
по всей видимости, и привели к возникновению ваххабизма в его 
нынешнем виде и без исследования роли которого в Саудовском 
Королевстве вряд ли можно надеяться на постижение механизма 
воздействия и значения этого феномена в странах Азии и Африки. 
Авторы монографии отдают себе отчет, что религиоведческая  
составляющая в таком исследовании обязана присутствовать, так 
же как и политологический анализ. Однако обе методики, напом-
ним еще раз, вписываются в более широкий и глубокий подход – 
цивилизационный, который a priori подразумевает их в качестве 
элементов научного анализа. 

Радикализм не сводится к сугубо политическим или соци-
альным феноменам. Сам этот феномен суть выражение природы 
ислама, его стремления сохранить и утвердить себя в качестве 
ударного элемента всеохватывающей, универсальной цивилиза-
ции. Не обладая равнозначными технологическими средствами, 
экстремистские элементы прибегают к использованию силовых 
средств, чтобы компенсировать слабость своих ценностей и норм 
и особенно техническую отсталость в противостоянии иноцивили-
зационным доктринам. 

В то же время концепция монографии исходит из представ-
ления о множественности радикальных течений мысли и их  
воплощений. Они, как показывает жизнь, далеко не едины, между 
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ними идет ожесточенная борьба за лидерство, за право представ-
лять себя выразителями мыслей и настроений всей уммы как более 
других соответствующих духу и букве законов Аллаха. 

Что представляет собой структура книги? Каждый том де-
лится на две части. Первая часть включает общетеоретические ра-
боты: обобщающие исследования природы радикального ислама, 
его исторических корней, философских, правовых, религиозных 
обоснованиий, отражения в экономике. Будет востребован анализ 
сочинений классиков исламской мысли и доктринальных работ 
мусульманских законоведов и теологов, в которых содержится оп-
равдание или обоснование экстремистской деятельности. Эти ба-
зовые тексты будут служить теоретической основой для понима-
ния конкретных проявлений исламского радикализма, излагаемых 
во второй части монографии.  

Во второй части публикуются региональные блоки статей, 
объединенные представлением об общей истории и социокультур-
ном прошлом и настоящем населяющих этот регион народов,  
в которых исламистские движения будут рассматриваться на при-
мере конкретного региона мира. Вначале последует одна, а при 
необходимости – и две аналитические статьи, в которых анализи-
руются исторические, культурные, социальные предпосылки  
распространения ислама, степень проникновения и влияния на 
общественно-политическую жизнь данного региона. 

Последовательность изучаемых регионов будет определять-
ся их ролью и значением в мусульманском мире в целом, остротой 
борьбы радикальных сил с государством. Первый том, в котором 
анализируется политический ислам в странах Ближнего Востока и 
Северной Африки, уже вышел в свет1. 

Выбор этого региона в качестве содержания первого тома 
предопределил накал кризисных событий, в которых первостепен-
ную роль играют исламистские группировки. За ним последует 
том, посвященный ситуации на Северном Кавказе и в республиках 
СНГ – Азербайджане и Грузии. Собраны статьи по всем республи-
кам, и редколлегия уже приступила к редактированию его мате-
риалов. Содержанием третьего тома, вероятно, будет «Исламское 
государство», выдвинувшееся на первое место в качестве фактора 
геоцивилизационного значения и играющее ныне ведущую роль  
                                                 

1 Исламские радикальные движения на политической карте современного 
мира: Страны Северной и Северо-Восточной Африки / Отв. ред. А.Д. Саватеев, 
Э.Ф. Кисриев. – М.: Ленанд, 2015. 
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в мировом исламистском движении. Странам Среднего Востока  
и Центральной Азии будет отведен, видимо, следующий, четвер-
тый том. 

Часть материалов предоставлена авторами. Дальше последует 
«африканский» том, для которого авторы также подготовили  
ряд статей, где исследуются сложнейшие процессы влияния исла-
мизма на африканские общества и государства, способствующие 
трансформации взаимоотношений исламизированной Африки  
с западным миром и уммой в целом. Затем в порядке убывания 
социально-политического противостояния и ослабления влияния 
радикальных группировок пойдут разделы, посвященные исламист-
ским тенденциям в России, Западной и Центральной Европе. 

Основой региональных блоков будут главы по отдельным 
странам, в которых наиболее выразительно и полно выражает- 
ся специфика радикальной мысли и практики современного исла-
мизма.  

Редколлегия выработала некоторые общие установки по 
структуре и содержанию пострановых глав, суть которых сводится 
к изложению общих сведений о стране, что позволит читателю 
составить общее представление о каждой стране и тем самым  
приблизиться к пониманию причин и особенностей возникновения 
и эволюции мусульманского радикализма. В частности, во ввод-
ной части целесообразно изложить сведения о географическом по-
ложении страны, ее численном и этническом составе, основных 
конфессиональных группах, политическом режиме, форме правле-
ния и политических партиях и кратко ознакомить с историей рас-
пространения и современным положением этой мировой религии в 
данном регионе. 

В основной части страновой статьи, помимо научного ана-
лиза, автор должен дать сведения о существующих в стране ради-
кальных исламских организациях и численности их членов, изло-
жить цели и задачи организации, по возможности, раскрыть 
источники и объемы финансирования, рассказать о связях как  
с религиозными, так и светскими ассоциациями не только внутри 
страны, но и за ее пределами. Конечно, читателей заинтересуют 
страницы об истории зарождения и развития, основных положениях 
духовно-религиозной и политической доктрин движений. Органи-
зационное строение, особенности лидерства, иерархии и власти  
в группировках, их деятельность и отношения с государственными 
структурами, как и реакция официальных властей на выпады ис-
ламистов, – все эти темы должны найти освещение в страновой 
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главе. Принципиальные вопросы отношений исламских радикалов 
с обществом, иными конфессиональными и мусульманскими об-
щинами, как и отношение общества и государственных органов  
к исламским радикалам, вносят заметный научный вклад в иссле-
дование многих аспектов жизни обществ Африки, Азии, нашего 
Отечества. А оценки национальными и зарубежными мыслителя-
ми и политиками идей и деяний лидеров исламских политических 
движений помогают поставить точки над i, окончательно разо-
браться в том, куда ведут мир такфириты-салафиты, какова их 
роль в судьбе государства, общества, исламской цивилизации. 

Конечная цель будет достигнута, если в заключение автор 
попытается сделать выводы о смысле деятельности анализируе-
мых движений, представит прогноз эволюции исследуемых ради-
кальных структур и их роли в грядущей трансформации общест-
венно-политического устройства страны. 

«II Бигиевские чтения. Мусульманская мысль  
в XXI веке: Единство традиции и обновления».  

(Материалы II Международной научно- 
образовательной конференции,  

г. Санкт-Петербург, 17–20 мая 2015 г.),  
М., 2016 г., с. 300–311. 
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РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ НА УРАЛЕ 
 
Несмотря на удаленность Уральского федерального округа 

от очагов конфликтов на постсоветском пространстве в мусуль-
манской общине УрФО фиксируется постепенный рост радикаль-
ных настроений. Этому способствуют следующие факторы. 

Авторитет «официальных» мусульманских структур в глазах 
верующих, и прежде всего молодежи, падает в результате их орга-
низационной разобщенности и личностных противоречий духо-
венства. В регионах УрФО число муфтиятов варьируется от двух 
до шести. Наиболее острая конкуренция с конца 1990-х годов су-
ществует между Центральным Духовным управлением мусульман 
(166 местных организаций) и Духовным управлением мусульман 
Азиатской части России (46 местных организаций). При этом 
ЦДУМ постепенно укрепляет свои позиции в округе, поскольку 
пользуется поддержкой властей в большинстве субъектов (Кур-
ганской и Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО), тогда как ре-
гиональные администрации Свердловской и Тюменской областей 
до сих пор заявляли о равноудаленном отношении ко всем  
мусульманским организациям. 

Благоприятные условия для исламизма создает активная  
миграция в округ выходцев из Центральной Азии (Свердловская  
и Челябинская области) и Кавказа (Ямал, Югра), которые теперь 
составляют большинство прихожан в мечетях средних и крупных 
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городов. Особенно остро проблема стоит на севере УрФО: по дан-
ным переписей, в ЯНАО численность народов, исповедующих  
ислам, за 20 лет возросла в 1,5 раза – до 13,35% населения,  
а в ХМАО в 1,6 раза – до 16%. Именно среди религиозно настро-
енных и при этом изолированных от общества мигрантов тради- 
ционно ведут работу эмиссары экстремистских структур. Парал-
лельно в духовенстве (преимущественно татарско-башкирском) 
увеличивается доля имамов центральноазиатских и кавказских на-
циональностей, более предрасположенных к радикальным взгля-
дам. 

Миграция в округ сопровождается прогрессирующим рос-
том межнациональной напряженности, что также наиболее заметно 
на севере УрФО в связи с массовым переездом сюда выходцев с 
Северного Кавказа (дагестанцев, чеченцев). Число преступлений  
с участием последних в ХМАО только в 2013 г. выросло на 40%. 
При этом, как свидетельствуют сводки правоохранительных орга-
нов, кавказские ОПГ зачастую связаны с местными ячейками тер-
рористических исламистских организаций.  

Все это в совокупности с информационной политикой СМИ, 
акцентирующей внимание на негативных аспектах жизни мусуль-
ман, провоцирует в обществе враждебность к исламу в целом. 
Усиливающееся недовольство жителей миграционной ситуацией 
отмечают социологические опросы во всех субъектах УрФО за 
исключением Курганской области.  

Названные факторы стали благоприятной средой для рас-
пространения в УрФО радикальных течений ислама: салафизма, 
Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (ХТ), Нурджалар, Таблиги Джамаат  
и Исламской партии Туркестана (ИПТ).  

С конца 1990-х годов салафиты (ваххабиты) активно дейст-
вуют в северных регионах Урала, которые изначально использова-
лись ими в качестве «баз отдыха» боевиков. Общее количество 
салафитов в ХМАО, например, оценивается в 2–3 тыс. человек 
(крупные «джамааты» есть в городах Нижневартовск, Сургут, Ра-
дужный, Нефтеюганск, Мегион). В отдельных населенных пунктах 
отмечены попытки силового захвата закрытыми сообществами 
салафитов местных мусульманских приходов (г. Покачи, ХМАО). 
Как правило, они имеют тесные связи с криминальным миром  
(на что указывают изымаемое в ходе обысков оружие и наркоти-
ки), стремятся обзавестись покровителями во властных структу-
рах. Вербовочная работа концентрируется ими на таких категори-
ях лиц, как местные жители, попавшие в сложные жизненные 
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обстоятельства; мигранты; бывшие заключенные; славянские де-
вушки, вступающие в браки с выходцами с Северного Кавказа.  

В отдельных случаях проповедь имамов-салафитов ведется 
под прикрытием официальных организаций мусульман (мечеть 
«Нур-Ислам» в г. Новом Уренгое и мечеть «Рахмат» в г. Екате-
ринбурге, обе в ведении ДУМАЧР). Салафиты, обучающиеся  
в Саудовской Аравии и странах Ближнего Востока, выглядят более 
убедительными в полемике со священнослужителями традицион-
ного ханафитского мазхаба, 49% которых не имеют даже фор-
мального духовного образования. При этом, несмотря на то что  
в «салафитских» мечетях периодически изымается запрещенная 
литература, а их прихожане становятся участниками бандподполья 
на Северном Кавказе и в других регионах, власти часто испыты-
вают трудности с их закрытием из-за ограниченности юридиче-
ских инструментов.  

«Хизб ут-Тахрир» имеет свои ячейки как на севере (в Нижне-
вартовске, Тобольске, Тюмени), так и на юге УрФО (в Челябинске, 
Магнитогорске, Сатке). Они отличаются высокой сплоченностью 
и координацией деятельности со структурами в других регионах  
(в частности, в Башкирии).  

Основная работа членов ХТ сосредоточена на пропаганде 
своих идей, но при обысках у них также изымается оружие, психо-
тропные вещества и схемы потенциальных объектов для нападе-
ний (здания правоохранительных органов, объекты инфраструкту-
ры). Вербовка сторонников (помимо тех же категорий лиц, что  
и у салафитов) ведется среди татарских и башкирских вахтовиков, 
а также студентов и молодых специалистов, недовольных своим 
социальным положением. Благодаря этому в последние годы  
наблюдается расширение социального состава организации: если 
изначально в ней преобладали мигранты из ЦА, то теперь доля 
представителей мусульманских народов сократилась до 50%, а до-
ля русских и украинцев возросла до 40%, средний возраст участ-
ников снизился до 18–30 лет, увеличилось число лиц с высшим 
образованием и детей обеспеченных родителей.  

Претерпела изменение и тактика ХТ: в 2013 г. по примеру 
своих татарстанских единомышленников сторонники «Хизб ут-
Тахрир» на Урале перешли от тайных занятий на квартирах и ос-
торожной вербовки последователей к демонстративным акциям 
(призывы к свержению правительства и построению халифата  
в Интернете, пикеты и плакаты против «преследования» мусуль-
ман в России). Еще раньше они предприняли попытку выйти  
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в публичное политическое поле (в 2012 г. одна из активисток ХТ 
оказалась участницей так называемой внесистемной оппозиции  
в г. Челябинске).  

Наконец, с целью превращения мусульман в организован-
ную оппозицию государственному строю России расположенные 
на Урале ячейки ХТ, салафитов и ИПТ все отчетливей заключают 
друг с другом тактические союзы, отказываясь от взаимных обви-
нений богословского толка и координируя действия в том числе по 
отправке неофитов в ряды боевиков в ЦА, на Кавказ и другие «го-
рячие точки», например «киевский майдан» в начале 2014 г. Ре-
альной угрозой стало участие выходцев с Урала в вооруженных  
действиях в Сирии и Ираке в качестве боевиков так называемого 
«Исламского государства».  

В целом в УрФО наблюдается устойчивое увеличение числа 
сторонников радикальных исламистских организаций, что требует 
от государства принятия мер реагирования. Среди последних экс-
перты обсуждают необходимость законодательно запретить в Рос-
сии идеологию салафизма (ваххабизма), установив уголовную от-
ветственность за ее распространение. Использовать при этом 
наработанный международный опыт стран дальнего (Сирия, Тур-
ция) и ближнего (Казахстан, Туркменистан) зарубежья.  

Организовать курсы для имамов по традиционному для Рос-
сии толку ислама (матуридизму). А обучавшихся за границей  
имамов обязать проходить обязательную для продолжения рели-
гиозной деятельности переаттестацию в России. Запретить лицам, 
причастным к экстремистской деятельности, занимать духовные 
должности (имама-ахунда, имама-хатыба, раис-имама, имама,  
муэдзина и пр.) и вести религиозную проповедь. Целесообразно 
учесть опыт Челябинской области, где с 2013 г. «с целью предот-
вращения деятельности общин радикального толка» разрешение 
на строительство мечетей выдается только после согласования  
с муфтием от ЦДУМ Ринатом Раевым.  

Так же важно усилить контроль за финансированием рели-
гиозных организаций из-за рубежа. В государственных СМИ вы-
делять печатные площади или эфирное время для духовно-
нравственных материалов с участием авторитетных религиозных 
деятелей, ориентированных на утверждение среди мусульман тра-
диционного ислама (сейчас такая программа выходит только в Че-
лябинской области).  

Многократные нарушения законодательства со стороны  
исламистов, уже подвергшихся уголовному наказанию, диктуют 
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необходимость усиления уголовной ответственности (повышение 
реальных сроков лишения свободы) за преступления, связанные  
с участием в запрещенных организациях. При этом в ходе отбыва-
ния наказания целесообразно изолировать данный контингент от 
других заключенных, препятствуя пропаганде среди них ради-
кальных идей.  

Предпринимать другие необходимые меры, вырабатываемые 
в сотрудничестве с мусульманской уммой и экспертным сообще-
ством. 

«Геополитика. Информационно-аналитическое  
издание», М., 2014 г., Выпуск XXV, с. 51–54. 

 
 
 А. Тетуев, 
доктор исторических наук,  
главный научный сотрудник  
Кабардино-Балкарского института  
гуманитарных исследований 
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В НАЧАЛЕ XXI в. 
 
На этнополитические процессы существенное влияние ока-

зывают, кроме прочих, демографические и миграционные факто-
ры. Высокий естественный прирост населения при недостаточных 
темпах экономического развития обусловливает высокую трудо-
избыточность и миграцию. Наибольшее беспокойство вызывает 
тенденция оттока из республики русского населения, которое яв-
ляется цементирующей основой межнационального согласия. 

В этой связи представляется рациональным использование 
мониторинга политического и социально-экономического состоя-
ния социума. Вместе с тем сложившаяся этнополитическая ситуа-
ция в Кабардино- Балкарии диктует необходимость концентрации 
усилий исполнительных органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления на проведении комплексной и сис-
темной работы, направленной на повышение экономического, со-
циального и культурного развития республики. При этом следует 
обеспечить развитие регионального рынка труда, создание новых 
рабочих мест в результате размещения новых производственных 
объектов, увеличение потребности предприятий в кадрах, повы-
шение уровня заработной платы и активизации жилищного строи-
тельства.  
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Этнополитические процессы, происходящие на Северном 
Кавказе, оказывают существенное воздействие на общий характер 
и динамику национальных отношений в Российской Федерации. 
Их влияние на общественно-политическую жизнь региона приоб-
ретает сегодня особую актуальность, имеет не только научное, но 
и практическое значение.  

В целом ситуацию в Кабардино-Балкарии в начале XXI в. 
можно охарактеризовать как сохраняющийся на протяжении дли-
тельного периода острый этнополитический кризис, перешедший  
в латентное состояние. Факторами этнополитической напряженно-
сти, на наш взгляд, являются прежде всего социально-экономиче- 
ские. Бесспорно, что проблемы межэтнических отношений могут 
успешно решаться только системно, во взаимосвязи с экономиче-
скими, социальными, культурными и политическими проблемами. 
Для решения указанных задач в настоящее время в регионе реали-
зуется федеральная целевая программа «Юг России (2014–2020)». 
С этой же целью создано Министерство по делам Северного Кав-
каза и правительственная комиссия по развитию Северного Кавка-
за [Постановление 2013]. Вместе с тем темпы социально-экономи- 
ческого развития северокавказских республик, в том числе  
и Кабардино-Балкарии, остаются пока еще существенно ниже, чем 
в других регионах России.  

Первый президент Кабардино-Балкарской Республики Вале-
рий Коков (1992–2005) в период проявления центробежных тен-
денций в стране и республике показал себя последовательным сто-
ронником сохранения единства республики, тесного союза  
с народами России. Неоднократно пресекая всякие попытки этни-
ческой дестабилизации и раздела Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на две самостоятельные части, В.М. Коков завоевал призна-
ние среди граждан республики. Однако ему не удалось преодолеть 
целый комплекс проблем: кризисное положение в экономике  
(дотационность республики составляла свыше 80%), массовую 
безработицу, низкий уровень жизни населения, терроризм [Тетуев 
2008: 82].  

Указанные проблемы остались нерешенными и в период 
президентства А.Б. Канокова (2005–2013). Об этом свидетельст-
вуют результаты мониторинга социально-экономического состоя-
ния субъектов Российской Федерации, проведенного Министерст-
вом регионального развития Российской Федерации. По сводному 
индексу социально-экономического развития за 11 месяцев 2013 г., 
республика находилась на 80-м месте из 83 субъектов Российской 
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Федерации. При этом, по данным Минрегион России, за последние 
три года ситуация ухудшалась: 2010 г. – 31-е место, 2011 г. – 72-е, 
2012 г. – 76-е и с начала 2013 г. – 80-е место [Тетуев 2014: 65].  

Из составляющих того же индекса республика занимает  
последние места по инвестиционной привлекательности – 80-е  
место, доходам и занятости населения – 80-е, бюджетной системе – 
70-е, реальному сектору экономики – 67-е место. По заключению 
Минрегиона России, республика характеризуется низким уровнем 
экономического развития, в 2013 г. значения большинства макро-
экономических показателей были хуже среднероссийского уровня 
[Храмов].  

В социальной сфере Кабардино-Балкарской Республики 
также наблюдается нестабильная ситуация. В связи с дефицитом 
бюджетных средств республиканские целевые программы финан-
сируются только на 15–20% от запланированных объемов. В 2013 г. 
уровень общей безработицы по республике оценивается в 40 тыс. 
человек, что составляет 9,8% экономически активного населения 
республики. Численность официально зарегистрированных безра-
ботных (состоящих на учете в службе занятости) в ноябре 2013 г. 
составила 8,4 тыс. человек, или 2,2% экономически активного на-
селения, что выше среднероссийского значения в 2 раза (1,1%). По 
данным баланса трудовых ресурсов, число граждан трудоспособ-
ного возраста, не занятых в экономике, составило на начало 2013 г. 
более 200 тыс. человек, или 39% трудоспособного населения 
[Слюняев]. 

Фактором нестабильности продолжают оставаться террито-
риальные вопросы. Они переплетены с историческими причинами 
возникновения конфликтов, давними хозяйственными спорами, 
проблемами передела, незаконного занятия, реального или мнимо-
го неравенства народов во владении землей. На Северном Кавказе 
вопрос о земле, особенно в горных районах, вследствие особой 
важности этого ресурса хозяйствования, является наиболее слож-
ным, трудноразрешимым и имеет продолжительную историю.  

Для реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» был принят ряд законов КБР, в том чис-
ле Закон от 27.02.2005 № 68Р3 «О статусе и границах муници-
пальных образований», который изменил границы и статус терри-
торий муниципальных образований. При этом не было учтено 
положение Федерального закона от 06.10.2003 № 131 о том, что 
при изменении границ территорий, в которых осуществляется ме-
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стное самоуправление, при преобразовании (или) упразднении му-
ниципальных образований необходим учет мнений соответствую-
щих муниципальных образований. В связи с этим отдельные му-
ниципальные образования оспаривали право граждан на 
осуществление местного самоуправления, самостоятельность ме-
стного самоуправления в Верховном суде КБР, Конституционном 
суде КБР, Конституционном суде РФ [Федеральный закон].  

Анализируя проведенные административно-территориаль- 
ные преобразования, А.Н. Такова справедливо отмечает: «Они 
обострили взаимоотношения между официальной властью и лиде-
рами балкарского национального движения, представленными 
прежде всего Советом старейшин балкарского народа» [Такова 
2009: 163]. Для разрешения спорных вопросов по Закону КБР  
«О статусе и границах муниципальных образований» в Парламен-
те КБР была создана согласительная комиссия. Однако диалог  
органов государственной власти, местного самоуправления и пред-
ставителей институтов гражданского общества не дал положи-
тельных результатов, до сих пор не решены спорные вопросы по 
определению границ муниципальных образований.  

Принятое на сегодняшний день компромиссное решение  
пересмотреть границы административных поселений, ограничив 
межпоселковые территории отгонными пастбищами, также вызва-
ло протест у определенной части населения. Приходится признать, 
что административно-территориальный передел на новом витке 
исторического развития, реализующий положения Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», не дал пока 
желаемых результатов, не привел к общественному согласию  
в КБР. Предстоит долгая, кропотливая работа по поиску действи-
тельно компромиссного решения, способного удовлетворить все 
заинтересованные стороны.  

Вместе с тем в Кабардино-Балкарии до сих пор не проведена 
земельная реформа в соответствии с требованиями Земельного 
Кодекса Российской Федерации. Главная причина нерешенности 
этой насущной проблемы – отсутствие согласия в обществе.  
В настоящее время стало понятно, что без приватизации невоз-
можно создать эффективное сельское хозяйство. Между тем Ка-
бардино-Балкария представляет собою регион, где сельское насе-
ление, по данным переписи 2010 г., составляет 45,5% [Итоги 
Всероссийской переписи 2013: 6].  
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На этнополитические процессы существенное влияние ока-
зывают также демографические и миграционные факторы. По 
данным переписи 2010 г., в республике проживали 859,9 тыс. че-
ловек, в том числе кабардинцев – 57%, русских – 22,5, балкарцев – 
12,6, других национальностей – 7,9%. В межпереписной период  
с 2002 по 2010 г. численность кабардинцев увеличилась на 1,7%, 
балкарцев – на 1, турок – на 1,4%, численность русских сократи-
лась на 2,7, чеченцев – на 0,25% [итоги Всероссийской переписи 
населения 2013: 6].  

С 2007 г. Кабардино-Балкария входит в число регионов  
с благоприятной демографической обстановкой. Тем не менее 
численность постоянного населения республики с 2007 по 2011 г. 
увеличилась лишь на 1,8 тыс. человек [Социальное положение и 
уровень 2012: 30, 35]. Данный факт объясняется тем, что высокий 
естественный прирост населения при недостаточных темпах эко-
номического развития обусловливает высокую трудоизбыточность 
и миграцию. Сальдо миграции с 2002 г. отрицательное и составляет 
в 2002 г. – -2033 человек, 2005 г. – -11 239, 2007 г. – -4592, 2008 г. – 
-3053, 2009 г. – -2477, 2010 г. – -3127, 2011 г. – -5548 человек  
[Тетуев, 2014: 64].  

На наш взгляд, показатели отрицательного сальдо миграции 
явно занижены. Большая часть выезжающего из КБР населения не 
снимается с регистрационного учета и потому остается неучтен-
ной. Следует отметить, что постоянная (безвозвратная) миграция 
населения КБР имеет специфические причины: ограниченность 
ресурсов развития, особенно земли, бедность значительной части 
населения, дефицит рабочих мест, огромные масштабы безработи-
цы (особенно в аграрном секторе) и конкуренция за рабочие места, 
рост теневой экономики, криминализация общества. Из-за высоко-
го уровня безработицы большая часть населения выезжает из сель-
ской местности. Покидает республику и большое количество мо-
лодежи, которая активно реализует возможность получить высшее 
образование в лучших вузах Российской Федерации. Существен-
ный минус подобной мобильности в том, что бóльшая часть моло-
дых специалистов не возвращается в республику.  

Миграционный отток населения из республики направлен  
в первую очередь в «русские» субъекты Федерации, которые, в 
свою очередь, не могут «переваривать» столь значительное коли-
чество вынужденных мигрантов из-за сходных проблем. Поэтому 
среди местного населения усиливается мигрантофобия и ксенофо-
бия в отношении мигрантов любой национальности, в том числе 
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русских. Данное обстоятельство усиливает социальную напряжен-
ность в регионе и создает почву для межнациональных и этно- 
политических конфликтов.  

В Кабардино-Балкарии наибольшее беспокойство вызывает 
тенденция оттока из республики русского населения, которое яв-
ляется цементирующей основой межнационального согласия. За 
период с 1989 по 2002 г. численность русского населения сократи-
лась более чем на 10%. Вместе с тем с 2005 по 2009 гг. наблюдает-
ся тенденция сокращения внешней миграции русского населения 
республики. Так, в 2005 г. отрицательное сальдо миграции русских 
с -1991 человек снизилось в 2009 г. до -1332 человек, кабардинцев, 
соответственно, с -373 человек до -280 человек [Информация  
Миграционной службы]. Мы полагаем, что сокращение отрица-
тельного сальдо внешней миграции связано с относительной ста-
билизацией социально-экономического положения в Кабардино-
Балкарии.  

Миграция влечет как негативные, так и позитивные по- 
следствия в жизнедеятельности республики. В экономической 
сфере приток мигрантов способствует усилению конкуренции на 
рынках труда и жилья. Мигранты занимают доминирующие пози-
ции в отдельных секторах экономики, создают своего рода анкла-
вы занятости. В общественно-политическом и социокультурном 
плане интеграция мигрантов в принимающее сообщество вызывает 
определенные сложности. Они сопряжены с движением мигрантов 
за признание собственной идентичности, в основе которого лежит 
стремление внедрить свои установки в правовую сферу и культур-
ную среду принимающей стороны. Значительная разница в социо-
культурных установках мигрантов и местного населения порой 
приводит к конфликтам. 

Указанные проблемы усугублялись потому, что А.Б. Кано-
кову не удалось организовать работу по привлечению инвестиций 
для развития новых технологий и развитию малого и среднего 
бизнеса, а также обеспечить прозрачность власти, обновление кад-
рового состава. Все это привело к снижению авторитета и эффек-
тивности системы государственной власти республики. В этой 
связи в декабре 2013 г. А.Б. Каноков был отправлен в отставку, 
исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии был  
назначен Ю.А. Коков. По предложению Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, Парламент Кабардино-Балкарской Рес-
публики 9 октября 2014 г. утвердил на должность главы Кабарди-
но-Балкарской Республики Ю.А. Кокова [Заседание Парламента].  
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Стремление нового руководства решить накопившиеся со-
циально-экономические проблемы в республике вселяет надежду 
на позитивные перемены и создание условий для стабилизации 
этнополитической ситуации. Кадровая политика государственных 
органов власти Кабардино-Балкарской Республики при новом ру-
ководстве направлена на обеспечение необходимого представи-
тельства в высших структурах власти трех основных национально-
стей, проживающих в республике. Главой Кабардино-Балкарской 
Республики избран представителем кабардинской национальности, 
Председателем Парламента Республики – представитель русской 
национальности, Председателем Правительства Республики – бал-
карец. В состав Парламента Кабардино-Балкарской Республики V 
созыва 14 сентября 2014 г. избрано 70 депутатов, из них: кабар-
динцев –37 (52,8%), русских – 17 (24,3%), балкарцев – 13 (18,6%), 
других национальностей – 3 (4,3%). Этническое представительство 
в государственных органах власти и органах местного самоуправ-
ления в основном также соответствует соотношению тех или иных 
народов, населяющих Кабардино-Балкарию [Протокол избира-
тельной комиссии; Указы и распоряжения Главы].  

В настоящее время определены предприятия, которые  
способны обеспечить производство высококонкурентной импорто-
замещающей продукции – как, например, предприятие «Севкав-
рентген», которое производит широкий спектр сложного цифрово-
го медицинского рентгеновского оборудования и по номенклатуре 
изделий занимает до 20% российского рынка. Большим потенциа-
лом обладает ОАО «Терекалмаз». Мощности завода позволяют 
уже сейчас довести импортозамещение до 60%, а после реализа-
ции инвестиционной программы предприятие будет способно 
обеспечить импортозамещение до 100% в зависимости от сегмента 
рынка, по буровому инструменту – до 70% [Коков].  

Наиболее значимым для республики инвестиционным  
проектом является восстановление градообразующего Тырныауз-
ского вольфрамового комбината, что в перспективе может дать 
более 1 тыс. рабочих мест, не говоря уже о том, что сырье, которое 
будет добываться, станет востребованным в оборонной промыш-
ленности. На территории Майского района предполагается помес-
тить кластер полимерной упаковки, кластер пищевой переработки, 
комплекс по выращиванию плодов и овощей, научно-исследова- 
тельский центр, объекты социальной, энергетической и транс-
портной инфраструктуры.  
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Большие возможности в производстве импортозамещающей 
продукции имеются в сельскохозяйственном производстве рес-
публики. Речь идет о производстве плодов, овощей и продукции 
их переработки. По этим видам продукции Кабардино-Балкария 
вышла на полную самообеспеченность и поставляет ее в другие 
регионы России. Консервная отрасль республики занимает лиди-
рующие позиции на Северном Кавказе. За девять месяцев 2014 г. 
консервными заводами произведено 169 млн условных банок  
плодовоовощных консервов, что составляет 12,5% от общего  
объема производства овощных консервов в Российской Федерации 
[Коков].  

Особенно актуальной для стабилизации этнополитической 
ситуации в республике является работа институтов гражданского 
общества. Структура и организации гражданского общества  
Кабардино-Балкарии в целом повторяют аналогичные институты  
в субъектах России. Важным элементом гражданского общества 
является деятельность общественных объединений. Большое влия-
ние на этнополитические процессы оказывают национальные и 
молодежные общественные объединения.  

Таким образом, основными факторами, формирующими  
этнополитическую напряженность в Кабардино-Балкарии, являют-
ся низкий уровень социально-экономического развития, нерешен-
ность земельного вопроса, отсутствие доверия общества к госу-
дарственным и муниципальным органам власти. Вместе с тем 
следует отметить, что причины возникновения и эскалации совре-
менных этнополитических конфликтов разнообразны, но в то же 
время тесно переплетены между собой. Выделение одной исклю-
чительной причины возникновения этнополитического конфликта 
является сложной задачей, так как, по сути, к проявлению  
конфликтного противостояния приводит обострение сразу не-
скольких причин, влекущих за собой открытое недовольство  
конфликтующих сторон. В этой связи представляется рациональ-
ным использование мониторинга политического и социально-
экономического состояния социума. Главная задача мониторинга 
состоит в создании эффективной политики предупреждения этно-
политических конфликтов и выработке действенной методики для 
конфликтного регулирования.  

Вместе с тем сложившаяся этнополитическая ситуация в Ка-
бардино-Балкарии диктует необходимость концентрации усилий 
исполнительных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по проведению комплексной и системной 
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работы, направленной на повышение экономического, социально-
го и культурного развития республики. При этом следует обеспе-
чить развитие регионального рынка труда, создание новых рабо-
чих мест в результате размещения новых производственных 
объектов, увеличение потребности предприятий в кадрах, повы-
шение уровня заработной платы и активизации жилищного строи-
тельства. 
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Р.Ф.-оглу Сафаров,  
доктор философии по истории,  
Институт археологии и этнографии  
Национальной академии наук Азербайджана 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ МЕЖДУ  
МУСУЛЬМАНСКОЙ УММОЙ  
И ИХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТЬЮ 
 
Идеология национализма была чужда мусульманскому 

мышлению. Она возникла в Европе и была импортирована в Рос-
сию и Дар уль-Ислам. Отбросив в сторону прежние довольно за-
путанные и устаревшие понятия об «этносе» и «нации», между 
которыми часто ставится знак равенства, определим принципиаль-
ную разницу между этими понятиями. Современные исследования 
четко формулируют отличия нации от этноса, указывая на разную 
природу происхождения этих понятий. Этнос как явление является 
коллективной формой существования человеческих особей. Мы 
рассматриваем нацию как политическую общность граждан опре-
деленного государства. Сегодня в мире проживает до 2 тыс. наро-
дов, но существует всего лишь чуть более 200 государств и зави-
симых территорий. 

В эпоху колониализма установились обширные контакты  
с Европой и Россией, откуда в Дар уль-Ислам проникали различ-
ные научные концепции (расовые и лингвистические), политиче-
ские доктрины и идеологические течения. Все эти учения идейно 
вдохновлялись европейским национализмом. 
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Жителям Ближнего Востока понятия «раса» / «этнос» и «на-
ция» были неизвестны до той поры, пока европейское влияние не 
стало там более ощутимым. Даже тогда идеи определения нации 
как расы открыто провозглашались главным образом интеллектуа-
лами и политическими лидерами. Рядовые же люди по-прежнему 
идентифицировали себя по религиозному признаку, как мусульмане. 

Общая география и историческая судьба неразрывно связы-
вали Азербайджан с Ираном. 100-летняя борьба за центральную 
власть между азербайджанскими группировками завершилась по-
бедой азербайджанцев-шиитов (кызылбашей). В начале XVI в. 
шейхи Сефеви сменили на азербайджанском троне в Тебризе ди-
настию падишахов Аккоюнлу, и первым указом шах Исмаил про-
возгласил шиизм государственной религией. К середине XVI в. 
под османским владычеством оказались значительные азербай-
джанские земли Малой Азии и Ирака и проживавшие там азербай-
джанцы (больше известные тогда, как туркиманы). Следующее 
разделение азербайджанской территории произошло, когда Север-
ный Азербайджан в XIX в. подпал под колониальное правление 
христианской державы России – евразийской цивилизации,  
с XVIII в. подвергавшейся европеизации. Северные азербайджан-
цы раньше, чем многие другие мусульманские общности, попали 
под влияние европейской культуры, но через Россию. 

Как было отмечено, азербайджанцы наряду с турками  
составляли основу и Османской империи. Однако сами османы не 
считали Османскую империю только тюркской. Для них она была 
исламским государством, которым на основе исламских канонов 
правил султан. Османская империя ни в каком смысле не была на-
циональной империей: никакого официального разделения по эт-
ническим группам в ней не делалось1. 

Как и в Турции, мусульманское население Северного Азер-
байджана состояло из шиитов и суннитов. В процессе зарождения 
и формирования национальной идентичности проявлялось взаимо-
влияние двух центров: османского и иранского. 

Но для Азербайджана приход колониальной эпохи означал, 
прежде всего, разделение страны и ее народа. Две части Азербай-
джана оказались на различных направлениях исторического разви-
тия, при этом одна находилась под европейским влиянием, вос-
принимавшимся в основном через призму России. Социальная 
                                                 

1 См.: Маккарти Дж., Маккарти К. Тюрки и армяне: Руководство по ар-
мянскому вопросу / Пер. с англ. – Баку: Азернешр, 1996. – С. 19. 
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трансформация после захвата Азербайджана была медленной и 
ограниченной, но все же в конце концов экономический и соци-
альный облик земель к северу от реки Аракс стал резко отличаться 
от облика юга. 

Контакт двух цивилизаций – европейской, представленной 
Россией, и традиционной исламской – породил местную интелли-
генцию. Во второй половине столетия в азербайджанской интел-
лектуальной среде стали доминировать выпускники российских  
и европейских университетов, учительских семинарий Закавказья. 
Интеллигенция в целом разделяла ряд убеждений, установок  
и мнений, которые сделали ее проводником идей модернизации,  
а в дальнейшем – главным действующим фактором изменений  
в местном обществе. 

Первым и наиболее важным было распространение образо-
вания. С этим был связан и секуляризм, не столько из-за враждеб-
ности к исламу, сколько как средство постепенного внушения  
чувства общности всех мусульман Закавказья, преодолевающего 
разделение на шиитов и суннитов. Важной сферой деятельности 
интеллигенции было также азербайджанское литературное воз- 
рождение. 

Так как литературное возрождение исходило из необходи-
мости распространения идей просвещения среди как можно боль-
шего числа людей на понятном им языке, данное движение неиз-
бежно вело к созданию новой групповой идентичности. И если 
Фатали Ахундзаде не сомневался в том, что его духовной родиной 
был Иран, то страной, где он вырос и чей язык стал для него род-
ным, являлся Азербайджан. Его лирическая поэзия была написана 
на персидском, но труды, затрагивавшие вопросы социального 
значения, создавались им на родном языке его народа, который он 
именовал «тюрки», – тюркском. Он сочетал более широкую иран-
скую идентичность с идентичностью азербайджанской, употреб-
ляя термин «ветен» (родина) для обозначения обеих стран. С этой 
идеей Ирана как «родины родин» он стал важнейшей фигурой ли-
тературного возрождения, процесса, который, по иронии истории, 
вел к освобождению азербайджанцев в Российской империи от 
длившегося столетиями иранского культурного доминирования1. 
Эта «деиранизация» нашла определенную поддержку у россий-

                                                 
1 Algar H. Mirza Malkum Khan. A Study in the History of Iranian Modernism. – 

Berkeley, 1973. – P. 264–268. 
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ских властей, стремившихся ослабить идентификацию азербай-
джанцев с Ираном и усилить попытки языковой русификации. 

Почти одновременно с возникновением театра появилась и 
азербайджанская пресса – также благодаря усилиям Гасан-бея Зар-
даби. В 1875 г. он выпустил в Баку газету «Экинчи» («Пахарь») – 
первый тюркоязычный печатный орган в России. 

Получивший образование в Париже Ахмед-бей Агаев в ра-
ботах 1890-х годов выражал свою иранскую идентификацию  
и антиосманские настроения. В его взглядах не было ничего,  
позволявшего предположить, что он станет затем видным тюрк-
ским националистом. Он говорил об Азербайджане как о персид-
ском обществе и остро порицал тех, кто раньше, подобно Зардаби, 
подвергал это сомнению. В исламском возрождении, которое 
должно было вдохновляться примером Запада, Агаев отводил 
Ирану роль, сопоставимую с ролью Франции в Европе. На этой 
стадии он все еще придерживался панисламистских воззрений, 
которые доминировали среди азербайджанской интеллигенции1. 

Призывая к единству мусульман во всем мире в ответ на 
вторжение Запада, что не могло не получить широкой массовой 
поддержки, панисламизм обращался к коллективному сознанию 
уммы – всемирной общины всех верующих безотносительно к их 
этническим различиям. Представляя собой прежде всего защит-
ную реакцию на давление внешнего мира, панисламизм не смог 
развиться в четко оформленную доктрину. В действительности 
было несколько его вариантов, и либеральный вариант пропаган-
дировался уроженцем Ирана писателем Сайидом Джамаладдином 
аль-Афгани. Он был убежден в совместимости ислама с разумом, 
наукой, технологией и побуждал своих единоверцев воспринять – 
хотя и избирательно – западную технику и методы. Молодых  
азербайджанцев, таких как Агаев, данный вариант панисламизма 
аль-Афгани особенно привлекал перспективой примирения между 
суннитами и шиитами в экуменическом духе модернизированного 
ислама. 

Кроме того, это облегчало для них культивирование истори-
ческой связи с Ираном2. 

                                                 
1 См.: Аршаруни А., Габидуллин Х. Очерки панисламизма и пантюркизма 

в России. – М., 1931. 
2 Keddie N. An Islamic Response to Imperialism: Political and religious  

Writings of Sayyid Jamal addin «al-Afghani»: A Political Biography. – Berkeley: Cali-
fornia University Press, 1972. 



 45

Новое движение пантюркизма в Российской империи начало 
распространяться благодаря усилиям крымского татарина Измаила 
Гаспринского, который в своей газете «Терджюмен» («Пере- 
водчик»), выходившей с 1883 г. в Бахчисарае, проповедовал еди-
нение всех тюркских народов в рамках империи. Он тщательно 
подчеркивал свою лояльность к России, но в то же время выражал 
тревогу в связи с опасностями, рождавшимися попытками руси-
фикации, особенно инспирируемыми панславизмом. В основном  
с целью противостояния ему Гаспринский разработал защитную 
программу единения тюркоязычных народов в рамках Российской 
империи – тюркизма и пантюркизма. 

Первый термин выражал стремление к этнической идентич-
ности тюркских народов, второй – к их сотрудничеству и солидар-
ности. При этом пантюркизм и панисламизм не исключали друг 
друга, так как ислам являлся общей религией почти для всех тюрк-
ских народов. Корни пантюркизма были в этническом и языковом 
самосознании группы народов, панисламизм же выражал их рели-
гиозную идентичность. 

Проповедуемое им единство тюрок было единством духов-
ным, языковым и культурным и выражалось в знаменитом лозун-
ге: «Единство языка, мысли и дела». Первым шагом на пути к этой 
цели должно было стать создание литературных форм языка,  
приемлемого для всех тюрок – от Балкан до Китая. Такой язык 
фактически и создавался «Терджюменом». В его основу был по-
ложен стамбульский диалект турецкого языка, т.е. язык Османской 
империи1. В Азербайджане такая попытка османизации подверга-
лась критике за свою искусственность, и все же эта тенденция 
проявилась и в местной прессе после периода «Экинчи». 

Тем не менее подъем тюркизма стимулировал поиск азер-
байджанцами своего самосознания. Наиболее интеллектуальный 
из журналов периода после «Экинчи» «Кешкюль» впервые провел 
различие между понятиями местной религиозной общины и на-
циональности, все еще обозначавшихся единым словом «миллет». 
«Кешкюль» высмеивал тех, кто на вопрос: «Кто ты по националь-
ности?» отвечал: «Я мусульманин». Делая еще один шаг в этом 
направлении, данный орган предлагал ввести термин «азербай-
джанские тюрки» для обозначения народа, живущего по обе сто-

                                                 
1 Zenkovsky S. Pan-Turkism and Islam in Russia. – Cambridge: Harvard  

University Press, 1960. – P. 24–36. 
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роны ирано-российской границы. «По отдельности мы – не “азер-
байджанлы”» (азербайджанцы)1. 

Данный литературный подход к проблеме формирующегося 
самосознания, связывающий тюркское самосознание и собственно 
азербайджанскую идентичность, означал, что интеллигенты, на-
чавшие свою общественную деятельность в последнем десятиле-
тии XIX в., коренным образом отличались от своих предшествен-
ников: их деятельность вдохновлялась уже политическими 
идеями. 

Одним из первых мусульман в России, перешедших от обра-
зовательного и культурного пантюркизма к политической актив-
ности, стал азербайджанец Али-бей Гусейнзаде. Вдохновленный 
размахом панславизма он занялся распространением идеи единой 
тюркской нации. Он синтезировал политическую мысль азербай-
джанцев на данном этапе ее развития: «Как мусульмане и поддан-
ные России, мы стремимся к прогрессу в рамках Российского го-
сударства. Как мусульмане, мы хотим также прогресса всех наших 
единоверцев и от всего сердца желаем им благополучия в любом 
конце света. Но мы также и тюрки, и поэтому надеемся на про-
гресс, процветание и счастье всех тюрок мира»2. 

А. Гусейнзаде сформулировал ставший позже знаменитым 
лозунг: «Тюркизация, Исламизация, Европеизация». Этот лозунг, 
впоследствии воспринятый и слегка модифицированный осман-
ским писателем Зия Гёкалпом, стал боевым кличем тюркистов  
в Османском государстве. В Азербайджане же эти три слова спус-
тя некоторое время получили символическое выражение в трех 
цветах флага независимой республики3.  

Гораздо медленнее изменялась групповая идентичность. 
Еще в начале XX в. посещавшие Баку иранцы чувствовали себя 
среди своих, а такие общественные деятели, как М.-Э. Расулзаде, 
А. Агаев и Н. Нариманов, воспринимали иранские дела как свои 
собственные. 

В Турции в 1908 г. власть захватили младотурки, что оказало 
динамичное и глубокое влияние на азербайджанцев4. Движение 

                                                 
1 Keshkul. – Baku, 1891. – № 22. 
2 Hayat. – Baku, 1905. – 7 iyun. 
3 Kamaloglu R. Turk dunyasinin boyuk ideologu // Azerbaycan. – 1991. –  

№ 3 (23). 
4 Feroz A. The Young Turks: The Committee of Union and Progress in Turkish 

Politics. Oxford University Press, 1969. 
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пропаганды тюркизма возглавили интеллектуалы, в том числе  
местные азербайджанцы и приглашенные из России тюрки – татары 
и азербайджанцы. Будучи, наконец, признанным в Турции, пан-
тюркизм – до этого аморфное культурное движение – приобрел по-
литически организованные формы, ведущим теоретиком которого 
стал Зия Гёкалп. В азербайджанской среде, прежде всего А. Агаев, 
ранее известный своей идентификацией с Ираном, переориентиро-
вал свою интеллектуальную энергию и стал приверженцем младо-
турков, предлагавших более четкую перспективу преобразований и 
прогресса. С этого времени Агаев связал свою политическую жизнь 
с тюркизмом и в конце концов с тюркским национализмом. 

Другие эмигранты из восточного Закавказья принесли с со-
бой на родину ставшие более четкими и сильными идеи тюркизма, 
который после 1908 г. превратился в доминирующее течение  
в азербайджанской политической мысли. Даже консерваторы,  
с подозрением относившиеся к национализму и склонные к шиит-
ским предубеждениям против Турции, были охвачены духом со-
лидарности с османами. 

В их числе был Мамед Эмин Расулзаде, политическая дея-
тельность которого включала участие в Русской революции 1905 г., 
затем в 1907 г. – активную роль в Иранской конституционной ре-
волюции и после этого тюркистскую деятельность в Стамбуле. 
Вдохновленный идущими во всем мире движениями мусульман-
ских народов, он стал одним из основателей политической партии 
«Мусават» («Равенство»), а затем ее признанным лидером1. Он 
выявлял соотношение понятий «умма» и «миллет», доказывая, что 
между ними есть существенное различие. По его мнению, понятие 
«умма» имеет чисто религиозное значение и выражает коллектив-
ное сознание верующих всего исламского мира. В то же время по-
нятие «миллет» относится к сообществам, основывающимся на 
общем языке, культуре, территории и истории, равно как и на ре-
лигии, но при этом последняя выступала в качестве только одного 
из создающих «миллет» элементов2. 

Расулзаде утверждал, что понятие «миллет» не должно 
употребляться для обозначения религиозной группы: его значение 
в первую очередь секулярное и оно близко к понятию нации  
(куам), хотя отличается от него тем, что указывает на определен-
                                                 

1 Mirza-Bala M. Milli Azerbaycan hareketi: Milli Azerbaycan Musavat Firkasi-
nin tarihi. – Berlin, 1938. 

2 Dirilik. – Baki, 1914. – № 3. 
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ную территорию. Секулярный национализм стал основой позд-
нейшей идеологии мусаватизма, но в данный момент Расулзаде 
остановился перед признанием особой национальности своих со-
отечественников и не доходил до утверждения азербайджанской 
национальной идентичности. 

Под ощутимым влиянием европейских понятий о «расе»  
и «нации» с последней четверти ХIХ в. среди образованной про-
слойки закавказских мусульман развернулась дискуссия по вопро-
сам национальной проблематики, в том числе о едином самоназва-
нии. Для самоидентификации предлагались наименования «азери», 
«азербайджанцы» и «азербайджанские тюрки / турки»1. Продол-
жительная дискуссия носила политизированный характер, и начи-
ная со времен бурных событий 1905–1907 гг. сторонники роман-
тических идей пантюркизма, используя индифферентизм народа, 
настойчиво навязывали лингвистический термин «тюрк», который 
ранее не употреблялся в каком-либо национальном смысле2. 

В разгар дебатов историк литературы Феридун-бей Кочарли 
выступил с важным заявлением, связывающим вопрос о языке  
с национальной идентичностью и противостоянием внешним влия-
ниям. Он писал, что язык – «основная характеристика каждой на-
ции (миллета): она может потерять свое богатство, свое прави-
тельство, даже свою территорию и все же будет жить, но если она 
потеряет свой язык, от нее не останется и следа». Именно эта 
опасность нависла над кавказскими тюрками, которые только сей-
час вернули себе письменный язык после длительного периода 
доминирования персидского, но тотчас же столкнулись с перспек-
тивой его замены османским. В язык кавказских тюрок стали 
привноситься османские слова и выражения, и Кочарли сравнивал 
усилия османизаторов с прошлыми попытками русификаторов. 
«По нашему мнению, такое обезьянничанье, такой образ действий 
фактически является национальным предательством»3. Это силь-
ное утверждение собственной идентичности и стремления к эман-
сипации от внешних культурных влияний предвосхищало появле-
ние азербайджанизма – будущей политической программы 
азербайджанского национального государства. 

                                                 
1 См.: Сафаров Р. Эндоэтнонимы азербайджанцев в исторической ретро-

спективе //Актуальные проблемы Востока: история и современность. – Баку, 
2003. – С. 66–68. 

2 Там же. – С. 68. 
3 Ana dili // Molla Nasraddin. – 1913. – № 22. 
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После Февральской революции 1917 г. в Азербайджане сразу 
же началась активная политическая жизнь, и возникли азербай-
джанские национальные политические партии. Каждая из партий 
придерживалась одной из идеологических ориентаций, которые 
формировали политический процесс в Азербайджане: национа-
лизм, панисламизм, социализм. 

В это время национализм по-прежнему означал широкий 
тюркизм с растущим компонентом азербайджанской идентично-
сти. Главным защитником данной идеологии стал «Мусават», 
крупнейшая политическая сила. «Мусават» выдвигал две основ-
ные идеи. Первая – это секулярный тюркский национализм, сущ-
ность мусаватизма. Нация, как определяла это понятие официаль-
ная партийная формулировка, – это «общность языка, религии, 
традиций, культуры, литературы и права. Сама по себе религиоз-
ная общность, несмотря на утверждения некоторых наших совре-
менников, не образует нацию»1. Другой общей идеей был проект 
создания автономной Республики Азербайджан в составе России, 
ставшей федерацией свободных и равных государств. Программа 
федерализации свидетельствует о новой стадии исторической эво-
люции азербайджанцев – стадии перехода к национальному госу-
дарству. Стремление к федерализму, однако, было постоянной,  
а не преходящей чертой, связанной с сомнениями относительно 
жизнеспособности полностью независимого Азербайджана. 

Кульминацией становления национальной идентичности 
азербайджанцев было провозглашение 28 мая 1918 г. независимо-
сти и образование Азербайджанской Демократической Республи-
ки. Значение национализма теперь заключалось в признании того, 
что азербайджанцы, являясь частью большой семьи тюркских  
народов, составляют самостоятельную нацию. Тюркский (азербай-
джанский) язык был объявлен государственным языком республики. 

Просуществовавшая в течение краткого времени независи-
мая азербайджанская государственность, несмотря на всю свою 
слабость, стала историческим фактом громадного значения. Рес-
публика оказалась достаточно жизнеспособной, чтобы заставить 
большевиков признать азербайджанцев как нацию, имеющую пра-
во на собственное государство, уже не независимое, но обладаю-
щее автономией советского типа. При этом следует помнить, что 

                                                 
1 Keykurun N. Turk Ademi Merkeziyet Firkasinin faaliyeti ve Musavat  

Partisiyle birlesmesi // Musavat Bulteni. – 1962. – № 4. – S. 19–21. 
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именно автономия была наиболее четко выражаемым устремлени-
ем национального движения до 1918 г.1 

Как любая иная форма колониализма, российское правление 
имело и темные и светлые стороны, но одно его следствие особен-
но важно: севернее Аракса постепенно возникало самосознание 
отдельной, основанной на особом языке, азербайджано-тюркской 
нации; этому процессу способствовал рост интеллигенции, совре-
менных средств коммуникации, развитие образования. Обстоя-
тельства сложились так, что зарождавшийся национализм, еще 
скорее тюркский, чем азербайджанский, был вынужден в 1918 г. 
создать независимое национальное государство. До развала СССР 
Азербайджанская Демократическая Республика была высшим 
пунктом национальных устремлений азербайджанцев, хотя в 
1918 г. независимость не входила в число задач, поставленных на-
циональным движением, добивавшимся лишь формы автономной 
государственности. Политика советской власти в 1920-х годах – 
национальный договор о коренизации, реформы алфавита, секуля-
ризация – продолжала и расширяла процессы превращения азер-
байджанцев в нацию. В период высшего расцвета сталинской  
власти азербайджанизм, партикуляристский компонент групповой 
идентификации азербайджанцев, был очищен от тюркистского и 
исламистского наследия и навязан им с присущей тем временам 
жестокостью. 

Национальная идентичность азербайджанцев, сформирован-
ная местной элитой во времена российского правления, усилилась 
в течение 25-летнего существования независимой государственно-
сти. 

«II Бигиевские чтения. Мусульманская мысль в XXI веке:  
Единство традиции и обновления» (Материалы  

II Международной науч.-образовательной конф., 
г. Санкт-Петербург, 17–20 мая 2015 г.), 

М., 2016 г., с. 351–362. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Swietochowski T. Russian Azerbaijan. 1905–1920. The Shaping of National 

Identity in a Muslim Community. – Cambridge University Press, 1995. – P. 165–190; 
Rasulzade M.E. Azerbaycan Cumhuriyyeti. – Baku: Elm, 1991. – S. 66–78. 
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МГИМО (У) МИД России 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ: КОМПЛЕКСНЫЙ КРИЗИС  
И СЦЕНАРИИ БУДУЩЕГО 
 
Центральная Азия находится в комплексном кризисе. Нали-

цо рост угроз в сфере безопасности, кризисные явления в связи  
с конфликтом вокруг Украины и тяжелым состоянием российской 
экономики, рост китайского влияния как способ компенсации кри-
зисных явлений. 

В развитии кризиса можно идентифицировать следующие 
основные тенденции. 

Тенденция первая – рост угроз безопасности. Стремитель-
ное наступление войск «Исламского государства» (ИГ) в Ираке, 
имеющее своим следствием возникновение мощной новой базы 
международных террористов, стало одним из важнейших новых 
внешних негативных факторов для Центральной Азии. ИГ реально 
представляет угрозу для постсоветских государств Центральной 
Азии и Кавказа – в силу того, в частности, что в его рядах воюет 
большое количество выходцев из стран региона. Они могут вер-
нуться домой, распространять свои воззрения, вербовать террори-
стов или, что еще хуже, руководство ИГ может использовать их 
для совершения террористических актов в их родных странах. Ли-
бо террористы, которых вербуют сейчас в постсоветских странах, 
могут быть использованы прямо на месте вербовки, вообще безо 
всякой переброски их в Сирию или Ирак. 

Угроза со стороны ИГ накладывается на давнюю угрозу рас-
пространения экстремизма из соседнего Афганистана. Именно там 
концентрируется радикальная исламская оппозиция властям госу-
дарств Центральной Азии. На границах Афганистана и централь-
ноазиатских государств (прежде всего, на границах Таджикистана 
и Туркменистана) продолжают скапливаться боевики террористи-
ческих группировок, связанных с «Аль-Каидой». 

Рядом экспертов высказывалось мнение, что возможна коор-
динация действий «Талибана» и ИГ. Эта точка зрения и верна и 
неверна одновременно. Она неверна в том плане, что у «Талибана» 
сейчас, в отличие от прежних времен (до ввода американских 
войск), нет единого командного центра. Теперь «Талибан» – сово-
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купность добровольческих отрядов, группировок и их командиров, 
которые сетевым образом могут согласовывать свои действия. Но 
этим «Талибан» и опасен. Централизованная структура разрушена, 
а то, что осталось, победить нельзя, как, впрочем, и договориться  
с этой новой реальностью. 

Представляется, что опасения вторжения «Талибан» в пост-
советскую Центральную Азию преувеличены. Вторгнуться туда 
может не «Талибан», а отдельные отряды исламских экстремистов – 
выходцы из самой Центральной Азии (в частности, боевики  
«Исламского движения Узбекистана»). Но, как показали события 
предшествующих периодов, в частности «баткенская война» в 
Киргизии, даже такие вторжения представляют серьезную угрозу 
для стран Центральной Азии и требуют военной помощи России. 

Всесторонний военно-политический и экономический кри-
зис, охвативший постсоветское пространство в 2014 г., снижает 
возможности постсоветских государств в противостоянии терро-
ризму и религиозному экстремизму. А конфликт России и Запада 
не дает возможности наиболее уязвимым государствам Централь-
ной Азии получить полноценную помощь в противодействии тер-
роризму [6]. В этой связи можно ожидать, что в 2015–2016 гг. ак-
тивность террористов на юге постсоветского пространства 
усилится. 

Перечисленные угрозы могут наложиться на ряд «внутрен-
них» центральноазиатских проблем. Опасны не сами по себе угро-
зы «Талибана» и ИГ, а то, что даже слабые внешние толчки могут 
разрушить и без того «хрупкие» (fragile) центральноазиатские  
государства. И может сработать «модель домино»: одно падающее 
государство будет взрывать стабильность в другом. 

Растет угроза дальнейшей интеграции криминальных струк-
тур, занятых транзитной наркоторговлей, с террористическими 
структурами. Россия – первый в мире потребитель афганского ге-
роина, который идет по маршруту: Афганистан – Киргизия – Ка-
захстан – Россия – ЕС («Северный маршрут»). Примеров финан-
сирования террористической деятельности из средств, полученных 
на продаже героина, много и в Афганистане, и в постсоветской 
Центральной Азии. 

Продолжается острый конфликт Узбекистана и Таджикиста-
на по поводу раздела вод трансграничных рек, имеются и трения 
между Узбекистаном и Киргизией. 

Налицо и угрозы внутриполитической стабильности. Основ-
ной потенциал дестабилизации накоплен в Киргизии. После двух 
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революций там имеет место периодически обостряющийся поли-
тический кризис, а государственные структуры очень слабы. 

К факторам потенциальной внутренней дестабилизации  
в Казахстане и Узбекистане можно отнести и проблемы с переда-
чей верховной власти. Имеют место также серьезные долговре-
менные социальные проблемы, подрывающие стабильность во 
всех государствах Центральной Азии, хотя в существенно различ-
ной степени. Это – бедность, коррупция, межрегиональные и меж-
клановые конфликты. Казахстан в этом плане смотрится намного 
лучше своих соседей по региону, но проблемы соседей могут  
«перехлестнуть» и через его границы. 

Тенденция вторая – кризис в связи с конфликтом вокруг 
Украины и тяжелым состоянием российской экономики. Резко 
негативное влияние на Центральную Азию оказывает общий поли-
тический и экономический кризис на постсоветском пространстве. 
Революция на Украине спровоцировала обострение отношений 
между Россией и Западом на пространстве бывшего СССР, а также 
острый российско-украинский конфликт, балансирующий на грани 
локальной войны. В этой связи начался кризис «многовекторной 
внешней политики», которую проводили постсоветские государст-
ва. Если взять Казахстан, то суть многовекторной политики Аста-
ны можно свести к тезису: «Казахстан одинаково дружественен 
всем странам мира, и особенно соседям». Но как теперь дружить  
с теми игроками, которые находятся между собой в открытом  
конфликте, например, с Россией, с одной стороны, США, государ-
ствами ЕС и Украиной – с другой? Это – вызов для казахстанской 
внешней политики. Президент Н. Назарбаев с его огромным опы-
том и влиянием, опираясь на нефтегазовые ресурсы Казахстана, 
еще находит эффективные рецепты в данной ситуации, но для  
более слабых стран (скажем, Киргизии и Таджикистана) это –  
огромный вызов. 

Еще хуже то, что политические конфликты совпали с нача-
лом мощного экономического кризиса в России, который неиз-
бежно затронет и страны Центральной Азии. Особенно это касает-
ся Киргизии и Таджикистана, а также Узбекистана. Все три страны 
зависимы от трудовой миграции в Россию, а также от российской 
внешней помощи (особенно Киргизия и Таджикистан) и от торгово-
экономических связей с Россией (Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зия, Таджикистан). 

Несмотря на кризисные явления, продолжается углубление и 
расширение сотрудничества по линии евразийской интеграции. 
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Этот процесс сложный и многоаспектный. С одной стороны,  
поступательное развитие очевидно. С другой – наметились и кри-
зисные явления, идут активные политические и экономические 
дискуссии между участниками процесса интеграции. Конфликт в 
Украине показал, что Казахстан не откажется от своей многовек-
торной внешней политики, Россия же хотела бы большей полити-
ческой поддержки. Этот конфликт обнажил основное противоре-
чие в подходах Москвы и Астаны к евразийской интеграции. 
Астана предпочитает экономическое содержание евразийской ин-
теграции и отдает приоритет углублению сотрудничества в рамках 
существующего состава членов ЕАЭС. Кроме того, Казахстан – 
сторонник гармонизации процессов региональной интеграции на 
евразийском пространстве с процессами глобализации, а также – 
более гармоничного взаимодействия евразийских и евроатланти-
ческих структур (особенно ЕС). В принципе всё это не противоре-
чит ни ключевым внешнеполитическим документам России, ни 
основным положениям программных заявлений В.В. Путина. Од-
нако в качестве ответа на краткосрочные вызовы безопасности,  
в частности на украинский кризис, Москва в последнее время ста-
ла делать акцент на геополитические аспекты интеграции, актив-
ное расширение ЕАЭС и противостояние влиянию Запада на пост-
советском пространстве. Здесь, справедливости ради, следует 
отметить, что трения в российско-казахстанских отношениях, по 
сравнению, скажем, с российско-белорусскими, незначительны. 

Тенденция третья – рост влияния Китая. В Центральной 
Азии продолжает расти влияние КНР, что тесно связано с кризи-
сом в сферах безопасности и экономики, так как многие постсо-
ветские страны начинают обращаться к Китаю за помощью в тя-
желой ситуации. 

Имеет место угроза столкновения российских интересов  
в Центральной Азии с китайскими – «Пояс Шёлкового пути» не-
которые комментаторы позиционируют как альтернативу евразий-
ской интеграции. Очевидно, что в условиях кризиса в отношениях 
с Западом у России не будет свободных ресурсов для противо-
стояния Китаю, так что Москве надо искать способы эффективно 
договориться с Пекином. 

Перечисленные тенденции дают основание для прогнозиро-
вания обозримой перспективы, в которой: 

– во-первых, продолжатся конфликты между Россией и За-
падом – прежде всего потому, что разрешение конфликта вокруг 
Украины, очевидно, состоится за пределами 2015 г., так как про-
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тивостояние уже перешло в «позиционную фазу». При этом на 
всех соседях России, в том числе центральноазиатских, будет все 
тяжелее сказываться российский экономический кризис; 

– во-вторых, этот экономический кризис и тяжелая геополи-
тическая ситуация на постсоветском пространстве негативно ска-
жутся и на евразийской интеграции. 

Более всего это коснется тех партнеров России, которые во-
шли в этот процесс, рассчитывая в основном на российскую эко-
номическую помощь, т.е. на Белоруссии и Киргизии. Налицо риск 
всевозможных конфликтов и скандальных ситуаций, если эта эко-
номическая помощь окажется меньшей по сравнению с ожидае-
мой. Армении в большей мере нужна российская военная помощь, 
гарантии безопасности. Поэтому здесь ситуация будет «тише».  
С Казахстаном же ситуация может оказаться наиболее благопри-
ятной – с учетом как мудрой позиции президента Н. Назарбаева, 
так и того, что Казахстан не является крупным получателем рос-
сийской помощи; 

– в-третьих, продолжит расти влияние КНР – притом что 
экономика будет все больше накладываться на геополитику. Клю-
чевой вопрос здесь: чтó Россия и Запад, занятые борьбой друг  
с другом, смогут противопоставить росту политического влияния 
Пекина? 

– в-четвертых, продолжится рост рисков, связанных с ИГ, 
нестабильностью в Афганистане, исламским терроризмом в целом. 
Россия в рамках ОДКБ выступает гарантом безопасности Казах-
стана, Киргизии и Таджикистана. Она будет вынуждена помогать 
партнерам при росте угроз. 

Эти перспективы достаточно тревожны. И в таком контексте 
российско-казахстанские отношения как ключевой движущий 
элемент евразийской интеграции могут и должны продолжать по-
ступательно развиваться. И Москве, и Астане это выгодно. К тому 
же президент Н. Назарбаев умеет позиционировать это сотрудни-
чество как не направленное ни против Запада, ни против Китая. 
США не нужно повторение терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, 
а КНР – расширение проблем с религиозными экстремистами в 
Синьцзяне. Для этого нужна, в том числе, стабильность  
в Центральной Азии. Если из-за всестороннего кризиса на постсо-
ветском пространстве вдруг выпадет «ось» Россия – Казахстан, 
ключевая для обеспечения стабильности и безопасности  
всей Центральной Евразии, то заместить ее будет абсолютно не-
чем. 
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Кратко- и среднесрочные сценарии  
конфликтов в Центральной Азии 
 
Вывод войск Международных сил содействия безопасности 

из Афганистана (пусть даже и с сохранением ряда военных баз 
США, предусмотренных подписанным в 2014 г. соглашением о 
безопасности с Афганистаном) вызывает повышенную озабочен-
ность сопредельных с Афганистаном государств Центральной 
Азии, входящих в ОДКБ. Таджикистан непосредственно граничит 
с Афганистаном, на Киргизии и Узбекистане соответствующие 
проблемы сказываются опосредованно. Одновременно с усилени-
ем угроз на афганском направлении внутри самих постсоветских 
государств Центральной Азии наблюдаются определенные тен-
денции к усилению внутренних угроз. Обстановка вокруг региона, 
связанная с соперничеством лидирующих мировых держав, также 
представляется не слишком благоприятной. Это стало особенно 
очевидным с возникновением конфликта вокруг Украины. 

Ниже предложены кратко- и среднесрочные сценарии и  
перспективы эволюции ситуации с коллективной безопасностью  
в Центрально-Азиатском регионе ответственности ОДКБ на бли-
жайшие три-пять лет. В методологическом плане следует под-
черкнуть, что сценарный анализ не является предсказанием буду-
щего. Сценарии представляют собой экстраполяции возможных 
линий развития имеющихся тенденций. Чем эти тенденции более 
противоречивы, тем больше могут расходиться между собой сце-
нарии. При оценке вероятности сценариев первоначально учиты-
валось мнение большой группы центрально-азиатских экспертов,  
с которыми автор контактировал лично и по электронной почте  
в ходе своей стажировки в Маршалловском центре (Германия). 
Эта оценка была дополнена результатами экспертного опроса, 
проведенного 4 июня 2013 г. в рамках сотрудничества Института 
международных исследований МГИМО (У) и Аналитической ас-
социации ОДКБ, а затем уточнена в ходе целого ряда семинаров, 
проведенных Аналитическим центром ИМИ МГИМО (У). 

 
Общие характеристики сценариев 
 
В качестве базовых предлагаются четыре сценария, которые в 

общих чертах будут перечислены ниже. Перечисление идет по 
степени оптимальности сценариев, от «хороших» к «плохим». При 
этом, к сожалению, степень вероятности «плохих» сценариев  



 57

в текущей ситуации оказывается существенно выше, чем «хоро-
ших». 

Сценарий 1. «Успешное международное сотрудничество». 
Великие державы (прежде всего, Россия, КНР и Индия) успешно 
взаимодействуют в борьбе с новыми угрозами безопасности,  
а США и союзные им государства НАТО, несмотря на конфликт 
вокруг Украины, поддерживают с ними диалог, перебазируя, в со-
ответствии с «доктриной Обамы» («rebalancing»), свои основные 
ресурсы и интересы в азиатско-тихоокеанскую зону. Соответст-
венно, интерес США к региону Центральной Азии уменьшается, 
что приводит к угасанию предшествовавшего этапа «новой Боль-
шой игры», который характеризовался российско-американским 
геополитическим соперничеством. Не возникает и нового этапа,  
в котором ключевой «осью» развития становится китайско-
американское геополитическое соперничество. Данный сценарий 
предполагает более эффективную работу госструктур в Централь-
ной Азии. В результате удается держать под контролем корруп-
цию, а роль так называемых «новых негосударственных игроков» 
(коррупционных, криминальных и террористических сетей) 
уменьшается. Ключевыми акторами в рамках данного сценария 
являются государства, как региональные, так и внерегиональные. 
Сценарий предусматривает также ускорение модернизации на 
постсоветском пространстве и эффективное протекание интегра-
ционных процессов в рамках многовекторных политик централь-
ноазиатских государств. Для России наибольшую ценность пред-
ставляет, естественно, сочетание двустороннего сотрудничества, 
военно-политического сотрудничества в рамках ОДКБ, процессов 
евразийской экономической интеграции и координация усилий 
государств региона в рамках ШОС. Это – оптимальный, но имею-
щий очень низкую вероятность сценарий, особенно с учетом обо-
стрения российско-американских отношений. 

В случае если данный сценарий будет реализован, очевиден 
следующий набор приоритетов для ОДКБ и руководства РФ: раз-
вивать международное сотрудничество по линии ШОС, теснее  
координировать работу с евразийскими структурами, наладить се-
лективное партнерство по ряду острых проблем (наркотрафик, 
терроризм) с западными коллегами, как на двусторонней (Россия – 
США, Россия – государства ЕС), так и на многосторонней (в рам-
ках отдельных программ ЕС, ОБСЕ и НАТО) основе. В этом слу-
чае ОДКБ должно стать инструментом многостороннего междуна-
родного сотрудничества. 



 58 

Сценарий 2. «Постепенный упадок». Международное со-
перничество в рамках «новой Большой игры» нейтрализует  
попытки организовать эффективную помощь государствам  
Центральной Азии. Причем на старые геополитические противо-
речия по линии США – Россия накладываются новые по линии 
США – Китай, что уже сказывается в рамках «доктрины Обамы»,  
в частности в политике «ребалансирования» военно-политиче- 
ского присутствия США в разных регионах мира. Активность не-
государственных игроков, включая террористические, криминаль-
ные и коррупционные сети, в сферах разного рода новых угроз 
безопасности (распространения религиозного экстремизма, транс-
портировки наркотиков, неконтролируемой миграции) постепенно 
усиливается. Эти «новые игроки» в плане определения региональ-
ной динамики становятся зачастую куда более значимыми, чем 
формальные государственные акторы. Однако ситуация все же не 
выходит полностью из-под контроля – ни по причине междуна-
родного соперничества, ни по причине образования «несостояв-
шихся государств». Этот сценарий хуже, чем первый, но лучше, 
чем последующие. Он обладает высокой вероятностью. 

В случае реализации данного сценария приоритетное внима-
ние руководству ОДКБ и РФ следует сосредоточить на укреплении 
государственных структур в Центральной Азии, поддерживая их  
в охране границ, борьбе с наркотиками и исламским экстремиз-
мом. В этом случае ОДКБ должно стать основным инструментом 
проведения и координации российской помощи центральноазиат-
ским государствам. 

Согласно сценарию 3 – «Интенсификация “новой Боль-
шой игры”» – соперничество между Россией и Западом, в частно-
сти вокруг Украины, выходит из-под контроля и провоцирует  
дополнительную дестабилизацию в Центральной Азии. В резуль-
тате этого террористическая и экстремистская деятельность, нар-
котрафик и другие новые угрозы безопасности растут. Тем не ме-
нее основными акторами остаются государства, которые, в том 
числе, в своих геополитических интересах могут поощрять от-
дельные коррупционные, криминальные и экстремистские группы. 
Этот сценарий менее приемлемый, чем два предыдущих, но 
имеющий наиболее высокую вероятность. 

В случае его реализации необходимо определиться с при-
оритетами политики РФ в Центральной Азии, усилить межведом-
ственную координацию, так как в этом случае ключевой станет 
проблема отстаивания Россией своих интересов в напряженной 
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борьбе с другими державами, причем не только, как это было  
прежде, с США и их союзниками, но и с Китаем. ОДКБ станет  
в этом случае основным инструментом проведения военно-
политического влияния России в регионе и главным «фокусом» 
координации межведомственной политики в России в сфере безо-
пасности в Центральной Азии. 

Сценарий 4. «Центральноазиатский взрыв» – катастро-
фический. Он предусматривает образование серии не контроли-
рующих свою территорию «несостоявшихся государств», прости-
рающихся от северо-запада Пакистана, через Афганистан в 
постсоветскую Центральную Азию. В этом случае будет нарастать 
тенденция к росту числа наркогосударств, террористические и 
экстремистские группы установят прямой территориальный кон-
троль над существенными территориями, а также резко возрастут 
миграционные потоки, в том числе из Афганистана в Центральную 
Азию и из Центральной Азии в Россию. Роль государств в опреде-
лении региональной динамики резко уменьшится, а роль негосу-
дарственных новых игроков станет определяющей. 

Вывод войск МССБ из Афганистана в сочетании с кризисом 
раздираемой внутренними противоречиями афганской админист-
рации и всех официальных госинститутов, включая армию, а так-
же атаки со стороны «Исламского государства» в Сирии и Ираке 
могут спровоцировать региональный «эффект домино». Историче-
ским образцом здесь может служить то, что имело место после 
вывода войск США из Вьетнама, сопровождавшегося также офи-
циальной «передачей ответственности за ситуацию» южновьет-
намским властям. 

Тогда в результате произошла смена режимов не только  
в Южном Вьетнаме, но и в соседних с Вьетнамом государствах, 
причем процесс был настолько хаотический, что в Камбодже при-
шел к власти Пол Пот, режим которого был откровенно враждебен 
к просоветскому правительству Вьетнама и который осуществил 
геноцид не только вьетнамцев, но и коренного населения страны. 

На случай реализации этого сценария от ОДКБ потребуется 
комплекс антикризисных мер по борьбе с трансграничными угро-
зами, могущими возникнуть из-за кризиса или распада государст-
венных структур в одном или двух центральноазиатских государ-
ствах. Предполагается средняя вероятность этого сценария  

Характеристики сценариев представлены в приведенной ни-
же таблице 1. 
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Таблица 1 
Кратко- и среднесрочные сценарии развития политической 

ситуации в Центральной Азии 
Название / 
характери-
стики 

сценария 

«Успешное 
международ-
ное сотруд-
ничество » 

«Постепенный 
упадок» 

«Интенсифи-
кация “новой 
Большой 
игры”» 

«Центрально-
азиатский 
взрыв» 

1 2 3 4 5 
Основные 
игроки  

Государст-
венные 

Негосударст-
венные (терро-
ристические 
сети, крими-
нальные группы) 

Государст-
венные 

Негосударст-
венные (терро-
ристические 
сети, крими-
нальные группы) 

Движущие 
силы сцена-
риев 

Ключевые 
великие дер-
жавы успеш-
но взаимо-
действуют  
в борьбе с 
новыми угро-
зами.  
Более эффек-
тивная работа 
госструктур в 
Центральной 
Азии.  
Ускорение 
модернизации 
и интеграци-
онных про-
цессов на 
постсовет-
ском про-
странстве 

Международное 
соперничество 
нейтрализует 
попытки орга-
низовать эффек-
тивную помощь 
государствам 
Центральной 
Азии.  
Активность 
негосударствен-
ных игроков в 
сфере транспор-
тировки нарко-
тиков постепен-
но усиливается. 
Ситуация не 
выходит пол- 
ностью из-под 
контроля ни по 
причине между-
народного со-
перничества, ни 
по причине 
образования 
«несостоявших-
ся государств» 

Международ-
ное соперни-
чество выхо-
дит из-под 
контроля и 
провоцирует 
дополнитель-
ную дестаби-
лизацию в 
Центральной 
Азии. 
Наркотрафик 
и другие но-
вые угрозы 
безопасности 
растут 

Образование не-
состоявшихся 
государств, тен-
денция к росту 
числа наркого-
сударств после 
вывода войск 
МССБ из Афга-
нистана, кото-
рый может 
спровоцировать 
«эффект доми-
но» в зоне от-
ветственности 
ОДКБ. Резкий 
рост наркотор-
говли и других 
новых угроз, 
спецслужбы не 
имеют возмож-
ности эффек-
тивно этому 
противостоять 
из-за потери 
контроля над 
территорией 
рядом госу-
дарств ЦА 

Оценка сце-
нария 

Позитивный Средний,  
с негативной 
тенденцией 

Негативный Катастрофиче-
ский 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 
Рекомендуе-
мые вариан-
ты реагиро-
вания 
(приорите-
ты) 

Развивать 
международ-
ное сотруд-
ничество  
с ШОС, тес-
нее коорди-
нировать 
работу с евра-
зийскими 
структурами. 
Селективное 
партнерство 
по ряду  
вопросов 
(наркотики, 
терроризм)  
с западными 
структурами 

Приоритетное 
внимание уде-
лить укреплению 
государствен-
ных структур  
в Центральной 
Азии, поддер-
живая их в ох-
ране границ, 
борьбе с нарко-
тиками, ислам-
ским экстре-
мизмом 

Усилить меж-
ведомствен-
ную коорди-
нацию, так как 
в этом случае 
ключевой 
станет проб-
лема отстаи-
вания Росси-
ей своих ин-
тересов в 
борьбе  
с другими 
великими 
державами 

Реализовать 
комплекс анти-
кризисных мер 
по борьбе с 
трансгранич-
ными угрозами 
на случай  
кризиса или 
распада госу-
дарственных 
структур в од-
ном или двух 
центрально-
азиатских госу-
дарствах 

Ключевая 
функция 
ОДКБ в 
случае реа-
лизации 
сценария 

Ключевой 
компонент 
многосторон-
него между-
народного 
сотрудниче-
ства в сфере 
региональной 
безопасности 

Основной инст-
румент прове-
дения и коорди-
нации 
российской 
помощи  
центрально-
азиатским госу-
дарствам 

Основной 
инструмент 
проведения 
военно-поли-
тического 
влияния Рос-
сии в регионе 
и главный 
«фокус»  
координации 

Инструмент 
кризисного 
реагирования 

Террористи-
ческая  
экстремист-
ская актив-
ность 

Остается под 
относитель-
ным контро-
лем 

Медленный рост Быстрый рост Катастрофиче-
ский рост 

Транспорти-
ровка нарко-
тиков (Афга-
нистан – ЦА – 
РФ – ЕС) 

Уменьшение Медленный рост Быстрый рост  Катастрофиче-
ский рост 

Ситуация  
с миграцией 
в Россию и 
ЦА 

Относитель-
ная стабили-
зация благо-
даря более 
эффективной 
интеграции 
мигрантов 

Усиление  
проблем 

Усиление 
проблем 

Крупномас-
штабная деста-
билизация за 
счет конфлик-
тов между  
россиянами  
и мигрантами 

Первона-
чальная 
оценка веро-
ятности 

Наименьшая Средняя Наибольшая Средняя, но 
меньшая, чем 
Сценарий 2 
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Краткосрочные и среднесрочные сценарии  
как способы понимания  
существующих тенденций развития  
в регионе Центральной Азии 
 
Эти сценарии представляют собой способы группировки и 

понимания тенденций, которые стоят за соответствующими сцена-
риями. 

Тенденции в пользу сценария «Успешное международное  
сотрудничество». Нынешний кризис в российско-американских 
отношениях и рост китайско-американского соперничества на Ти-
хом океане не отменяют полностью возможность реализации сце-
нария. В пользу этого можно привести следующие аргументы. 

1. Никто, особенно азиатские, евроазиатские и европейские 
государства, не заинтересован в дестабилизации Центральной 
Азии, потере управляемости конфликтами. В противоположность 
мнению ряда российских экспертов, «стратегия Обамы» также 
предусматривает максимальное «сглаживание» существующих  
в регионе проблем и налаживание многостороннего сотрудничест-
ва со всеми заинтересованными сторонами. 

2. Правительство Б. Обамы до украинского конфликта  
вообще мало интересовалось постсоветским пространством и,  
в отличие от ряда радикальных республиканцев, с целью экономии 
бюджетных ресурсов и успешного выхода из Афганистана, хотело 
бы компромисса и сотрудничества с Россией по афганско-
центральноазиатскому комплексу проблем. 

3. Основные театры китайско-американского соперничества, 
включая борьбу за ресурсы, удалены от Центральной Азии (регион 
Тихого океана, Африка). 

4. Существует достаточно много разнообразных междуна-
родно-институциональных форм координации политики как  
центральноазиатских государств, так и вовлеченных в регион ве-
ликих держав. Проблема лишь в том, что никто не хочет соблю-
дать соответствующие правила, существующие в рамках этих  
институтов и организаций, а также координировать между собой 
их работу. Поэтому в регионе пока доминирует Realpolitik. 

Тенденции в пользу сценария «Постепенный упадок». Дан-
ный сценарий возможен, благодаря хорошо известному соперни-
честву великих держав в Центральной Азии, «новой Большой иг-
ре». Эксперты с разных сторон упорно продолжают обвинять 
различные государства, включенные в эту «игру», в поддержке 
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определенных террористических, коррупционных и криминальных 
групп в своих интересах. 

Другой важной тенденцией является очень высокий уровень 
коррупции в постсоветской Центральной Азии и в Афганистане. 
Одним из традиционно используемых в мире инструментов анали-
за коррупции является Индекс восприятия коррупции «Транспе-
ренси интернешнл». В таблице 2 приведены данные из этого ин-
декса за 2006–2012 гг. для постсоветских государств Центральной 
Азии (в 2012 г. методика немного изменилась, из дробночисловой 
шкала стала цельночисловой). 

 
Таблица 2 

Коррупция в Центральной Азии (в баллах) 
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Казахстан 111 
2,6 

150 
2,1 

145 
2,2 

120 
2,7 

105 
2,9 

120 
2,7 

133 
28 

Киргизия 142 
2,2 

150 
2,1 

166 
1,8 

162 
1,9 

164 
2,0 

164 
2,1 

154 
24 

Узбекистан 142 
2,2 

175; 
1,7 

166; 
1,8 

174 
1,7 

172 
1,6 

177 
1,6 

170 
17 

 

Таджики-
стан 

151 
2,1 

150 
2,1 

151 
2,0 

158 
2,0 

154 
2,1 

152 
2,3 

157 
22 

Туркмени-
стан 

142 
2,2 

162 
2,0 

166 
1,8 

168 
1,7 

172 
1,6 

177 
1,6 

170 
17 

 
Рейтинг в целом показывает очень высокий уровень корруп-

ции в Центральной Азии, что парализует государственные струк-
туры, в том числе в противостоянии новым вызовам и угрозам 
безопасности. Отметим, что в последние годы ситуация с корруп-
цией продолжала ухудшаться. Правда, следует отметить, что госу-
дарства, входящие в ОДКБ, имеют более низкие показатели кор-
рупции, чем государства региона (Узбекистан и Туркменистан),  
в настоящее время в ОДКБ не входящие (Туркменистан) или при-
остановившие членство (Узбекистан). Если же взять такого влия-
тельного члена ОДКБ, как Казахстан, то он является достаточно 
«чистым» от коррупции государством по сравнению не только со 
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своими среднеазиатскими соседями, но и с государствами СНГ из 
других регионов. 

Тенденции в пользу сценария «Интенсификация “новой Боль-
шой игры”». Налицо усиление российско-американского противо-
стояния, в частности, в связи с украинской проблемой. Это оказы-
вает негативное влияние, в том числе, и на регион. США и до 
украинского кризиса негативно относились к идее евразийской 
интеграции, что создает идеологическую основу для столкновения 
с российскими интересами в Центральной Азии. В частности, 
постсоветского пространства (и в интерпретации ряда российских 
экспертов, особенно Центральной Азии, хотя некоторые амери-
канские эксперты говорят о том, что оно относилось преимущест-
венно к Украине) касалось заявление бывшего государственного 
секретаря Х. Клинтон в декабре 2012 г., в котором политика евра-
зийской интеграции, объявленная тогда основным региональным 
внешнеполитическим приоритетом России, оценивалась чрезвы-
чайно негативно. 

В мире наблюдается тенденция к новой биполяризации и 
рост соперничества США и КНР, что может добавить дополни-
тельное измерение «новой Большой игре». Кроме того, растет  
индо-пакистанское стратегическое соперничество, в том числе  
в Центральной Азии, в которое (на сторону Пакистана) вовлечен 
Китай, что при определенных обстоятельствах может оказаться 
проблемой российской внешней политики. 

Тенденции в пользу сценария «Центральноазиатский взрыв». 
Хотя эти тенденции достаточно многочисленны, это, по мнению 
автора, не способствует повышению вероятности сценария. Пере-
числим их кратко по страновому и региональному принципу. 

• В Афганистане. Слабость центрального правительства и 
армии, высокая неопределенность с военно-политической ситуа-
ции после вывода войск МССБ.  

Концентрация сил «Талибана» и центральноазиатских  
экстремистов на севере Афганистана, в частности на границах 
Таджикистана и Туркменистана. 

• В Таджикистане. Экономически страна до сих пор чрез-
вычайно ослаблена последствиями гражданской войны. Имеют 
место энергетический кризис и демографический взрыв. Трудовая 
эмиграция в Россию является одним из основных источников 
внешних доходов (до 50% ВВП по ряду оценок). Страна бедна  
углеводородными ресурсами. Существует серьезный водно-
энергетический конфликт с Узбекистаном, накладывающийся на 
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проблемы определения границ и элементы транспортной блокады. 
Он не позволяет эффективно использовать основной природный 
ресурс страны – воду. Имеет место и связь между таджикской ис-
ламской оппозицией и таджиками в Афганистане, что может  
в случае нового распада Афганистана по этническим линиям при-
вести к усложнению ситуации. Нестабильность в стране и сла-
бость территориального контроля над рядом регионов продемон-
стрировали боевые действия в Горном Бадахшане летом 2012 г. 

• В Киргизии. Силовые структуры страны ослаблены двумя 
революциями (2005 и 2010 гг.), а также постоянными политиче-
скими кризисами и коррупцией. Согласно индексу несостоявших-
ся государств (составитель – Fund for Peace, Washington, USA), 
Киргизия с 91,8 балла является одним из самых «хрупких» постсо-
ветских государств. Самую высокую «хрупкость» ее государст-
венности отражает и индекс «Политического атласа современно-
сти» МГИМО (У), основанный на объективных параметрах, а не 
экспертных мнениях. Страна геополитически расколота –  
центральное правительство слабо контролирует Юг, особенно 
г. Ош. Правящая коалиция достаточно неустойчива, у президента 
А. Атамбаева мало ресурсов. Важную роль в экономике играют 
трудовая эмиграция в Россию и Казахстан, контрабанда китайских 
товаров на постсоветском пространстве и наркопотоки. 

• В Ферганской долине. Узбекистан, Таджикистан и Кирги-
зия делят между собой перенаселенную и подверженную влиянию 
исламских экстремистов Ферганскую долину. Именно здесь наи-
более остры водно-энергетические противоречия. Проблемы в од-
ном государстве легко могут отразиться в двух других. Неста-
бильность в Афганистане может особенно повлиять на этот «стык 
государств», так как на него всегда была нацелена деятельность 
Исламского движения Узбекистана, Исламского движения Турке-
стана и других базирующихся в Афганистане экстремистских 
групп. Кроме указанных выше проблем Киргизии и Таджикистана, 
на регионе могут отразиться проблемы в Узбекистане, в частности 
противоречия между региональными кланами, связанные с неоп-
ределенностью в плане передачи власти преемнику со стороны 
президента Ислама Каримова. 

• В Казахстане. Следует помнить, что в Казахстане, счи-
тавшемся «островком стабильности», имел место неожиданный 
рост экстремизма (включая террористическую деятельность и дея-
тельность подпольных групп, в частности, в 2014 г.) и социальных 
конфликтов (волнения рабочих в Жанаозене, 2011 г.). Казахстан, 
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как и Россия, подвержен влиянию трансграничных проблем, при-
ходящих с юга (экстремизм, наркоторговля и неконтролируемая 
миграция). За весь период независимости Казахстан пока не про-
шел через процесс передачи верховной власти. В этой связи чрез-
вычайно высокую роль в сохранении стабильности внутри и во-
круг страны играет фактор личности президента Н.А. Назарбаева. 

• В России. Наряду с традиционным «набором» проблем на 
Северном Кавказе и в Поволжье все более острой становится  
проблема роста числа экстремистских групп, связанных с «Аль-
Каидой», в этнически русских регионах, а также в Москве и  
Подмосковье, этническая однородность которых сокращается. 
Важную роль среди этих групп играют организации центрально- 
азиатского происхождения, в которые вступают и россияне, не 
связанные по своему происхождению с Центральной Азией. Уси-
ливается и проблема использования территории России, в частно-
сти Москвы, для вербовки наемников и террористов, особенно из 
числа центральноазиатских трудовых мигрантов, в том числе, для 
боевых действий в Афганистане, Пакистане, Сирии, Ираке. Россия 
стала второй после США страной в мире по числу иностранных 
мигрантов, существенная часть их происходит из проблемных го-
сударств Центральной Азии. Дополнительный миграционный  
потенциал региона по отношению к РФ в ближайшие пару десяти-
летий оценивается примерно в 10 млн человек. По оценкам неко-
торых экспертов из компетентных органов, фигурирующим  
в прессе, до 5% таких иммигрантов могут быть связаны с ради-
кальным исламизмом. Кроме того, по оценкам ФСКН и Управле-
ния по наркотикам и преступности ООН, РФ лидирует в мире по 
потреблению афганского героина, поступающего через Централь-
ную Азию. Как показывает анализ дискуссий в российских соци-
альных сетях, многие исламские экстремисты воспринимают нар-
котики как своеобразное «оружие против русских» – таким 
образом, имеет место распространение идеологии, впервые воз-
никшей в Афганистане и позволяющей использовать наркотики 
(вообще-то запрещенные исламом) против «неверных». 

(Окончание в следующем номере.) 
«Ежегодник ИМИ МГИМО МИД России»,  

М., 2015 г., выпуск 3 (13), с. 35–43. 
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ИСЛАМ В СТРАНАХ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
И. Мелихов,  
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ 
ЭВОЛЮЦИЯ ВАХХАБИТСКОГО ФАКТОРА  
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ 
 
Проявляющийся в последнее десятилетие интерес к вахха-

бизму как теологическому, социально-политическому и духовно-
нравственному течению в исламе обусловлен прежде всего его 
проявлением в Чечне, Дагестане, а также центральноазиатских 
республиках. Ваххабитские постулаты пытались использовать че-
ченские сепаратисты с целью консолидации местного населения 
под лозунгами непримиримого отношения к иноверцам, вытесне-
ния России из Северного Кавказа и создания жесткого режима, 
обеспечивающего реализацию воинствующих исламистских 
взглядов. Наиболее глубоко ваххабизм впервые был исследован 
видными российским ученым А.М. Васильевым в книге «Пуритане 
ислама?»1, а затем в его монографии «История Саудовской Ара-
вии»2. Тем не менее эта тема нуждается в дальнейшей разработке, 
поскольку практика Саудовского Королевства, являющегося исто-
рическим продуктом ваххабитского движения и имеющего среди 
своих подданных множество сторонников этого теологического 
учения, указывает на принципиальные трансформации в воспри-
ятии ваххабизма, стремлении саудовцев приспособиться к цивили-
зационным процессам, отмежеваться от наиболее одиозных под-
ходов. Если бы такой эволюции не происходило, то тогда 
Саудовская Аравия вряд ли могла бы существовать как дееспособ-
ный субъект мирового сообщества. Эти глубинные изменения рас-
сматривались мною в монографии «Арабские монархии Персид-

                                                 
1 Васильев А.М. Пуритане ислама? – М.: Наука, 1967.  
2 Васильев А.М. История Саудовской Аравии. – М.: Наука, 1967.  
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ского залива: проблемы модернизации»1 и брошюре «Королевство 
Саудовская Аравия: прошлое и настоящее»2 (в обоих случаях  
выступал под псевдонимом И.А. Александров). Тем не менее  
заблуждения насчет истинного места ваххабизма в современной 
практике Саудовского Королевства в определенной мере сохраня-
ются, хотя в целом в течение последнего десятилетия оценки при-
обрели более объективный характер, а отношения с Эр-Риядом 
стали характеризоваться прагматизмом. Такому повороту, безус-
ловно, способствовало завершение контртеррористической опера-
ции и урегулирование ситуации в Чечне, являвшейся мощным  
раздражителем в российско-саудовских отношениях.  

Ваххабизм не является самостоятельным мазхабом (толком), 
а существует в рамках ханбализма – наиболее жесткого ортодок-
сального мазхаба суннизма, отстаивающего безусловное соблюде-
ние предписаний Корана и Сунны в их буквалистском толковании. 
Он зародился в конкретных исторических условиях раздробленно-
сти аравийских племен на фоне загнивания османской власти.  
Для мусульман-ханбалитов Оттоманская империя являла своей 
роскошью, распутством, небрежением канонов ислама вызываю-
щий образ отступничества, контрастировала с крайней бедностью 
и нищетой центральноаравийского населения, усиливая в нем фун-
даменталистские настроения. Выдвинувшийся в таком историче-
ском контексте проповедник Мухаммед Ибн Абдель Ваххаб, при-
звавший к консолидации племен под лозунгом предотвращения 
дальнейшей «порчи» ислама, защиты совместных интересов, при-
нуждения соседей признать ригористские исламские воззрения, 
обращение имущества «неверных» в свою собственность, стал 
восприниматься аравийскими племенами «мессией».  

Шейх Ваххаб оставил после себя наследие в виде книжных 
рукописей, договоров, писем, проповедей, хотя их подлинность  
у местных исследователей вызывает сомнения. Центровым прин-
ципом ваххабитской доктрины является монотеизм в лице Аллаха. 
При этом основополагающий тезис ислама «Нет бога, кроме Алла-
ха, и Мухаммед – Пророк Аллаха» интерпретирован таким обра-
зом, что поклоняться нужно только Аллаху, но не Мухаммеду, ко-
торый являлся его апостолом в миру.  

                                                 
1 Александров И.А. Арабские монархии Персидского залива: Проблемы 

модернизации. – М., 2000. 
2 Наумкин В.В., Александров И.А. Королевство Саудовская Аравия:  

Прошлое и настоящее. – М., 1999.  
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Этот догмат дополнялся принципом недопустимости  
«посредничества» между Аллахом и верующими. Такой подход 
распространялся не только на объекты тотемизма (камни, деревья, 
различные предметы), но и на Пророка Мухаммеда. Поскольку 
ему также неподвластна воля Аллаха.  

Шейх Ваххаб и его сторонники решительно выступали про-
тив поклонения могилам Пророка Мухаммеда и его сподвижни-
ков, поскольку такая практика вела к разъединению мусульман, 
населявших, прежде всего, Аравийский полуостров. Они стали 
ожесточенно противиться широко распространившемуся среди 
мусульман празднованию дня рождения Мухаммеда, поскольку 
это означало обожествление Пророка.  

Ваххабиты, будучи ярыми фундаменталистами, рассматри-
вали Коран и Сунну в качестве высшей ступени знаний. Этот  
постулат подразумевал недопустимость любой интерпретации, 
если обнаруживается его несоответствие двум основополагающим 
источникам. Подобного рода ригористская трактовка объективно 
превращала ваххабитов в противников подавляющего большинст-
ва мусульман, придерживающихся различных мазхабов. Будучи по 
сути ханбалистами, они и собственную ханбалистскую школу не 
рассматривали в качестве «конечной истины»1. 

Очевидно, что политической подоплекой такой теологиче-
ской позиции было стремление оказать противодействие осман-
скому доминированию, а также влиянию иранских шиитов. Даже 
иудеи и христиане, т.е. представители других монотеистических 
религий, были более приемлемыми, поскольку являлись откровен-
ными иноверцами и не скрывавшими чужеродного лица.  

Еще одним категорическим принципом, отстаивавшимся 
шейхом Ваххабом, являлся категорический отказ от нововведений 
(«бида»). Изначально он подразумевал отказ от всего того, что по 
своему смыслу и характеру выходило за рамки Корана и Сунны. 
Однако постепенно «бида» стал означать отрешение от любых  
нововведений, которые являются естественными продуктами эво-
люции. Этот постулат, будучи вопиющим невежеством, вступал  
в открытое столкновение с прогрессом, затормозил поступатель-
ные цивилизационные процессы на Аравийском полуострове. 
Ареал его распространения ограничился, по сути, населением  

                                                 
1 Rihani A. Ibn Saud of Arabia. His people and His land. – London, 1928. –  

P. 204.  
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современной Саудовской Аравии и Катара, который воспринял 
ваххабизм, чтобы обезопасить себя от саудовского соседа.  

В то же время среди исламоведов различных мазхабов пре-
валирует мнение, что шейх Ваххаб и его последователи ничего 
нового в теологию не внесли. Когда последователи М. Ваххаба 
предъявили в Каире улемам Аль-Азхара, считающегося цитаделью 
суннизма, рукописи своего кумира, им было заявлено, что вахха-
битское мировоззрение не выходит за рамки фундаментального 
суннизма. Шиитские улемы придерживаются мнения, что вахха-
бизм нельзя считать новым вероучением – по сути это тот же «воз-
рожденный ханбализм»1.  

В этом случае возникает закономерный вопрос: если вахха-
бизм ничего нового в теологию не привнес, чем же тогда можно 
объяснить его восхождение, сохраняющуюся живучесть даже  
в просвещенное время? Ответ следует искать прежде всего в соци-
альной и политической плоскости. Ваххабизм не может рассмат-
риваться в качестве самостоятельной теологической школы. Он 
представляет собой скорее протестантское движение, использо-
вавшее крайний фундаментализм для объединения аравийских 
племен, совместной защиты от грабительских набегов, ослабления 
османского доминирования. В таком историческом ракурсе вахха-
бизм играл позитивную роль. В то же время призыв к возвраще-
нию к «чистому исламу» вкупе с неприятием нововведений не 
только в сфере теологии, что еще могло иметь резонные мотива-
ции, но и во всех сферах жизнедеятельности личности, общества, 
государства превращало ваххабизм в реакционное течение. Важно 
и то, что он носил воинствующий характер, навязывался не только 
проповедью, но и путем откровенного подавления и принуждения. 
Поэтому исторически в ваххабизме заложен дуализм, политиче-
ская противоречивость.  

Объединительный заряд, имеющийся в ваххабизме, получил 
практическую реализацию благодаря тому, что шейх Ваххаб во-
шел в политический альянс с правителем Дейирии Мухаммедом 
Ибн Саудом, в соответствии с которым последний обязался под-
держивать «реформистскую» линию шейха, а тот – укреплять 
власть дома Аль Саудов. Именно этот союз и привел к образова-
нию саудовского государства.  

                                                 
1 Baydges H.J., Sir. An Account of the transitions of His Majesty is mission  

to the Court of Peesia. Vol. II. – London, 1814. – P. 111.  
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В то же время возникновение государства породило глубо-
кий внутренний конфликт внутри ваххабитско-саудовского альян-
са, поскольку интересы религиозного компонента, его идеологиче-
ская сущность не в полной мере соответствовали естественным 
потребностям государственного развития. Каждый из них нуждал-
ся друг в друге до определенных пределов.  

Религиозная составляющая была заинтересована во всемер-
ной поддержке государственной машины для эффективного  
выполнения своей духовной миссии, принявшей в Саудовском Ко-
ролевстве тотальный характер. С другой стороны, властные госу-
дарственные структуры стремятся максимально использовать воз-
можности религии для успешного выполнения собственных 
функций при том условии, что она не вмешивается в сферу госу-
дарственного управления и собственно в светскую сферу, которая 
в саудовском варианте была крайне ограниченной. Это противоре-
чие в значительной мере оказалось сглаженным, особенно на ран-
нем этапе государственности, благодаря тому, что в Саудовской 
Аравии сформировалось теократическое государство, где правите-
ли дома Аль Саудов одновременно являлись имамами, как бы  
совмещая светскую и духовную власть.  

Поскольку расширение Саудовского Королевства имело 
вполне определенные политические и религиозные пределы –  
в районах, прилегающих к Персидскому заливу, и на Бахрейне ут-
вердился шиизм, Йемен упорствовал в своей приверженности зей-
дизму, Аден, юг Аравии и Договорный Оман находились под бри-
танским контролем – Абдель Азиз сфокусировал свои усилия 
прежде всего на упрочении ваххабизма собственно в рамках скла-
дывавшегося саудовского государства, идеологизации бедуинов и 
превращении их в свою идейно-политическую и военную опору.  

Вынужденное приостановление экспансии означало серьез-
ный сигнал эрозии ваххабизма. Выяснилось, что миссия по вахха-
бизации мусульман не может носить вселенский характер, а огра-
ничена центрально-аравийскими племенами. Эту истину смог 
своевременно осознать Абдель Азиз, которого наиболее ярые вах-
хабиты, особенно из числа улемов, стали обвинять в отступниче-
стве. Так потребность в сохранении саудовского государства, 
обеспечение его внешней безопасности оказались более важными 
факторами, нежели агрессивная религиозная экспансия.  

Обратив вовнутрь ваххабитскую агрессивность, Абдель Азиз 
сумел установить достаточно жесткий контроль над аравийскими 
племенами, в том числе путем перевода их на оседлый образ  
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жизни. На базе создававшихся поселений он способствовал обра-
зованию общин («ихванов»). При этом главенствующую роль  
в этих общинах стал играть формировавшийся воинствующий ор-
ден «мутавва», с пристрастием следивший за исполнением ислам-
ских догматов и всех предписаний ваххабизма. Практически вся 
жизнь ихванов регламентировалась религиозным кодом. Они  
составляли боевой кулак Абдель Азиза в борьбе за упрочение  
своей власти.  

Однако политические маневрирования короля как во внеш-
них, так и внутренних делах не укладывались в рамки бескомпро-
миссного мировоззрения ихванов, среди которых начала формиро-
ваться оппозиция. Поскольку «джинна» уже нельзя было загнать 
обратно, его можно было только уничтожить. Что и было сделано 
Абдель Азизом.  

Разгром ихванов – новое свидетельство коррозии ваххабит-
ской доктрины. Король, руководствуясь государственными сооб-
ражениями, не пошел на поводу ваххабитского экстремизма, более 
того – разгромил его воинствующий авангард. Оставаясь в целом 
носителем ваххабитских взглядов, он начал остро ощущать, как 
государственник, регрессивность и опасность крайних фундамен-
талистских представлений. Ригоризм ваххабитской доктрины был 
не только фатально опасен для общения с внешним миром, но и 
создавал серьезные сложности для межплеменного общения, внут-
ренней консолидации. Баланс в саудовско-ваххабитской унии стал 
смещаться в сторону государственности.  

Цивилизационные процессы, происходившие в мире, пусть  
с трудом, но все же прорывались в Саудовское Королевство через 
ваххабитские идеологические препоны. Практика государственно-
го развития вступала во все большее противоречие с ханбалист-
ским фундаментализмом. Принцип единобожия, под лозунгом ко-
торого проходило объединение, приобретал вполне естественное 
звучание, свойственное всем монотеистическим религиям, тем бо-
лее что тотемические представления были давно изжиты. С гос-
подством других мазбахов на окраинах Аравийского полуострова 
пришлось смириться. Характерно, что, когда ибадитский имам 
Омана вынужден был покинуть свою страну, он нашел убежище  
в Саудовской Аравии. Свергнутый йеменскими республиками зей-
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дитский король получил широкую поддержку, материальную и 
военную, от ваххабитского Королевства1.  

Став «хранителем двух святынь» – мечети Кааба в Мекке  
и мечети Мухаммеда в Медине, Абдель Азиз вынужден был  
открыть врата своего королевства для паломничества мусульман 
со всего мира. Паломнические квоты стали выделяться странам 
вне зависимости от того, к какому направлению ислама принадле-
жит их население. Паломничество превратилось в важную доход-
ную статью бюджета Саудовской Аравии.  

Параллельно ваххабитский король порушил постулат,  
в соответствии с которым нельзя было поклоняться Пророку Му-
хаммеду, а также могиле Пророка, так как в одноименной мечети  
в Медине находился склеп Мухаммеда. Саудовский монарх отда-
вал себе отчет в том, что если бы Эр-Рияд занял запретительную 
позицию, то Королевство вошло бы в конфликт со всем мусуль-
манским миром. Следствием подобного духовного насилия стало 
бы введение экстерриториального международного статуса для 
исламских «святынь». Они были бы попросту изъяты из-под сау-
довского суверенитета, на чем издавна настаивали шииты и другие 
противники ваххабизма.  

Начавшаяся в 1938 г. разработка нефтяных ресурсов, ока-
завшихся гигантскими по своим запасам, означала наступление 
новой эры. Саудовская Аравия втягивалась в общецивилизацион-
ный поток, вытеснявший ваххабитское мировоззрение. Запрети-
тельная норма «бида» переставала работать. Рамки ее применения 
сужались, ограничиваясь теологией и предписаниями религиозно-
го образа жизни населения. Тем не менее технические нововведе-
ния, научные достижения, цивилизационные представления  
настойчиво пробивали себе дорогу. В Королевство стало посту-
пать современное промышленное оборудование, велись поисковые 
и буровые работы, создавалась необходимая инфраструктура. На-
чался приток иностранных специалистов, не являвшихся мусуль-
манами. Все это вело к взламыванию традиционного уклада, раз-
мыванию ваххабитского мировоззрения. Саудовская Аравия не 
могла бы выжить, если бы оставалась противником нововведений, 
она тогда бы не стала разворачивать с участием «неверных» экс-
плуатацию своих ресурсов, а продолжала бы консервировать эко-
номику и производительные силы на патриархально-феодальном 
                                                 

1 Arberry A.J. (Ed.). Religion in the Middle East. Three religions in concord 
and conflict. Vol. II. Islam. – London: Cambrige University Press. – P. 275.  
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уровне. Тогда бы Саудовское Королевство никогда бы не превра-
тилось в одно из самых богатых государств в мире.  

Потерпела крушение и морально-этическая норма ваххаби-
тов – пуританство и аскетизм. Сосредоточение баснословных 
средств на банковских счетах правящего семейства, а также клана 
Аль Аш-Шейх, представленного потомками М. Ваххаба, стреми-
тельный рост благосостояния племенной знати, появление посто-
янно расширяющегося слоя компрадорской буржуазии и разного 
рода бизнесменов коренным образом изменили социальную страту 
Королевства. В эгалитаристском обществе произошла глубинная 
дифференциация. В городах возникли роскошные дворцы и особ-
няки, население стало в массовом количестве пересаживаться  
с верблюдов на автомашины, причем удельный вес дорогостоящих 
автомобилей существенно выше, чем в развитых странах. Вопреки 
ваххабитским традициям даже мечети стали строиться с размахом, 
использованием золочения и орнаментов. Под черными абаями 
женщины скрывали тяжелые золотые украшения. Бытовой прими-
тивизм перестал быть предметом достоинства. Его место заняли 
комфортность, роскошь, капитал. Такая современная картина по-
родила бы шок у основателей ваххабизма.  

Упрочение государственности, рост светского компонента  
в саудовском обществе протекают чрезвычайно болезненно. Пра-
вящий дом Аль Саудов, сохраняющий фундаменталистскую при-
верженность, сталкивается с постепенным внутренним прессин-
гом, закамуфлированным противодействием реформированию и 
секуляризации, что существенно тормозит процесс модернизации. 
При этом было бы опасным заблуждением считать, что высший 
эшелон власти свободен от ваххабитской идеологии. Однако в си-
лу своего предназначения он намного шире смотрит на проблемы 
государственного развития, поэтому пытается подходить к их ре-
шению с позиций прагматизма в той мере, в какой это допускает 
массовое сознание.  

С учетом этого особую значимость приобретает эффектив-
ность работы госаппарата, способного отстаивать линию на посте-
пенную модернизацию, не подвергая опасности престол. Правя-
щая династия продолжает прочно удерживать в своих руках 
узловые госструктуры, находя кадровые компромиссы со сторон-
никами более жесткой ваххабитской линии.  

До начала 1960-х годов правительство, королевская канце-
лярия и руководители основных госслужб комплектовались  
в основном за счет представителей династии Аль Саудов и Аль 
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Аш-Шейхов. Однако по мере расширения госаппарата и появления 
острой необходимости выдвижения на руководящие посты высоко-
квалифицированных специалистов узкий кровнородственный ха-
рактер управленческого слоя перестал соответствовать государст-
венным интересам. Король Сауд, формируя правительство в 
1960 г., расширил его за счет технократов. Это была новая плеяда 
руководителей, образ мышления которых во многом не совмещал-
ся с ваххабитскими представлениями.  

При короле Фейсале процесс оттеснения представителей ре-
лигиозных кругов, тем более с выраженной исламистской ориен-
тацией, продолжился. Ему удалось еще дальше дистанцировать 
правительственные органы от духовенства. При этом монарх сде-
лал ставку на взаимодействие с его умеренным крылом, с понима-
нием относившимся к потребностям модернизации и проведения 
секулярных реформ при сохраняющейся исламской доминанте. 
Одновременно он стремился «умиротворить» фундаменталист-
скую составляющую саудовского общества, оказывая поддержку 
строительству мечетей, жертвуя многомиллионные личные сред-
ства на религиозные цели, осуждая сторонников «вестернизации» 
и противопоставляя их разумному реформированию. Такая такти-
ческая линия, взятая на вооружение правящим семейством, про-
должает выдерживаться и поныне.  

Ваххабитским кругам не удалось сохранить контроль над 
просветительско-образовательной системой, несмотря на прояв-
ляемый ими особый интерес к учреждениям в этой сфере. Уже при 
короле Сауде стало интенсивно расти число светских школ,  
выпускники которых поступали на госслужбу, которая стала счи-
таться престижной. В начале нынешнего столетия светским обуче-
нием охватывалось 85% детей школьного возраста. Вместе с тем 
был достигнут обусловленный общественным сознанием компро-
мисс, согласно которому богословские предметы занимают поряд-
ка 25% учебной программы светских школ. Сохранилась также 
самостоятельная религиозная школьная система, престиж которой 
имеет устойчивую тенденцию падения в обществе.  

Об усилении светского мировоззрения среди подрастающего 
поколения свидетельствуют результаты проведенного в 1999 г. 
социологического исследования, вызвавшие глубокую озабочен-
ность среди религиозных кругов: 50% детей школьного возраста, 
включая старшеклассников, не совершают молитвенный обряд; 
утренней молитвы школьники вообще не придерживаются. Тогда 
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как на начальном этапе модернизации эти показатели были факти-
чески абсолютными1.  

Компромисс имеется и в вопросах высшего образования – 
наряду со светскими вузами существуют два религиозных универ-
ситета в Эр-Рияде и Медине, но по численности студентов они во 
много крат уступают светским вузам. Наряду с этим не менее 15% 
саудовских студентов обучаются в зарубежных университетах.  

Если в сфере просвещения и образования Королевства  
произошли на этапе модернизации глубинные изменения, то су-
дебная система остается наиболее консервативным институтом. 
Тем не менее и здесь имеются симптомы секуляризации. Так, су-
дебной реформой 1975 г. была введена норма, согласно которой 
шариатские суды могут рассматривать все виды споров и преступ-
лений, «за исключением тех, что изъяты законом»2.  

Это положение в течение длительного времени оспаривалось 
наиболее ярыми ваххабитами, усмотревшими в таком шаге  
властей покушение на шариат. Однако их позиция не нашла под-
держки, поскольку было очевидно, что шариатские источники не  
в состоянии перекрыть все ситуации, возникающие в исторически 
новых условиях, особенно связанных с регулированием торгово-
экономических, административных отношений. Властные функ-
ции короля в полной мере распространяются на Министерство по 
делам ислама, вакуфов, верообращения и ориентации, а также на 
Министерство по делам хаджа.  

Действенным рычагом принуждения населения к исполне-
нию исламских канонов, а также ваххабитских предписаний оста-
ются сохранившиеся со времен Абдель Азиза так называемые 
«комитеты дозволения добра и воспрещения зла». Конституцион-
ной ширмой для существования подобного рода института являет-
ся ст. 23 «Основ системы власти», которая гласит: «Государство 
стоит на защите исламской веры, реализует ее установления, сле-
дит за отсутствием греховности, препятствует пороку, выполняет 
долг распространения ислама»3.  

                                                 
1 Аль-Гумхурийя, Каир, 3.02.2000 г.  
2 Аль-Марсум Аль-Малякий. Аль-Мамляка Аль-Арабийа Ас-Саудийя, 

ракм (9127). 14.10.1395 г. х.  
3 Ан-Низам Аль-Асасий ли Аль-Хукм. Аль-Мамляка Аль-Арабийя Ас-

Саудийя. С. 12, 1992.  
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Характерно, что в королевском декрете об учреждении «Ко-
митета дозволения добра и воспрещения зла» не содержится  
какой-либо ссылки на ваххабизм1.  

Ему подчинена религиозная полиция «мутавва», неприязнь  
к которой населения, особенно городского, усиливается. Учаща-
ются случаи оказания ей физического сопротивления.  

Поддерживая в принципе институт «мутавва», нынешние 
власти королевства начинают проникаться пониманием его ата- 
вистичности и пытаются удержать эту службу от чрезмерного 
прессинга населения и возбуждения в нем недовольства.  

Смысл и основные принципы саудовской теократии, как это 
следует из выступления покойного короля Фахда, сводятся к сле-
дующему: религиозный монотеизм в виде поклонения Аллаху;  
исламский шариат как правовой регулятор между правителем и 
подданными, а также между всеми членами общества; распростра-
нение ислама как одна из основных задач государства; создание 
здорового нравственного климата, который бы оберегал людей от 
греховных поступков; обеспечение единства веры, которое бы 
служило основой политического, социального и территориального 
единства обществ, и королевства; использование всех достижений 
прогресса, способствующих всестороннему развитию и облег-
чающих жизнь людей; реализация принципа «шура» (совещатель-
ности) в создании Консультативного совета; доступность двух 
священных мечетей для всех верующих мусульман; защита рели-
гии, священных мест, родины, подданных, государства2.  

Очевидно, что изложенные положения в полной мере соот-
ветствуют общеисламским канонам и вступают в противоречие  
с изначальными ваххабитскими установками.  

В «Основах системы власти» не прописываются взаимоот-
ношения короля с верховным муфтием. Тем самым, по сути,  
закрепляется сложившийся порядок, когда монарху, традиционно 
считающемуся «имамом всех мусульман королевства», принадле-
жит право назначения и смещения этого высшего религиозного 
должностного лица. Королю подчиняется также «Совет фетвы и 
улемов». Такая подконтрольность весьма полезна с точки зрения 
государственности, поскольку именно влиятельные религиозные 

                                                 
1 Аль-Марсум Аль-Малякий. Аль-Мамляка Аль-Арабийа Ас-Саудийя, 

ракм (9127). 14.10.1395 г.  
2 Калимат Хадим Аль-Харамейн Аш-Шарифейн. Аль-Мамляка Аль-

Арабийя Ас-Саудийя. 27.08.1412 г.  
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деятели многократно становились поперек преобразованиям в Ко-
ролевстве.  

Вразрез с нетерпимой ваххабитской доктриной саудовцы 
поддерживают межконфессиональный цивилизационный диалог  
с представителями других религий, в частности с католиками.  
В 1999 г. наследный принц Абдалла встречался в Ватикане с папой 
Римским. Повторная встреча состоялась в 2007 г., когда Абдалла 
стал уже королем.  

Для осознания религиозно-политического характера режима 
саудовского государства принципиально важным является тот 
факт, что в его официальных документах нигде не делаются ссыл-
ки на ваххабизм, который может упоминаться только в историче-
ском контексте.  

Для понимания сегодняшней религиозной составляющей 
Саудовской Аравии принципиально важным является выступление 
наследного принца Абдаллы Ибн Абдель Азиза (будущего короля) 
на юбилейном саммите Организации Исламская конференция 
(ОИК) в 1997 г. в Тегеране. Он заявил, что саудовское руководство 
рассматривает ислам как религию милосердия, справедливости, 
терпимости, порядочности. Воинственность, согласно заявлению 
Абдаллы, не имеет ничего общего с исламом. Разногласия между 
мусульманами ни в коем случае не должны выливаться в крово-
пролитие, принимать разрушительный характер... История учит, 
подчеркнул Абдалла, что попытки установления гегемонии всегда 
заканчивались жестокими битвами, где не было ни победителей, 
ни побежденных, были лишь многочисленные жертвы  
с обеих сторон. Такие трагедии не должны быть допущены как 
между мусульманами, так и немусульманскими народами1.  

По своему смыслу это выступление содержит по существу 
новую исламскую доктрину Королевства, которая вступает в пря-
мое противоречие с тем, что проповедовал А. Ваххаб, с историче-
ской практикой ваххабизма. В беседе со мной в июле 1999 г.  
тогдашний наследный принц Абдалла на мои суждения об эволю-
ции ваххабитской доктрины заявил, что «ваххабизм изжил себя». 
Саудовская Аравия придерживается «умеренного ислама». Тот, 
кто полагает, что Эр-Рияд поддерживает религиозных и политиче-
ских экстремистов, подходит к Королевству с «изжившими себя 
шаблонами».  

                                                 
1 Gulf Buisness (ОАЭ). Jannuary 1997. Vol. 1. Issue N 9. P. 46–47. 
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Принц Султан, ставший теперь наследным принцем, высту-
пая перед журналистами в 2000 г., со всей определенностью отме-
жевал Королевство от ваххабизма, подчеркнув, что саудовское  
общество придерживается «салафитского направления», отрица-
тельно относится к религиозному фанатизму. «Мы – не ваххабиты, 
заявил Султан, – Абдель Ваххаб и Мухаммед Ибн Сауд взаимо-
действовали в интересах справедливости и усиления мощи. Их 
служение было подчинено исламу и мусульманам Аравийского 
полуострова. Но это не значит, что мы придерживаемся ваххабит-
ской или саудовской веры. Это не так. Религия Аллаха свободна от 
мазбахов»1.  

Проведенный анализ, в том числе путем тщательного отсле-
живания этой проблемы непосредственно в Саудовской Аравии, 
где автор проработал Чрезвычайным и Полномочным послом Рос-
сии в 1996–2000 гг., позволяет сделать вывод, что сохраняющееся 
мнение, в том числе в востоковедческой науке, согласно которому 
религиозной доктриной Королевства остается ваххабизм, устарело – 
он все более превращается в историческую категорию. Создание 
саудовского государства предопределило глубокую эрозию вахха-
битского мировоззрения, которая усилилась под воздействием со-
циально-экономических сдвигов вследствие широкомасштабной 
разработки углеводородных ресурсов, втягивания в мировое со-
общество в условиях происходящей глобализации. Если бы руко-
водство Королевства догматически следовало ваххабитским по-
стулатам, страна не смогла бы выйти на нынешние относительно 
продвинутые рубежи развития, допустить модернизацию общества 
в тех пределах, в каких она состоялась. Тем более ваххабизм себя 
исчерпал во внешнеполитической сфере, поскольку его агрессив-
ность, нетерпимость и ригоризм не позволили бы Саудовской 
Аравии претендовать на лидирующие позиции в исламском мире.  

Этот вывод не означает, что ваххабитское мировоззрение 
полностью утрачено и стало достоянием прошлого. Однако оче-
видно, что политическая потребность государства в нем постепен-
но отмирает. Поскольку Королевство возникло и продолжает  
существовать на базе государственно-религиозного альянса, где 
исламский компонент вплоть до наступления этапа модернизации 
в значительной мере был представлен ваххабизмом, ведется  
подспудное противоборство в двух плоскостях: в контексте обще-
го противоборства между светской и религиозной составляющими 
                                                 

1 «Указ», Джидда, 18.01.2000.  
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на уровне государства, а также среди собственно исламских кру-
гов между фундаменталистами-экстремистами и умеренными  
клерикалами. В обоих случаях сторонники культивирования 
«классического ваххабизма» в современных условиях потеснены. 
При этом власти стремятся действовать предельно взвешенно, 
чтобы не спровоцировать усиления антирелигиозных настроений 
со стороны наиболее консервативной части общества. Королевство 
постепенно смещается в направлении умеренного ханбализма.  

Понимание сложной и противоречивой трансформации ре-
лигиозной идеологии и реального места ислама в государстве не-
обходимо для объективной оценки характера саудовского режима, 
прогнозирования социально-политических процессов и выработки 
незашоренного подхода к королевству с целью развития взаимо-
выгодного двустороннего взаимодействия. При этом следует обя-
зательно отличать деятельность правительственных организаций 
за пределами Королевства с целью распространения ислама, ока-
зания гуманитарной поддержки мусульманским общинам от само-
чинных усилий частных структур исламистско-фундамента-
листской ориентации.  

Ваххабитская тема выводит еще на одно заключение, имею-
щее практическую значимость. Ваххабизм в качестве консолиди-
рующего средства получает распространение там, где население 
находится в условиях экономической отсталости, бедности, куль-
турного и бытового примитивизма на фоне усиливающегося  
рас-слоения в обществе, а также относительного благополучия 
доступных для сопоставления смежных территорий. В таком кон-
тексте религиозное сознание может переводить нарастающую не-
удовлетворенность в русло изначальных принципов ислама, при-
зывающих к равенству и воздержанности, что побуждает к 
противодействию силам, нарушающим фундаменталистские уста-
новки. Социальная подоплека такого протеста не исключает воз-
можности выхода на этнонациональную нишу, когда неудовлетво-
ренность национального меньшинства в рамках многонациональ 
ного государства обретает религиозную форму протеста против 
доминирующего этноса. Совмещение социальной и национальной 
причинности, освященное религией, может задать ускорение про-
тестному движению, которое будет всячески эксплуатироваться 
политическими силами, в частности сепаратистами, как это про-
изошло в Чечне.  

Попытки лидеров чеченских сепаратистов (З. Яндарбиева, 
М. Удугова) внедрить в массовое сознание чеченцев ваххабитскую 
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идеологию под лозунгом борьбы против засилья «неверных» и 
создания независимой Ичкерии носили характер религиозно-
политической спекуляции, поддержанной местными имамами. 
Саудовские официальные и духовные деятели, с которыми мне 
приходилось общаться, прямо заявляли, что среди чеченских уле-
мов, тем более лидеров бандитских формирований, не было ни  
одного, кто бы действительно разбирался в ханбализме и его вах-
хабитской производной.  

«Родная Ладога», СПб.,  
2016 г., № 2, с. 251–261. 

 
 
Б. Долгов,  
кандидат исторических наук  
(Центр арабских и исламских  
исследований ИВ РАН) 
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС 
И РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ 
 
Сирийский кризис, начавшийся в марте 2011 г., приобрел 

характер глобального конфликта, в котором сталкиваются интере-
сы как государств, представляющих собой региональные центры 
силы, так и великих держав. В то же время поддержка внешними 
силами вооруженной сирийской оппозиции, представленной, в ос-
новном, исламистскими группировками, и присутствие в их рядах 
тысяч джихадистов со всего мира стимулировали возникновение  
в Сирии очага радикального исламизма. Это, в свою очередь, спо-
собствовало формированию здесь и в Ираке так называемого  
«Исламского государства» (ИГ) и его экспансии в регионе.  

Сирийский кризис можно рассматривать как специфиче-
скую, особую часть «арабской весны». Социальный протест, что 
представлял собой начальный этап «арабской весны» в таких стра-
нах, как Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, был обусловлен внутрен-
ними факторами, социально-экономическим кризисом, коррупцией, 
полицейским произволом, непотизмом правившей десятки лет 
властной элиты, отсутствием реальных демократических свобод 
при показной «фасадной демократии».  

В то же время в Сирии (так же, как и в Ливии) при наличии, 
хотя и в меньшей степени, внутренних проблем главными причи-
нами продолжающегося кризиса стали внешние факторы, а имен-
но: поддержка вооруженной оппозиции внешними силами, кото-
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рые пытаются использовать сирийский конфликт для реализации 
своих стратегических целей.  

 
Сирия до кризиса 2011 г.  
 
Необходимо подчеркнуть, что социально-экономическая си-

туация в Сирии до начала конфликта по многим параметрам отли-
чалась в лучшую сторону по сравнению с такими странами, как 
Тунис и Египет, и не могла сама по себе вызвать внутренний соци-
альный взрыв и вооруженное противостояние. Уровень безработи-
цы, хотя и повысился с 8,4% в 2010 г. до 15% в 2011 г.1, тем не ме-
нее был ниже, чем в Тунисе и Египте, где безработица, особенно 
среди молодых людей до 30 лет, достигала 50%.  

В Сирии было достаточно развито профсоюзное движение. 
Профсоюзные комитеты действовали (и продолжают действовать 
в условиях войны с 2011 г.) практически на всех предприятиях  
государственного и частного сектора, в том числе сельскохозяйст-
венных. Их работники получают профсоюзную социальную защи-
ту. Причем в Сирии были созданы при поддержке государства  
тысячи производственных структур малого и среднего бизнеса. 
Так, например, в районе г. Алеппо работали небольшие предпри-
ятия и мастерские по пошиву по западным лицензиям современ-
ной модной одежды, на которых, как правило, трудились члены 
одной семьи. Таким образом, решалась проблема безработицы, 
уровень которой к началу кризиса 2011 г. был одним из самых низ-
ких в регионе и даже ниже, чем на тот же период в таких странах 
ЕС, как Испания, Греция, Португалия, где он вырос до 25%.  

Для сравнения. В Египте, как подтвердил на своей пресс-
коференции в Москве в июле 2013 г. посол Египта, 40% населения 
жили на доход менее 2 долл. в день. В Сирии, к тому же, гораздо 
ниже, чем в Египте и, особенно, в Тунисе, был процент безработ-
ных дипломированных специалистов. Инфляция колебалась в 
2010 г. в пределах 4%2.  

Качественные показатели сирийского общества также отли-
чались в лучшую сторону по сравнению с другими странами,  
затронутыми «арабской весной». Так, например, достаточно высок 
образовательный уровень сирийского общества, процент грамот-
ных среди лиц старше 15 лет на 2010 г. достигал: 86% – для муж-
чин и 73,6% – для женщин. Продолжительность жизни составляла 
70 лет. Таким образом, ситуацию в Сирии перед началом внутрен-
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него конфликта нельзя было определить как социально-
экономический кризис.  

Наряду с этим можно напомнить, что после прихода к власти 
в 1970 г. левого крыла ПАСВ (Партии арабского социалистическо-
го возрождения) Сирия была провозглашена «социалистическим 
народно-демократическим государством»3.  

В соответствии с доктриной построения «арабского социа-
лизма», которую провозглашала ПАСВ, в Сирии проводились  
мероприятия, направленные на улучшение социально-экономиче- 
ской ситуации. Так, например, было введено бесплатное образова-
ние и медицинское обслуживание, проведена аграрная реформа,  
в результате которой возрос материальный достаток сирийских 
граждан. Особенно это касалось крестьян, составлявших в тот пе-
риод большинство населения. Был установлен приемлемый для 
большинства населения уровень цен на продукты питания и пред-
меты первой необходимости. Бассам Абу Абдалла, профессор  
политологии Дамасского университета, видный член партии 
ПАСВ, являющийся в настоящее время депутатом парламента Си-
рии, в беседе с автором этих строк рассказал, что он родился  
в бедной многодетной крестьянской семье. Только благодаря со-
циально-экономическим реформам ПАСВ, изменившим жизнь  
в Сирии, он «прошел путь от крестьянина до парламентария»4.  

Вместе с тем очевидно, что положение, при котором одна 
политическая сила стоит у власти десятки лет и пользуется всеми 
властными привилегиями, может способствовать развитию кор-
рупции, непотизма и злоупотреблениям властных структур. Такая 
ситуация также ведет к тому, что власть имущие отстраняются от 
насущных проблем общества, не способны или не желают дейст-
вовать в интересах большинства населения. 

Нельзя согласиться с достаточно распространенным мнени-
ем, высказываемым частью экспертов и СМИ, о том, что в сирий-
ском руководстве полностью доминируют представители алавит-
ской1 общины. Это не так.  

                                                 
1 Алавиты – направление в шиитском толке ислама, возникшее в X в. н. э. 

Оно представляет собой эклектическое смешение элементов шиитского вероуче-
ния, гностического христианства и домусульманских культов и верований. Ала-
виты отвергают многие предписания ислама, почитают Иисуса Христа и ряд  
христианских святых, отмечают некоторые христианские праздники. См.: Ислам. 
Энциклопедический словарь. – М.: Наука, 1991.  
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Прежде всего, стоит напомнить, что Асма Асад, супруга 
президента Башара Асада, является сунниткой. Она происходит из 
известной суннитской семьи врачей-кардиологов из г. Хомса, ко-
торые имели дружеские связи с семьей Асадов. Многие сирийские 
предприниматели в одном из наиболее развитых экономических 
центров Сирии в районе г. Алеппо – представители суннитской, а 
также армянской общин. В сирийский офицерский корпус был от-
крыт доступ представителям всех конфессий. Ярким примером 
этого был министр обороны генерал Дауд Раджха (погибший в ре-
зультате теракта 18.07.2012 в Дамаске) – христианин. Сирийская 
интеллигенция, в том числе работники СМИ, также представлены 
различными национальностями и конфессиями. Например, ны-
нешний руководитель корпункта САНА (Сирийского агентства 
новостей) в Москве – курд, заместитель председателя Союза писа-
телей Сирии – палестинец-христианин. 

 
«Сирийская весна» 
 
Необходимо отметить, что в 2000-е годы сирийское руко- 

водство пыталось решать назревающие в обществе проблемы. Это 
касается, прежде всего, мер по демократизации экономической  
и общественно-политической жизни, получивших название «си-
рийская весна».  

По инициативе президента Башара Асада (р. 1965 г.), заняв-
шего высший государственный пост в 2000 г. после смерти своего 
отца Хафеза Асада, была провозглашена политика «открытости и 
гласности», направленная на демократизацию политической жиз-
ни. Был принят также ряд мер по развитию рыночной экономики, 
которые способствовали расширению участия частного бизнеса  
в экономической и финансово-банковской сферах.  

В то же время очевидно, что стимулирование свободного 
рынка наряду с определенным положительным эффектом имеет 
свои негативные результаты. А именно: рост безработицы в связи 
с сокращением рабочих мест в результате приватизации предпри-
ятий и повышения их рентабельности, повышение цен и, как след-
ствие, увеличение числа неимущих в процессе расслоения общест-
ва, ведущее к усилению социальной напряженности, что также 
имело место в Сирии.  

На волне политики открытости в Сирии стали формировать-
ся независимые общественно-политические организации – «фору-
мы национального диалога». Всего в Сирии в 2000-х годах было 
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создано более 20 форумов, в которых участвовали сотни предста-
вителей сирийской интеллигенции, в основном творческой и гума-
нитарной. Такие руководители форумов, как Рияд Турк и Рияд 
Сейф, стоявшие на либерально-демократических позициях, пыта-
лись превратить их в политические партии.  

Участники форумов писали петиции и воззвания к властям  
с требованием дальнейшей демократизации (например, известная 
«Петиция 99»), которые публиковались, как правило, за пределами 
Сирии. Свои форумы создавали и общественно-политические дея-
тели, исповедовавшие левые и социалистические идеи. Так,  
например, Халиль Матук, разделявший позиции сирийских ком-
мунистов, сформировал «Форум культуры и прав человека».  

Представители курдской общины стали заявлять о необхо-
димости предоставления им бóльших прав. Оживились также  
сирийские «Братья-мусульмане», деятельность которых была  
запрещена после организации ими в 1982 г. в г. Хама вооруженно-
го мятежа5. В 2002 г. они провели свой съезд в Лондоне и опубли-
ковали воззвание, призывающее к политической борьбе против 
режима.  

В США бизнесмены сирийского происхождения Фарик  
Аль-Гадири и Абдель Азиз Муфлат с целью создания политиче-
ской оппозиции сирийским властям сформировали две партии: 
«Сирийскую партию реформы» – в 2003 г. и «Национально-
демократическую партию возрождения» – в 2005 г.6 Однако все 
эти организации не пользовались какой-либо массовой поддерж-
кой, поскольку их идеологические платформы – либерально-
демократическая и исламистская – не имели значительного влия-
ния в сирийском обществе.  

В независимых форумах началась также острая критика  
периода правления президента Хафеза Асада, а также действую-
щего режима, что негативно сказалось на возможности диалога 
оппозиции с властями. Так, Али Абдалла аль-Ахмед, представи-
тель одной из оппозиционных групп, которую возглавлял извест-
ный деятель либеральной оппозиции Жорж Кило, заявил в беседе  
с автором, что сирийская оппозиция упустила свое время, когда 
можно было политическим путем осуществить реформы по демо-
кратизации государственной системы. Оппозиционеры увлеклись 
жесткой критикой режима, в их среде возобладала внутренняя 
борьба, связанная с личными амбициями. По его словам, «сейчас 
их никто не будет слушать, а судьба Сирии решается на поле 
боя»7.  
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Башар Асад в ответ на петиции оппозиции заявлял, что Си-
рия пойдет по пути поэтапных реформ и демократизации, но не 
будет выполнять требования отдельных лиц, не представляющих 
мнение большинства народа. 

Таким образом, «сирийская весна» начала 2000-х годов не 
получила дальнейшего развития, чему способствовала позиция 
представителей «старой гвардии» ПАСВ, которые сопротивлялись 
реформам. Руководство Сирии также правомерно опасалось, что 
ускоренное проведение радикальных реформ может привести к 
дестабилизации режима и распаду Сирии, что и продемонстриро-
вали на своем опыте бывшие СССР, Чехословакия и Югославия.  

 
Социальные протесты и их причины 
 
Протестные акции в Сирии начались в марте 2011 г. с де-

монстраций против произвола полиции в небольшом г. Дараа 
(50 тыс. жителей)1, на границе с Иорданией и Израилем. Они 
раcпространились на другие города, где манифестанты требовали 
улучшения условий жизни и решения социально-экономических 
проблем. Выступления протеста в некоторых районах стали пере-
растать в столкновения с силами правопорядка.  

Президент Б. Асад объявил о предстоящем проведении ре-
форм в социально-экономической и политической сфере. Затем  
в Дамаске и в ряде других крупных городах прошли митинги и 
демонстрации в поддержку руководства Асада. Однако антиправи-
тельственные манифестации и столкновения с полицией продол-
жались и принимали все более ожесточенный характер. Против 
сирийского режима шла война в киберпространстве и массовых 
СМИ. 

Наиболее непримиримое противостояние с силами право-
порядка, сопровождавшееся призывами к свержению правящего  
режима, происходило в тех городах, где изначально были  
                                                 

1 Причиной протестных манифестаций стал арест в г. Дараа нескольких 
молодых людей и их избиение полицией. По заявлениям протестующих, они ри-
совали на стенах домов антиправительственные граффити. По версии властей, 
молодые люди были связаны с бандой, занимавшейся наркотрафиком и контра-
бандой оружия. Имеются также свидетельства ливанских журналистов из инфор-
мационного агентства «Аль-Джазира», вышедших из него из-за несогласия  
с его позицией по Сирии, представленные на телеканале Euronews в мае 2011 г.,  
о том, что с первых дней протестных демонстраций в Дараа в Сирию через  
иорданскую границу переходили десятки вооруженных боевиков. 



 87

представлены оппозиционные силы, прежде всего, сторонники 
«Братьев-мусульман» и других исламистских движений (города 
Хама, Хомс, Джиср аш-Шухур). Им активно оказывалась помощь 
из-за рубежа, в том числе в создании вооруженных антиправитель-
ственных группировок.  

Рассматривая развитие сирийского кризиса с марта 2011 г., 
необходимо отметить ряд тенденций. Во-первых, стремление ру-
ководства Б. Асада провести в кратчайшие сроки политические 
реформы, которые требовали от него в начале кризиса оппозиция и 
страны Запада. Во-вторых, с одной стороны, активизация воору-
женных антиправительственных группировок на территории Си-
рии и, с другой стороны, усиление поддержки президента Асада 
большей частью населения. В-третьих, расширение вмешательства  
в сирийский кризис внешних акторов и разрастание сирийского 
конфликта до масштаба регионального и даже глобального.  

В 2011–2012 гг. реализовывался предложенный руко- 
водством страны план демократизации общественно-политической 
жизни. Были приняты новые законы о всеобщих выборах, о СМИ, 
о местном самоуправлении, о политических партиях. В соответст-
вии с новым законом в декабре 2011 г. в Сирии прошли выборы  
в местные органы власти. Однако в связи с угрозой терроризма в 
них приняли участие, как подтвердили представители ПАСВ, 
лишь 42% избирателей. Тем не менее местные органы власти были 
избраны и приступили к работе. Также на основе нового закона 
создавались новые СМИ наряду с уже действовавшими 20 телека-
налами, 15 радиостанциями и 30 газетами.  

26 февраля 2012 г. в стране состоялся референдум по проек-
ту новой Конституции, за одобрение которой высказались 89,4% 
проголосовавших. В ней была упразднена статья о руководящей 
роли партии ПАСВ, присутствовавшая в прежней конституции, и 
имелись элементы демократического государственно-полити-
еского устройства, включая многопартийную систему1.  

Начался активный процесс создания новых политических 
партий. Так, на середину 2012 г. было зарегистрировано более де-
сяти. Причем часть этих партий принадлежала к внутренней, или 
патриотической, как себя называют ее представители, оппозиции,  

                                                 
1 В соответствии с действовавшей до марта 2012 г. Конституцией, в Сирии 

формально существовала многопартийная система, и в парламенте были пред-
ставлены семь политических партий. Однако, согласно ст. 8, руководящая роль 
принадлежала правящей ПАСВ (Прим. авт.). 
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которая готова к диалогу и конструктивному взаимодействию  
с властями.  

 
Патриотическая оппозиция 
 
Патриотическая оппозиция представлена целым рядом  

партий различного политического спектра – либерально-демокра-
тические, левые и отражающие интересы курдской общины. Влия-
тельной партией демократического направления является старей-
шая Национальная социальная партия (НСП), основанная в 1932 г. 

Как заявил Илия Саман, член политбюро НСП, ее программа 
более консервативна по сравнению с программой ПАСВ8. Тем не 
менее между двумя партиями нет принципиальных разногласий. 
По его мнению, главным дестабилизирующим фактором в Сирии 
является политика США, Франции и Англии, действующих в ин-
тересах Израиля и имеющих целью разделить Сирию на пять госу-
дарственных образований по религиозному и этническому призна-
ку. Таким образом, по его мнению, можно будет признать и 
оправдать существование Израиля как «исключительно еврейского 
государства», о чем заявляют его руководители.  

В то же время И. Саман, уроженец г. Хомса, признал, что  
в последнее время в Сирии возникали очаги межконфессионально-
го противостояния. Это имело место, в частности, в г. Хомсе, меж-
ду жителями алавитских и суннитских кварталов, что представляло, 
по его мнению, опасную тенденцию. Наряду с этим вооруженные 
антиправительственные группировки пытались намеренно разжечь 
межконфессиональное противостояние, осуществляя убийства и 
похищения людей в суннитских районах и обвиняя в этом ала-
витов.  

К либеральной оппозиции можно отнести зарегистрирован-
ное в январе 2012 г. Светское демократическое социальное движе-
ние. Его возглавляет Набиль Фейсал, один из светских сирийских 
интеллектуалов, писатель и переводчик. Он – ярый противник ис-
ламского фундаментализма, сторонник либеральной демократии. 
Цель его движения, как заявил Н. Фейсал в беседе с автором, – 
«превратить Сирию в ближневосточную Данию»9.  

Наиболее влиятельной составляющей левого направления 
патриотической оппозиции является «Комитет по объединению 
сирийских коммунистов», недавно сменивший название на партию 
«Народная воля». Ее возглавляет видный экономист, профессор 
Дамасского университета Кадри Джамиль. Он представлял оппо-
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зицию в комиссии по созданию новой сирийской Конституции. 
К. Джамиль считает, что единственным путем выхода из кризиса 
является национальный диалог. При этом, по его мнению, необхо-
димо «очищение режима от тех, кто не заинтересован в проведе-
нии реформ, а также очищение оппозиции от деструктивных эле-
ментов». Он заявил также, что правящая партия ПАСВ при 
наличии у нее политической воли «способна адаптироваться к но-
вым политическим условиям и сыграть позитивную роль в рефор-
мировании страны»10.  

Значительной силой оппозиции в Сирии, с которой имеет 
контакты «Народная воля», является также «Сирийский нацио-
нальный координационный комитет за демократические измене-
ния». Он действует как внутри Сирии, так и за рубежом, во Фран-
ции, где имеет свое представительство. Это движение включает  
в себя 13, в основном светских, демократически ориентированных 
политических партий, три партии, отражающие интересы курд-
ской общины, и независимых активистов. Его возглавляют доста-
точно известные сирийские общественные деятели – Хасан Абдель 
Азим и Исам Манаа. «Комитет» имеет свои отделения в Сирии, 
которые в некоторых регионах сотрудничают с местными властя-
ми, в других организуют демонстрации с требованиями к властям 
улучшить условия жизни в конкретных районах, вступая иногда  
в столкновения с правительственными силами правопорядка. Они 
выступают также в качестве сил самообороны, зачастую имея 
оружие и защищая свои кварталы от нападений антиправительст-
венных вооруженных группировок.  

 
Парламентские выборы 
 
В мае 2012 г. в Сирии прошли парламентские выборы на ос-

нове новой Конституции. Это были первые выборы на многопар-
тийной основе, в которых ПАСВ участвовала на равных правах  
с другими партиями. На 250 мест в парламенте (Народном совете) 
претендовали около 7 тыс. кандидатов. 127 мест в парламенте,  
согласно Конституции, предназначены для представителей рабо-
чих и крестьян.  

В выборах приняли участие 12 различных политических 
партий, в том числе новые, сформированные на основе закона  
о многопартийности. Наибольшей поддержкой избирателей поль-
зовались ПАСВ и ее союзники – партии, входящие в коалицию 
«Народный фронт за национальное единство».  
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Из 250 избранных депутатов 209 являются вновь избранны-
ми и среди них – 30 женщин. Явка избирателей, несмотря на  
призыв зарубежной оппозиции к бойкоту выборов, составила 
51,26%11. На основе результатов парламентских выборов часть ли-
деров внутренней (патриотической) оппозиции вошла в состав  
нового сирийского правительства, сформированного в июне 
2012 г. Так, например, упоминавшийся выше Кадри Джамиль, бу-
дучи вице-премьером в период 2012–2014 гг., курировал в прави-
тельстве вопросы экономики.  

 
Внешняя оппозиция 
 
Внешняя оппозиция, базирующаяся, в основном, в Турции и 

Катаре, провозглашает главной своей целью свержение режима 
Б. Асада. На территории Сирии действовали также вооруженные 
антиправительственные группировки, осуществлявшие координа-
цию своих действий с внешней оппозицией, и которым оказыва-
лась активная поддержка из-за рубежа. Зарубежная сирийская оп-
позиция представлена рядом различных группировок, роль и 
лидеры которых менялись в зависимости от поддержки их веду-
щими странами НАТО.  

С лета 2011 по ноябрь 2012 г. признанным Западом «закон-
ным представителем» оппозиционных группировок считался  
Сирийский национальный совет (СНС), базировавшийся в Стам-
буле и возглавлявшийся Бурганом Гальюном, сирийцем, эмигри-
ровавшим около 20 лет назад во Францию. Затем его сменил на 
этом посту один из членов руководства СНС, проживавший в Тур-
ции Абдель Басет Сида (этнический курд), призывавший к ино-
странной интервенции в Сирию как наилучшей помощи «повстан-
цам».  

Однако СНС не смог достичь той цели, которую ставили  
перед ним и не раз озвучивали руководящие деятели Запада.  
А именно, объединить различные оппозиционные группировки, 
захватить и контролировать какую-то часть сирийской территории, 
что позволило бы ведущим странам НАТО признать СНС «закон-
ным правительством» и оправдало бы иностранную интервенцию 
в Сирию по ливийскому сценарию.  

В СНС продолжались внутренние раздоры, часть членов ру-
ководства вышла из его состава, в том числе Басма Кадмани, одна 
из его основателей. Более того, некоторые члены СНС начали кри-
тиковать Запад за «недостаточную помощь».  
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В такой ситуации ряд группировок сирийской оппозиции 
при активной поддержке дипломатии США и монархий Персид-
ского залива объединились в ноябре 2012 г. на своей встрече в 
г. Дохе (Катар) в так называемую «Национальную коалицию оппо-
зиционных и революционных сил» (НКОРС). Причем на этой 
встрече присутствовали премьер-министр Катара, министр ино-
странных дел Турции и представители Госдепа США, по прямому 
указанию которых назначалось руководство оппозиции.  

Председателем НКОРС был избран шейх Мааз Хатыб, быв-
ший имам одной из мечетей в Дамаске, проживавший в Турции. 
Штаб-квартира НКОРС располагалась в Каире. Однако после от-
странения от власти в Египте в 2013 г. президента Мурси, став-
ленника «Братьев-мусульман», она перебазировалась в Катар.  
В руководство НКОРС вошли также Рияд Сейф и Жорж Сабра, 
лидеры СНС. В январе 2015 г. новым председателем НКОРС был 
избран один из членов его руководства Халед аль-Ходжа.  

Необходимо отметить, что целый ряд оппозиционных груп-
пировок не признали НКОРС и не вошли в ее состав. Оппозиция 
не имела какой-либо конкретной программы по выходу страны из 
кризиса и по ее дальнейшему экономическому, социальному и по-
литическому развитию.  

Единственный конкретный лозунг, который объединил раз-
личные оппозиционные группы – это свержение режима Башара 
Асада. Наиболее структурированные и влиятельные из них – ис-
ламистские «Братья-мусульмане» и суннитские организации, в том 
числе их радикальные течения – салафиты1 и такфириты2, имею-
щие свои вооруженные отряды и осуществляющие террористиче-
ские операции на территории Сирии.  

В рядах оппозиции присутствовала также небольшая часть 
курдских сепаратистов (большинство курдской общины, тем не 
менее, поддерживало руководство Сирии или занимало нейтраль-
ную позицию) и либерально-демократические диссиденты, прожи-
вающие, как правило, в Европе и США. 

                                                 
1 Салафиты (салаф – праведный предок – араб. яз.) – течение в исламе, 

идеологи которого выступают за создание мусульманского общества по образцу 
ранней мусульманской общины периода Пророка Мухаммеда и первых четырех 
«праведных  халифов» (аль-хулафа ар-рашидун – араб. яз.).  

2 Такфиризм (такфир – обвинение в неверии – араб. яз.) – радикальное те-
чение в исламе, приверженцы которого считают «неверными» (кафара – араб. яз.) 
всех, в том числе мусульман, не разделяющих их взгляды. 
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Таковым является Радван Заде, основатель Дамасского  
исследовательского центра по правам человека, базирующегося  
в США. Из Лондона ведет трансляцию оппозиционный сирийский 
телеканал «Барада» (название реки в Дамаске).  

Там же находится Сирийский центр мониторинга соблюде-
ния прав человека, возглавляемый сирийским диссидентом Рами 
Абд ар-Рахманом. Причем, как подтверждали выше упоминав-
шийся Бассам Абу Абдалла, профессор политологии Дамасского 
университета, а также представители МИД РФ, Рами Абд ар-
Рахман в Лондоне не имеет ни офиса, ни сотрудников (кроме  
одного секретаря). Каким образом он получает информацию  
о якобы десятках мирных демонстрантов, гибнущих ежедневно  
в результате действий Сирийской армии, неизвестно. 

На территории Сирии действует, по информации сирийских 
властей, более одной тысячи вооруженных антиправительствен-
ных групп, в каждой из которых численность боевиков варьирует-
ся от нескольких человек до нескольких тысяч.  

 
От вооруженных групп – к ИГИЛ 
 
Общее число боевиков определить достаточно трудно. По 

различным данным, приблизительное их число составляет 70–
80 тыс. Наиболее значительные их силы представлены исламист-
скими группировками – «Джабхат ан-Нусра» («Фронт победы»), 
«Джейш аль-фатх» («Армия победы»), «Ахрар аш-Шам» («Осво-
бодители Сирии»), «Джунуд аль-Ислам» («Солдаты ислама»), 
«Фирак Алла» («Бригады Аллаха»), «Джейш аль-ислам» («Армия 
ислама»), «Джабхат аш-Шам» («Сирийский фронт»), «Ат-Талиа 
аль-му катила» («Сражающийся авангард») – военное крыло си-
рийских «Братьев-мусульман»; группировками, связанными  
с «Аль-Каидой». А так же – «Аль-джейш аль-хурр ас-сурий» (Сво-
бодная сирийская армия – ССА). ССА считается наименее «исла-
мизированной» группировкой, которой руководит офицер, дезер-
тировавший из сирийской правительственной армии.  

С 2014 г. активную террористическую экспансию ведет 
ИГИЛ («Исламское государство Ирака и Леванта» – ад-Дауля аль-
Исламийа фи Ирак ва-ш-Шам, араб. яз.), сформировавшееся на 
части территории Сирии и Ирака.  

ИГИЛ возникло в 2006 г. в период оккупации Ирака войска-
ми США и их союзников. В то время эта суннитская исламистская 
группировка вела борьбу как с оккупационными силами, так и  
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с шиитской иракской общиной, на представителей которой опира-
лись в тот период США в своей политике в Ираке. Однако главной 
своей целью ИГИЛ ставило создание в последующем, как в Ираке, 
так и в соседних странах, «исламского государства». 

Этот лозунг провозглашен в самом названии группировки – 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (Левант – латинский 
перевод арабского термина аш-Шам, который использован в на-
звании ИГИЛ и означает регион, включающий в себя современные 
Сирию, Ливан, Палестину и часть Иордании). После начала граж-
данского конфликта в Сирии в 2011 г. ИГИЛ приняло в нем  
участие на стороне радикальных исламистских группировок, вое-
вавших против правительственной армии руководства Башара 
Асада. 

В этот период ведущие страны НАТО, включая Турцию,  
а также монархии Персидского залива, поддерживали все высту-
павшие за свержение президента Б. Асада сирийские оппозицион-
ные силы, в том числе ИГИЛ. Боевики ИГИЛ захватили на терри-
тории Сирии несколько районов отдаленной провинции Ракка, где 
большинство населения представлено мусульманами-суннитами,  
и объявили о введении здесь законов шариата и провозгласили 
создание «Исламского государства».  

Руководящим органом ИГИЛ являлся Консультативный со-
вет борцов джихада (Меджлис шура аль-муджахидин). Главой 
«Исламского государства» был провозглашен лидер ИГИЛ Абу 
Бакр аль-Багдади. ИГ заявило о намерении строить свои государ-
ственные институты в «соответствии с шариатом» и даже отпеча-
тать свои паспорта и собственную валюту. 

Успешное продвижение боевиков ИГ в Ираке летом 2014 г. 
во многом объяснялось тем, что исламисты использовали недо-
вольство части суннитских племен на севере Ирака доминирова-
нием шиитов в руководстве страны и имевшим место ущемлением 
прав суннитов. ИГ вмешалось в конфликт между суннитской об-
щиной и правительством премьер-министра Нури аль-Малики.  

Получив определенную поддержку суннитских кланов, ИГ 
предприняло наступление вглубь Ирака, захватив ряд городов, в 
том числе второй по величине иракский город Мосул, и продвину-
лось к Багдаду. Причем исламистскими боевиками было захвачено 
большое количество брошенного отступавшей иракской армией 
вооружения американского производства. При этом в ряды ИГ, по 
сообщениям информационных агентств, вступали бывшие военно-
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служащие армии Саддама Хусейна, которые имели опыт примене-
ния такого вооружения.  

В захваченных районах ИГ проводило репрессии и террор по 
отношению к национальным и конфессиональным меньшинствам 
(курдам, мусульманам-шиитам, езидам, христианам). Среди каз-
ненных боевиками ИГ, по сообщениям иностранных СМИ, был 
судья-шиит, вынесший в 2003 г. смертный приговор Саддаму Ху-
сейну. Лидеры ИГ угрожали Иордании и пытались распространить 
свое влияние на Ливан. Однако этому сумели успешно противо-
действовать ливанская армия и выступившие в ее поддержку  
вооруженные формирования движения «Хезболла».  

Руководство ИГ обратилось с призывом «ко всем мусульма-
нам поддержать “исламское государство” и встать на его защиту». 
Вероятно, данный призыв был в какой-то степени воспринят, так 
как в рядах ИГ в настоящее время воюет значительное количество 
иностранных наемников из арабо-мусульманского мира, стран  
Европейского cоюза (ЕС), США, России, а также мусульман-
уйгуров из Китая. ИГ стало центром притяжения для радикальных 
исламистов всего мира. Причем наряду с джихадистами-наемни- 
ками вести «джихад» приезжают и те, кто верит в торжество  
«исламского государства», основанного, по их заявлениям, на 
«справедливых законах шариата, ниспосланных Аллахом».  

Необходимо подчеркнуть, что значительная часть исламист-
ских боевиков представлена иностранными наемниками из более 
чем 80 стран мира. Боевики данных группировок ведут террори-
стическую войну в Сирии и совершают варварские преступления. 
Так, министр информации Сирии Имран аз-Зааби подтвердил, что 
«радикальные исламистские группировки использовали современ-
ное оружие западного производства, включая системы залпового 
огня, артиллерию, а также химические отравляющие вещества  
в густонаселенных районах Хан Асаль, Гута, Хама, а также в дру-
гих районах, в результате чего погибло большое число мирных 
жителей»12. 

Министр указал также, что радикальные исламисты «унич-
тожают наследие сирийской цивилизации – исторические и архи-
тектурные памятники разных эпох, храмы, церкви, мечети, мона-
стыри и в их числе уникальные комплексы в городах Маалюля, 
Сейдная, Пальмира, Алеппо. От их рук погибли сотни представи-
телей сирийской интеллигенции, преподавателей, ученых, религи-
озных деятелей, мусульман и христиан; тысячи мирных жителей 
были убиты боевиками во время массовых расправ в районах го-
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родов Дейр аз-Зор, Хама, Хомс, Латакия, Дараа, Джиср аш-Шухур, 
Алеппо»13.  

Так, например, в г. Хомсе были убиты боевиками пять из-
вестных деятелей науки. С марта 2011 г. в Сирии было сожжено 
более 900 школ и убито несколько сотен учителей. Представители 
различных сирийских конфессий, такие как муфтий Сирии, ми-
трополит Сирийской православной церкви, настоятельница като-
лического монастыря, в своих выступлениях резко осуждают 
«террористов-убийц и тех, кто вкладывает оружие им в руки и по-
сылает их в Сирию»14. 

Показательна и трагична судьба муфтия Сирии Ахмада Бадр 
Ад-Дин Хассуна, сын которого был убит исламистскими боевика-
ми за отказ муфтия перейти на сторону зарубежной антиправи-
тельственной оппозиции.  

 
Почему Асада поддерживает большинство  
сирийского народа 
 
Необходимо отметить, что если в начале протестных высту-

плений в Сирии часть населения, в том числе интеллигенция, при-
нимала в них участие и требовала скорейшей демократизации и 
изменения режима, то, по мере активизации террористических 
группировок и нарастания насилия, оппозиционность все в боль-
шей мере сменяется поддержкой руководства страны и предло-
женных им реформ.  

Подтверждением этому стали, например, социальные опро-
сы, о результатах которых рассказывал 11 февраля 2012 г. на теле-
визионном канале Euronews Аммар Ваккаф, член одного из сирий-
ских социальных форумов. Согласно его данным, от 60 до 75% 
опрошенных выступают в поддержку Б. Асада. Такую же позицию 
занимает сирийская христианская община, как подтвердила в бе-
седе с автором этих строк Мариам Агнес, известный обществен-
ный деятель, настоятельница католического монастыря Св. Иако-
ва, одного из самых крупных в Сирии1.  

М. Агнес рассказывала о случаях обстрела вооруженными 
исламистскими группировками христианских храмов, убийства и 
похищения священнослужителей, изгнания христиан из районов, 
захваченных боевиками. М. Агнес выражала недоумение по пово-
                                                 

1 Сирийская христианская община насчитывает свыше 2 млн человек из 
24 млн населения Сирии. – Прим . авт.  
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ду позиции стран – членов ЕС, в особенности Франции, поддержи-
вающей вооруженную сирийскую оппозицию, и индифферентно-
сти французской католической общины к судьбе сирийских  
христиан, в том числе католиков. М. Агнес, в частности, заявляла, 
что она не понимает, «почему страны ЕС поддерживают ради-
кальных исламистов в Сирии и равнодушно наблюдают исход 
христиан с Ближнего Востока»15.  

Автору этих строк во время неоднократных поездок в Си-
рию в период с 2011 по 2015 г. приходилось видеть массовые  
демонстрации в поддержку президента Асада. Наиболее впечат-
ляющая из них, собравшая несколько десятков тысяч человек, 
прошла в центральной части Дамаска на площади Аль-Умавийин 
(Омейядов). С речью выступил Башар Асад, в котором многие си-
рийцы видят подлинного национального лидера.  

Подтверждением этому стали также результаты президент-
ских выборов 3 июня 2014 г., которые явились важной вехой в по-
литическом развитии Сирии. Впервые в истории страны в них уча-
ствовали несколько кандидатов – действующий президент Башар 
Асад1, депутат парламента, представитель леводемократических 
сил из г. Алеппо Махер Абдель Хафиз Хаджар и бывший министр, 
бизнесмен либеральных взглядов Хасан Абдель Илляхи ан-Нури. 
В соответствии с законом, кандидаты должны были получить под-
держку не менее 35 депутатов 250-местного Законодательного  
собрания (парламента), возраст кандидата должен был быть не ме-
нее 40 лет, из которых последние 10 лет он прожил в Сирии. На-
личие иностранного гражданства у претендента не допускалось. 

Выборы состоялись во всех 14 провинциях Сирии, за исклю-
чением отдаленной и малонаселенной провинции Ракка, контро-
лируемой боевиками ИГ. Причем из-за высокой явки голосование 
на выборах было продлено на пять часов.  

В результате голосования президентом Сирии с подавляю-
щим преимуществом был избран Башар Асад, за которого прого-
лосовали 88,7% избирателей. Хасан Абдель Илляхи ан-Нури полу-
чил 4,3%, за Махера Абдель Хафиз Хаджара отдали свои голоса 
3,2%. Явка на выборах составила 73,42%16.  

Поддержка президента Б. Асада показала, что безопасную 
мирную жизнь для простых граждан может обеспечить только 
                                                 

1 В мае 2007 г., согласно Конституции САР, действующий президент Си-
рии Б. Асад был переизбран на второй президентский срок по итогам общенацио-
нального референдума, получив поддержку 97,62% избирателей. 
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действующий режим, подавив экстремистские исламистские груп-
пировки, в рядах которых немало откровенно криминального  
элемента, совершающего варварские преступления против мирно-
го населения. 

Так называемая внешняя оппозиция в лице «Национальной 
коалиции оппозиционных и революционных сил» (НКОРС), бази-
рующаяся в Катаре, лидеры которой представлены, в основном, 
эмигрантами, много лет назад покинувшими Сирию, не имеет 
поддержки в стране. 

Поддержкой большинства населения не пользуется воюю-
щая против сирийских властей вооруженная исламистская оппози-
ция, основные группировки которой составляют суннитские джи-
хадисты, провозглашающие своей целью создание в Сирии 
«исламского государства», или «халифата». 

Тем не менее ведущие страны НАТО, включая Турцию, под-
держивают внешнюю сирийскую оппозицию, обвиняют руководи-
телей Сирии в «жестоком подавлении народного протеста» и 
стремятся любым способом свергнуть действующее сирийское 
руководство для достижения на Ближнем Востоке своих геополи-
тических интересов.  

 
Цели Запада и его союзников 
 
США и их союзники, в особенности Израиль – стратегиче-

ский союзник США, видят в Сирии противника и союзника Ирана, 
с которым Сирия имеет давние, со времен ирано-иракской войны 
1980–1988 гг., союзнические связи, в том числе на конфессиональ-
ной основе (сирийская алавитская община, исповедующая одно из 
направлений шиизма, широко представлена в сирийских властных 
структурах).  

В то же время Израиль и США рассматривают Иран, не-
смотря на все достигнутые с ним соглашения по иранской ядерной 
программе, как враждебное государство. Для США и Израиля ос-
лабление Ирана и минимизация его влияния в Ираке являются 
стратегическими целями. США и Израиль не раз обвиняли Сирию 
в поддержке «международного терроризма», а именно, антиизра-
ильских палестинских группировок и ливанского движения «Хез-
болла». Поэтому смена режима в Сирии отвечает интересам дан-
ных стран. 

Суннитские монархии Персидского залива, противостоящие 
Ирану и видящие в нем потенциальную угрозу со времен иранской 
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исламской революции 1979 г., занимают примерно такую же пози-
цию. Саудовская Аравия и Катар, обладая сейчас значительным 
влиянием в Лиге арабских государств (ЛАГ), всячески поддержи-
вают сирийскую исламистскую оппозицию и пытаются открыть 
дорогу для осуществления иностранного военного вмешательства 
в Сирию. В этом отношении интересы монархий Персидского за-
лива совпадают с интересами ведущих стран НАТО. Тем не менее 
такие страны – члены ЛАГ, как Алжир, Египет, Ливан, Ирак, Су-
дан, значительная часть общественно-политических сил Иордании, 
не поддерживают сирийскую оппозицию.  

Турция, являясь членом НАТО, следует в русле его глобаль-
ной политики в сирийском кризисе. В то же время у Турции име-
ются свои стратегические интересы в отношении Сирии. 

Поддержка турецким руководством сирийских суннитских 
исламистских группировок, часть которых составляют боевики 
сирийских «Братьев-мусульман», обусловлена тем, что нынешнее 
турецкое руководство, представленное Партией справедливости и 
развития (ПСР), является умеренными исламистами, идеологиче-
ски близкими к ассоциации «Братьев-мусульман».  

Президент Турции Эрдоган в молодые годы входил в руко-
водство двух исламистских партий, а в период военных режимов  
в Турции отбывал тюремное заключение за публично высказывае-
мую приверженность исламистским идеям. В связи с этим не слу-
чайно, что в результате судебных процессов в 2011–2012 гг. над 
рядом высших чинов турецкой армии, обвиненных в антиправи-
тельственном заговоре, за решеткой оказались 650 действующих 
старших офицеров и 250 отставных: это – так называемая «кема-
листская элита», т.е. те, кто был приверженцем светской идеоло-
гии Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики.  

Режим Эрдогана исламизирует общественно-политическую 
жизнь страны.  

Это проявляется, во-первых, в выдвижении на ключевые  
посты в руководящем государственном звене активных членов 
ПСР (Искендер-паша), а также членов суфийских тарикатов (орде-
нов), в частности таких, как Накшбандийя. Исламские суннитские 
ценности играют все большую роль в общественно-политической 
и культурной жизни. В связи с этим свержение светского баасист-
ского режима в Сирии и вероятный приход к власти сирийских 
исламистов отвечал бы интересам турецкого руководства во главе 
с Эрдоганом. 
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Во-вторых, турецкие руководители позиционируют себя как 
преемников Османской империи и, проводя политику «нео-
османизма», стремятся закрепить за Турцией роль регионального 
центра силы и даже лидера мусульманского суннитского мира, 
каковым была Османская империя. Поэтому экспансионистские 
тенденции в отношении Сирии присутствуют в политике Турции. 
В то же время в Турции не забывают, что Сирия в течение 400 лет 
(XVI – начало ХХ в.) входила в состав Османской империи. По-
этому расчленение Сирии, которое вполне возможно в случае  
гипотетического падения режима Асада, также отвечает интересам 
турецкой верхушки.  

В-третьих, политические интересы Турции, направленные на 
свержение руководства Б. Асада, совпадают с аналогичной пози-
цией суннитских монархий Персидского залива, прежде всего 
Саудовской Аравии и Катара. Эти страны стремятся устранить 
Сирию как союзника Ирана и тем самым ослабить шиитский Иран, 
в котором они видят угрозу своим режимам и которому они про-
тивостоят в настоящее время в конфликте в Йемене.  

Турция, соперничающая с Ираном за лидерство в регионе, 
также заинтересована в его ослаблении. В то же время турецкий 
проправительственный истеблишмент и политологи оправдывают 
поддержку сирийской вооруженной оппозиции заявлениями о том, 
что в Сирии якобы имеет место «народная революция, являющаяся 
продолжением революций в Восточной Европе в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов». Такую риторику автор слышал, участвуя  
в международной конференции в Турции в марте 2012 г.  

Через Турцию идет поставка оружия для сирийских анти-
правительственных вооруженных группировок, которое закупает-
ся на деньги Саудовской Аравии и Катара. В Турции в районе 
г. Адана (100 км от сирийско-турецкой границы), вблизи амери-
канской военной базы Инджирлик, на которой размещены военно-
служащие и сотрудники разведслужб США, находится командный 
центр сирийской вооруженной оппозиции.  

Район Сирии, расположенный вдоль границы с Турцией, где, 
в основном, проживает сирийское туркоязычное население  
(туркоманы), фактически оккупирован Турцией. Здесь также дей-
ствуют вооруженные исламистские группировки, воюющие про-
тив сирийской правительственной армии и прикрывающие проход 
бензовозов с захваченной ИГ сирийской нефтью и ее продажу по 
заниженным ценам турецким фирмам, связанным с турецким ру-
ководством. В свою очередь, ИГ, также имея ежедневно на этом 
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«бизнесе» миллионные прибыли, финансирует таким образом 
свою террористическую экспансию. Именно по этим целям  
в ноябре 2015 г. наносил удары российский бомбардировщик Су-
24, который был намеренно сбит турецкими истребителями1.  

В то же время руководство Эрдогана проводит политику  
военного подавления курдского национального движения, а также 
репрессий в отношении других оппозиционных сил. Необходимо 
отметить, что значительная часть турецкого общества не поддер-
живает антисирийскую политику Анкары. Это подтверждают мас-
совые протестные демонстрации и критические высказывания в 
прессе представителей парламентской оппозиции. Так, например, 
Беркат Кар, из турецкой оппозиционной партии «Мир и демокра-
тия», подтвердил в беседе с автором, что турецкие власти осуще-
ствляют давление и репрессии против оппозиционных сил и оппо-
зиционной прессы. Так, по его словам, подверглись поджогам ряд 
штаб-квартир политических партий, отражающих интересы кур-
дов, были совершены убийства их представителей. По сфабрико-
ванным обвинениям арестовываются журналисты и закрываются 
оппозиционные издательства.  

В этой связи можно отметить закрытие известного издания 
«Джумхуриет» и арест двух его журналистов, которые написали 
статью, подтверждающую поставки турецкими властными струк-
турами оружия исламистским боевикам, связанным с ИГ и  
воюющим против сирийской правительственной армии в погра-
ничных с Турцией районах Сирии. Причем эти журналисты были 
обвинены турецкими властями в «пособничестве террористам». 
Беркат Кар отметил также «возможность скатывания Турции к ав-
торитарному фашистскому режиму»17.  

Наряду с экономическими потерями от свертывания отно-
шений с Сирией, в Турции нарастает внутренняя нестабильность. 
Активизируется деятельность курдских радикальных организаций, 
на территорию Турции вместе с беженцами из Сирии проникают 
экстремистские и криминальные элементы, которые также деста-
билизируют внутреннюю обстановку в стране.  

В то же время против Сирии ведется открытая и циничная 
информационная война, в которой участвуют более 100 междуна-

                                                 
1 Об этом инциденте и реакции зарубежных СМИ подробнее см.: Виниц-

кий Д.Н., Мещерина К.В., Петров Н.И. Последний полет Су-24 // Азия и Африка 
сегодня. 2016. № 1. 
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родных информационных агентств, наиболее активными из кото-
рых являются «Аль-Джазира», «АльАрабийа», Euronews, CNN1.  

 
Сирия на фронтах информационной войны 
 
В соответствии с решением ЛАГ, инициированным монар-

хиями Персидского залива, блокировались правительственные си-
рийские телеканалы, их невозможно было смотреть в соседних  
с Сирией странах. Об информационной войне против Сирии гово-
рили многие независимые иностранные журналисты, работавшие  
в Сирии. Один из них – Тьери Мейсан, известный французский 
журналист и создатель независимого интернет-сайта18. По его дан-
ным, катарский канал «Аль-Джазира», например, чтобы передать 
репортаж о массовых антиправительственных демонстрациях  
в Сирии, создавал монтаж с несколькими десятками статистов и 
декорацией сирийской улицы – нечто вроде «голливудской дерев-
ни».  

Как один из курьезов такой информационной войны можно 
рассматривать также появление в польской газете (показанной ав-
тору польскими журналистами) Gazeta Wyborcza фотоснимка,  
перепечатанного из западного издания, изображающего массовую 
демонстрацию, комментируемую газетой как «демонстрация про-
теста против режима Асада». Те же, кто знает арабский язык, мо-
гут прочесть на плакате в руках одного из демонстрантов надпись: 
«Палестинский народ поддерживает президента Башара Асада». 

Во французских СМИ, особенно по телевидению (автор дан-
ных строк мог смотреть эти программы во время пребывания  
во Франции в 2012 г.), почти ежедневно передавались сообщения  
о «погибших в Сирии мирных жителях в результате действий си-
рийской армии». 

Причем об источниках этой информации, как правило, не 
сообщалось, хотя во Франции находились известные деятели си-
рийской зарубежной оппозиции, такие как бывший председатель 
«Сирийского национального совета» (СНС) Буркан Гальюн и 

                                                 
1 Во время пребывания в Сирии в августе 2011 г. автор этих строк после 

посещения в составе международной делегации г. Хама смотрел по телеканалу 
CNN репортаж об этом визите, где утверждалось, что на делегацию совершено 
нападение, в результате чего двое членов делегации были ранены, что являлось 
откровенной ложью. 
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представитель «Комитета взаимодействия», имеющий свое бюро  
в Париже, Исам Манаа.  

В то же время надо признать, что во французской прессе по-
являются материалы, пытающиеся объективно оценивать ситуа-
цию в Сирии. Во французских журналистских, научных и интел-
лектуальных кругах также есть люди, которые искренне желают 
помочь сирийскому народу. Автору этих строк во время пребыва-
ния во Франции и участия в мае 2012 г. в коллоквиуме по тематике 
«арабских революций» в Институте изучения ислама и мусуль-
манских обществ (IISMM) довелось слышать выступления фран-
цузских политологов, рассказывавших о реальной ситуации в Си-
рии (поставке оружия сирийским боевикам из Ливии и из 
монархий Персидского залива, террористических действиях «оп-
позиции»).  

На начальном этапе конфликта сирийское руководство про-
игрывало на поле информационной войны, и внешние силы, ис-
пользовавшие подконтрольные им СМИ, во многом могли форми-
ровать в мировом общественном мнении выгодную им позицию. 
Это не удивительно, так как против Сирии выступали наиболее 
мощные мировые информационные агентства, которые не гнуша-
лись искажением действительного положения и откровенной  
дезинформацией. В 2014–2015 гг. ситуация на информационном 
поле стала несколько улучшаться, в основном, благодаря активи-
зации сирийских и российских СМИ, а также ряда европейских 
журналистов, которые объективно освещали конфликт в Сирии.  

Причем сирийские власти предоставляли иностранным жур-
налистам возможность посещать места боестолкновений и опра-
шивать местных жителей и внутренних беженцев из районов,  
захваченных экстремистскими группировками. Наряду с этим  
в Дамаске в июле и в ноябре 2015 г. состоялись две международ-
ные конференции «Средства массовой информации в противодей-
ствии терроризму», в которых участвовали более 200 представите-
лей СМИ из арабо-мусульманских стран, а также России, Китая, 
США, Англии, Франции, Швеции, Испании. В результате, была 
создана международная медийная структура «СМИ против терро-
ризма: международная дамасская информационная сеть».  

Участвовавшая в этих конференциях депутат парламента 
Иордании Майсар Сардия указала, что в настоящее время СМИ, 
которые являются одной из важных ценностей демократии, «ста-
новятся соучастником в кровопролитии и разрушении наследия 
цивилизации, когда они теряют объективность и чувство ответст-
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венности и действуют по указке тех, кто их финансирует»19.  
В свою очередь, заместитель генерального секретаря ливанской 
партии «Хезболла» заявил, что Сирия при поддержке друзей не 
покорится планам нового раздела Ближнего Востока и станет опо-
рой борющегося и защищающего свою честь и достоинство Ближ-
него Востока.  

Необходимо отметить, что в Сирии, как подтвердил пре-
мьер-министр Сирии Ваиль аль-Халяки, несмотря на то, что часть 
промышленной инфраструктуры разрушена действиями террори-
стических группировок, тем не менее, благодаря помощи дружест-
венных стран, прежде всего России и Ирана, продолжают работать 
сотни предприятий20, работники которых регулярно получают зар-
плату1.  

Несмотря на существенное сокращение используемых па-
хотных земель, продолжают работать сельскохозяйственные 
структуры Сирии, производящие овощи, фрукты, оливковое масло, 
однако существует нехватка зерновой продукции. Необходимо 
отметить, что до начала кризиса в 2011 г. Сирия практически пол-
ностью обеспечивала себя сельскохозяйственной продукцией и 
часть ее, как, например, оливковое масло, экспортировала.  

Сирийское правительство, несмотря на продолжающееся 
противостояние с террористическими группировками, уже в на-
стоящее время разрабатывает программу восстановления разру-
шенных производственных и гражданских объектов. Продолжает 
функционировать сирийская система высшего образования. Как 
подтвердили автору представители руководства Дамасского уни-
верситета2, в его стенах в 2015 г. продолжали обучаться 130 тыс. 
студентов; по всей Сирии, хотя и с перебоями, тем не менее про-
должают учебный процесс 24 из 27 существующих в Сирии уни-
верситетов21. 

Во время пребывания в Сирии в 2012 г. автору довелось 
встречаться и беседовать с французскими независимыми журнали-
стами, писавшими репортаж во время посещения нашей делега-
                                                 

1 Сирийское правительство продолжает выплачивать зарплату даже гос-
служащим, находящимся на территориях, захваченных боевиками. Это осуществ-
ляется посредством специально разработанной системы выдачи наличных пред-
ставителям этих госслужащих и договоренностей с вооруженными отрядами, 
контролирующими эти территории. – Прим. авт. 

2 Автор имел возможность 19.11.2015 г. прочитать лекцию по истории 
российско-сирийских отношений (на араб. яз.) перед студентами факультета 
журналистики Дамасского университета. 
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цией г. Хама. В этом городе можно было видеть результаты дейст-
вий «повстанцев» – разгромленный и сожженный Дом офицеров, 
где заживо сгорели военнослужащие и члены их семей; оружие, 
захваченное у боевиков; фотографии с казнями сирийцев, лояль-
ных властям, также захваченные у боевиков. Показательна и исто-
рия известного французского тележурналиста Жиля Жаки, с кото-
рым автор также беседовал в Сирии незадолго до его гибели в 
январе 2012 г. Ж. Жаки снимал репортаж о сирийском «народном 
сопротивлении» для телеканала Франс-2. Он везде пытался найти 
«народную оппозицию режиму». Не найдя таковой в Дамаске, он 
поехал в г. Хомс, где стал снимать интервью с группой людей, 
принятых им за «оппозиционеров» (в действительности, они были 
жителями данного района, жаловались ему на бесчинства Свобод-
ной сирийской армии – ССА). В этот момент собравшихся людей 
обстреляли именно боевики ССА, и одна из мин разорвалась у ног 
Ж. Жаки. Он погиб на глазах у своей гражданской жены, которая 
работала оператором в составе его группы. После гибели Ж. Жаки 
упоминавшаяся выше М. Агнес, настоятельница католического 
монастыря Св. Иакова, хорошо знавшая Ж. Жаки, в беседе с авто-
ром со слезами на глазах восклицала, что «в Сирии нет никакой 
оппозиции, есть только бандиты, убивающие людей».  

 
Помощь России и ее значение 
 
Основной задачей для сирийского руководства продолжа- 

ет оставаться подавление антиправительственных экстремист- 
ских группировок, которые терроризируют местное население.  
В 2015 г., по данным Министерства информации САР, 85% насе-
ления Сирии проживало на территории, контролируемой прави-
тельственной армией. Почти вдвое увеличилось население Дама-
ска за счет притока беженцев из районов, захваченных 
исламистскими боевиками, которые покидают жители, спасаясь от 
исламистского террора.  

В этой связи возрастает роль России в разрешении сирий-
ского кризиса. Между Россией и Сирией исторически сложились 
отношения дружбы и сотрудничества в экономической, военно-
политической, культурной и гуманитарной областях. Многие се-
мьи в Сирии, как и в России, представлены смешанными браками, 
их дети говорят по-русски и по-арабски. Сирия в настоящее время 
является одним из немногих союзников России на Ближнем и 
Среднем Востоке.  
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Россия защищает в Сирии свои национально-государствен-
ные интересы и свою национальную безопасность. Сирия для  
России является передним краем обороны против радикального 
исламизма, ибо очевидно, что в случае гипотетического крушения 
сирийской государственности и прихода к власти в Сирии ислами-
стов следующий удар террористического «джихада» будет на-
правлен, в том числе, и против России, о чем открыто заявляли 
лидеры ИГ, угрожая «освободить» регионы Кавказа и Юг России.  

Борьбу с радикальным исламизмом нельзя сводить только к 
его военному подавлению, поскольку исламизм выработал свою 
идеологию, которая пользуется достаточной поддержкой части 
мусульман.  

В этой связи представляется, что для успешного противо-
стояния радикальному исламизму и его идеологии наряду с воен-
ными мерами необходим комплекс мероприятий, включающий в 
себя как решение социально-экономических проблем, так и пропа-
ганду классического ислама, в частности, разъяснение концепции 
джихада1, где на первое место выдвигается борьба с собственными 
недостатками, а «священная война» провозглашается только в 
случае агрессии против ислама. 

Что касается перспектив решения сирийского кризиса, то 
они предполагаются в рамках политического процесса. Тем не ме-
нее очевидно, что политическое решение невозможно без подав-
ления радикальных исламистских группировок, прежде всего та-
ких, как ИГ и «Джабхат ан-Нусра». В связи с этим возрастает роль 
российской военной поддержки во взаимодействии с сирийской 
правительственной армией и такими странами, как Ирак, Иран и 
всеми силами, которые реально борются против радикального ис-
ламизма. 

Причем в этой борьбе более активную роль могут играть 
страны ОДКБ и ШОС, что подтверждают переговоры сирийского 
министра иностранных дел с руководителями Китая, прошедшие в 
декабре 2015 г. Что касается коалиции государств, возглавляемой 
США, то, судя по ее действиям, целями данной коалиции продол-
жает оставаться не столько борьба с ИГ, сколько устранение от 
власти руководства Башара Асада. Поэтому необычайно затрудне-

                                                 
1 Джихад (араб. яз.) – усилие, отдача всех сил и возможностей ради рас-

пространения и торжества ислама. C IX–X вв. сформировался догмат о четырех 
типах джихада: джихад сердца, джихад языка, джихад руки, джихад меча (свя-
щенная война). 



 106 

но реальное взаимодействие России с США и их союзниками в 
борьбе с ИГ.  

Принятое в конце 2015 г. решение ООН о начале политиче-
ского процесса, предполагающее в течение полутора лет создать 
переходное правительство на основе переговоров между руко-
водстом Сирии и представителями оппозиционных сил, вырабо-
тать новую Конституцию и провести свободные выборы, как пред-
ставляется, могло бы стать реальной основой для разрешения си-
рийского кризиса.  

Важным шагом в этом направлении стало соглашение о пре-
кращении огня между сирийскими правительственными войсками 
и оппозиционными вооруженными группировками, достигнутое в 
результате договоренности между Россией и США и вступившее в 
силу 27 февраля 2016 г. В то же время прекращение огня не рас-
пространяется на террористические группировки ИГ и «Джабхат 
ан-Нусра» и аффилированные с ними вооруженные группы, по-
давление которых продолжается как сирийскими правительствен-
ными войсками, так и российскими ВКС.  

Однако политическое решение сирийского кризиса, видимо, 
не устраивает, прежде всего, Турцию, которая совершает обстрелы 
воюющих с ИГ позиций курдских отрядов самообороны и заявляет 
о своем праве ввести войска на территорию Сирии. Заявления 
США о возможном «разделе Сирии и устранении Асада от поли-
тического процесса» также не способствуют разрешению кризиса. 
Тем не менее переговоры между представителями правительства 
САР и различными силами сирийской оппозиции должны стать 
первым этапом на пути политического процесса.  

 
Примечания 
 

1 Central Bureau of Statistics / Bulletin of Labor Force 2010. 9.01.2013- 
http://www.cbssyr.org 

2 The index number for September 2011. 29.01.2013 – http://www.cbssyr.org 
3 Современная Сирия. Справочник. – М., 1974. – С. 232. 
4 Беседа с профессором Бассамом Абу Абдаллой 6 января 2012 г. Дамаск. Ар-

хив автора. 
5 История Востока. Т. VI. М., ИВ РАН. 2008. С. 202. 
6 Eyal Zisser. Commanding Syria.Bashar al-Asad and the First Years in Power. – 

London., 2007. – P. 95. 
7 Беседа с Али Абдаллой аль-Ахмедом 20.11.2015 г. Дамаск. Архив автора. 
8 Беседа с Илией Саманом 7.01.2012 г. Дамаск. Архив автора. 
9 Беседа с Набилем Фейсалом 5.01.2012 г. Дамаск. Архив автора. 



 107

10 Беседа с Кадри Джамилем 12.01.2012 г. Дамаск. Архив автора. 
11 Аль-интихабат аль-барламанийа (Парламентские выборы). 15.05.2012 – 

http://www.thawra. alwehda.gov.sy 
12 Муваджахат аль-ирхаб (Противостояние терроризму) // Ас-саура (Револю-

ция). Дамаск. 25.07.2015. 
13 Беседа автора, находившегося в составе российской делегации, с министром 

информации САР Имраном аз-Зааби. 26.07.2015. Дамаск. Архив автора.  
14 Куддас аля арвах шухада’ (В память погибших жертв) // Баладуна (Наш го-

род). Дамаск. № 1784.10.01.2012.  
15 Беседа с Мариам Агнес 5.01.2012. Дамаск. Архив автора. 
16 Аль-интихабат ар-риасийя (Президентские выборы) // Ас-саура (Революция). 

5.06.2014. Дамаск.  
17 Беседа с Беркатом Каром. 16.11.2015. Дамаск. Архив автора. 
18 http://www.voltairenet.org – 12.06.2012. 
19 Аль-харб аль-ирхабийя (Террористическая война) // Ас-cаура...  
20 Встреча с премьер-министром САР Ваилем аль-Халяки 16.11.2015. Дамаск. 

Архив автора. 
21 Беседа с руководством и преподавателями Дамасского университета 

19.11.2015. Дамаск. Архив автора. 
«Азия и Африка сегодня»,  

М., 2016 г., № 3, с. 7–12, № 4, с. 2–8. 
 
 
И. Рыжов,  
доктор исторических наук,  
М. Бородина,  
аспирант (Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского) 
ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ИРАНЕ 
 
На территории современной Исламской Республики Иран 

проживает около 15 различных этнических меньшинств. В связи с 
этим этнический фактор воздействует на все сферы жизни иран-
ского государства, будь то политические, экономические или  
социальные процессы. Сложное этническое разнообразие Ирана 
зачастую осложняет решение многих социально-политических  
вопросов и течение межэтнических конфликтов, а сами многочис-
ленные этнические меньшинства испытывают серьезные пробле-
мы интеграции в политическое пространство ИРИ. Таким образом, 
этнические проблемы, которые сопровождаются стремлением ряда 
этнических меньшинств к автономии, ростом терроризма и экс-
тремизма, а также весьма высокой заинтересованностью в этом 
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вопросе некоторых региональных и внерегиональных игроков,  
являются одними из самых актуальных для Ирана. 

Исламская Республика Иран, являющаяся одним из регио-
нальных лидеров Ближнего и Среднего Востока, относится к стра-
нам «имперского» типа со сложной этнической структурой. Имен-
но поэтому этнические проблемы представляются крайне 
важными для современного Ирана. А наличие многочисленных 
этнических меньшинств, разделенных народов, в той или иной сте-
пени стремящихся к автономии и сегрегации, лишь усугубляют 
проблему. Ситуацию осложняет и тот факт, что согласно Консти-
туции ИРИ, граждане Ирана, относящиеся к любому этносу или 
племени, обладают равными правами, а также в Иране действует 
свобода партий, политических организаций и признанных религи-
озных меньшинств1, что на практике очень часто не действует, и 
весьма распространены случаи дискриминации этнических и ре-
лигиозных меньшинств и их организаций со стороны иранских 
властей. 

Курды. Курдское население Ирана проживает на террито-
рии Иранского Курдистана, который охватывает четыре иранских 
провинции – Курдистан, Керманшах, Западный Азербайджан и 
Элам, и составляет примерно 5,5 млн человек. Также курдское на-
селение сосредоточено в Северном Хорасане, в Северо-Восточном 
Иране и в городах Тегеран и Сенендедж и др.2 Большая часть 
иранских курдов придерживаются заветов суннитского ислама и 
лишь часть из них в Керманшахе и Хорасане исповедуют шиизм. 
Кроме того, среди иранских курдов имеются и свои религиозные 
меньшинства. Так, некоторые курды являются членами религиоз-
ной общины «Ахли-хакк» («Люди истины»), которая базируется в 
основном в области Далаху провинции Керманшах. Иранские кур-
ды в основном разговаривают на суранском диалекте курдского 
языка. Исключением являются хорасанские курды и те из них, кто 
проживает вблизи турецкой границы: они пользуются диалектом 
курманджи. Что касается керманшахских курдов, то они, как пра-
вило, привыкли говорить на персидском языке со специфическим 
курдским акцентом3. 

Курдская проблема как проблема этнополитическая возник-
ла в Иране в XIX в., но оформлена и получила свое развитие лишь 
в начале XX в. в условиях максимального ослабления иранской 
государственности, подпадания Ирана в зависимость от Велико-
британии и России и глубокого кризиса власти4. Однако историче-
ски курдскую проблему можно отнести еще к началу XVI в., когда 
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в ходе ирано-турецких войн Курдистан был поделен на турецкую 
и иранскую части по Касре-Ширинскому мирному договору 
1639 г. Затем, после Первой мировой войны, державы Антанты 
произвели передел азиатских владений Османской империи и по-
делили Курдистан уже на четыре части, что значительно усилило 
борьбу курдов за самоопределение. 

Наибольшего развития борьба иранских курдов за независи-
мость получила в конце Второй мировой войны, когда Великобри-
тания и СССР использовали курдское движение в своих политиче-
ских целях. Так, с санкции англичан племенной вождь Хама 
Рашид установил контроль над тремя районами в Западном Иране, 
однако в 1944 г. был разгромлен подразделениями иранской ар-
мии5. СССР также инициировал активизацию демократического 
крыла курдского сопротивления, что вылилось в создание Респуб-
лики Курдистан во главе с Кази Мохаммедом (лидер Демократи-
ческой партии Иранского Курдистана) со столицей в Мехабаде, 
которая просуществовала 11 месяцев, вплоть до конца 1946 г.,  
утратив поддержку СССР в обстановке начавшейся «холодной 
войны». Безусловно, падение Мехабадской республики на время 
приостановило курдский сепаратизм в Иране. Однако в начале 
1979 г. курды не только поддержали исламскую революцию в Ира-
не, но и приняли в ней самое активное участие. В результате этого 
власть в Иранском Курдистане оказалась в руках курдского насе-
ления до тех пор, пока не начались вооруженные столкновения 
между отрядами Демократической партии Иранского Курдистана 
и посланными из Тегерана «Стражами исламской революции». 
После этого положение курдов в Иране по сравнению с шахскими 
временами даже ухудшилось6. 

В настоящее время курдская проблема остается одной из са-
мых злободневных в Иране. Иранские курды по-прежнему не 
имеют почти никаких автономных прав. Проблема осложняется 
тем, что согласно исламской концепции «исламская община – еди-
ная нация», в мусульманском обществе не может быть националь-
ных различий, поэтому курдов здесь не считают отдельной на-
цией, что практически сводит на ноль реализацию политических 
прав курдского населения в Иране. 

Стремясь подавить активность собственной курдской оппо-
зиции, иранские власти прилагают усилия для сохранения опреде-
ленного баланса сил в регионе с тем, чтобы не позволить ни одной 
стране добиться преимуществ в этнографическом Курдистане. 
Иран выступает против любых изменений в политической геогра-
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фии региона, хотя и не склонен препятствовать существованию 
«освобожденной зоны» в Иранском Курдистане как удобной базы 
для противодействия Ираку и усиливающемуся американскому 
влиянию в регионе7. 

Для координации и согласования позиций и совместных мер, 
касающихся курдского вопроса, ИРИ активно сотрудничает с Тур-
цией. К примеру, в начале сентября 2005 г. обстреляли деревни на 
ирано-турецкой границе якобы с целью пресечения деятельности 
функционеров Рабочей партии Курдистана (РПК), Турецкого Кур-
дистана и радикально-националистической группировки иранских 
курдов «Пижак». В результате погибли мирные жители и их скот, 
а в лесах возникли пожары, нанесшие урон экологии местности8. 

Безусловно, основополагающий принцип противодействия 
властей ИРИ курдскому сепаратизму – жесткая борьба с ним, 
вплоть до смертной казни курдских террористов. Однако парал-
лельно с этим иранские власти стараются вовлечь курдов в поли-
тическую жизнь страны. Первые политические свободы были пре-
доставлены курдам во время нахождения на посту президента ИРИ 
Саеда Мохаммеда Хатами (1997–2005) в рамках провозглашенного 
им курса «диалога цивилизаций». Именно в это время курдам бы-
ло дано право выбрать 40 представителей от Курдистана, которые 
вошли в число депутатов иранского меджлиса. Более того, ряд вы-
ходцев из этнических курдов стали советниками президента и пра-
вительства, а губернатором Иранского Курдистана был назначен 
курд Абдаллах Рамезанзаде. 

Участие курдов в политической жизни ИРИ направлено в 
основном на изменение существующего положения курдского на-
селения. Так, в сентябре 2001 г. шесть депутатов меджлиса от про-
винции Курдистан заявили о добровольном снятии с себя депутат-
ских полномочий из-за назначения очередным губернатором 
перса-шиита «со стороны», не знакомого с нуждами жителей ре-
гиона. Они попытались пожаловаться на это и премьеру, и прези-
денту. Однако это не привело к каким-либо значимым результа-
там9. 

Еще одним шагом, свидетельствовавшим об активном уча-
стии курдов в политической жизни иранского государства, можно 
считать парламентские выборы 2004 г., в преддверии которых вла-
сти Ирана сняли с предвыборной гонки многих курдских кандида-
тов по обвинению в фальсификации собранных ими подписей в 
подписных листах, что вылилось в масштабные беспорядки  
в Иранском Курдистане. 
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Большинство оппозиционных политических партий иран-
ских курдов, находящихся на нелегальном положении, бойкотиро-
вали президентские выборы в Иране, прошедшие 14 июня 2013 г. 
Это объясняется тем, что ни одним из баллотировавшихся на пост 
президента кандидатом в программе не ставился вопрос о правах 
национальных меньшинств10. Однако и в этом вопросе курды не 
смогли добиться каких-либо значимых результатов в основном из-
за отсутствия единой позиции среди партий курдской оппо-зиции. 

Ведущей политической силой в Иранском Курдистане явля-
ется Демократическая партия Иранского Курдистана (ДПИК), ко-
торая в настоящее время находится на нелегальном положении и 
запрещена по указу аятоллы Хомейни еще в 1980 г. 

ДПИК действует в городе Эрбиль – столице Иракского Кур-
дистана. Основным требованием партии является «федерализация 
Ирана», а также официальное признание национального статуса 
иранских курдов и разрешение на использование курдского языка 
в системе образования и административном аппарате. Хотя эта 
партия, по крайней мере на словах, признает территориальную  
целостность Ирана, она требует самоуправления для иранских кур-
дов11. Также к основным требованиям партии можно отнести пре-
доставление курдской провинции большей самостоятельности в 
экономической и социальной сфере, расширение административ-
но-территориальных границ Иранского Курдистана с включением 
в него других курдонаселенных районов Ирана, обеспечение сво-
боды СМИ и легализацию курдских политических и обществен-
ных организаций в Иранском Курдистане. 

Также следует отметить Партию свободной жизни Курди-
стана (ПСЖК, «Пижак»), основанной 4 апреля 2003 г., которая яв-
ляется иранским отделением турецкой Рабочей партии Курдистана 
и придерживается исключительно вооруженных методов борьбы. 
Целью ПСЖК является «борьба за права курдского народа в Ира-
не». В 2010 и 2011 гг. ПСЖК совершила ряд террористических 
актов, которые были направлены против иранских вооруженных 
сил. Официальный Тегеран не оставался в долгу, проведя в 2011 г. 
ряд успешных операций против ПСЖК, по итогам которых были 
арестованы и уничтожены многие члены этой организации. В по-
следние годы Партия свободной жизни Курдистана действует и в 
других ближневосточных государствах, преимущественно в Си-
рии, в связи с чем ее активность в самом Иране существенно сни-
зилась. По неофициальным сведениям, между руководством Ис-
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ламской Республики и ПСЖК действует что-то типа соглашения о 
прекращении огня12. 

Еще одной политической силой является объединение «Ко-
мала», деятельность которого представлена тремя течениями: пар-
тией «Комала» Иранского Курдистана под предводительством Аб-
дуллы Мохтади; Курдской организацией Коммунистической 
партии Ирана во главе с Эбрахимом Ализаде; Организацией тру-
жеников Курдистана под руководством Омара Ильханизаде. Руко-
водство «Комалы» базируется в Иранском Курдистане и до сих 
пор располагает военными резервами. Эта группировка имеет соб-
ственный телеканал Rajaiat. Как и Демократическая партия, «Ко-
мала» на словах признает территориальную целостность Ирана и 
выступает лишь за его федерализацию13. 

В последнее время наблюдается тенденция к стремлению 
курдских партий объединиться в единый национальный фронт. 
22 августа 2012 г. Демократическая партия Иранского Курдистана 
и «Комала» подписали соглашение о сотрудничестве, рассматри-
ваемое ими как «основа большого политического союза» в Иран-
ском Курдистане. Однако соглашение встретило неоднозначную 
реакцию представителей других политических течений иранских 
курдов. Курдское движение в Иране по-прежнему остается раско-
лотым и пока не представляет собой консолидированной общест-
венно-политической силы14. Кроме политических проблем в Иран-
ском Курдистане сохраняются и проблемы социально-экономи-
ческого характера. До исламской революции курдские районы 
Ирана являлись самыми экономически отсталыми районами. По-
том жизнь в этих районах несколько улучшилась, но в целом места 
проживания курдов в Иране считаются глубокой периферией.  
В Иранском Курдистане наблюдается высокий уровень бедности, 
который составляет более 60% и является прямым результатом 
политики иранских властей, а также неправомерных действий 
должностных лиц в регионе15. Также весьма остро стоит проблема 
недостатка питьевой воды, электричества, отставание сферы жи-
лищного строительства, ощущаются трудности с трудоустройст-
вом, получением высшего образования и квалифицированной  
медицинской помощи. 

Курдские депутаты меджлиса неоднократно поднимали во-
прос о неравномерном выделении бюджетных средств регионам с 
персидским и неперсидским населением. По данным газеты «Но-
уруз», индустриально развитые провинции Исфахан и Керман, на-
селенные в основном персами, получают на порядок больше бюд-
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жетного финансирования, чем сопоставимые с ними по населению 
Иранский Курдистан и населенная преимущественно азербай-
джанцами провинция Ардебиль. Именно в Курдистане остается 
предельно высоким уровень безработицы, в том числе и среди  
дипломированных специалистов. Здесь один из самых низких в 
стране показателей дохода на душу населения, Курдистан отлича-
ется и крайне низким объемом промышленного строительства, ми-
зерными инвестициями в сельское хозяйство, ирригацию, благоус-
тройство населенных пунктов16. 

Однако, несмотря на ряд серьезных социально-
экономических проблем, иранские власти все же предпринимают 
попытки улучшить социально-экономическое положение курдско-
го населения, развивая инфраструктуру и экономику Курдского 
региона, основой которой пока все еще остаются сельское хозяй-
ство – земледелие и скотоводство, а также ремесленное производ-
ство. Иранские провинции преимущественно с курдским населе-
нием являются житницами страны: в провинции Керманшах 
собирают богатые урожаи зерновых культур, риса, овощей и фрук-
тов. В целях борьбы с безработицей иранское руководство стре-
мится увеличить число рабочих мест. Так, в 2012 г. правительство 
ИРИ выделило 200 млрд риалов (примерно 16,5 млн долл.) на 
строительство нового завода автопромышленной группы «Иран 
ходроу» в Сенендедже, административном центре провинции Кур-
дистан17. Также одним из способов привлечения средств явилось 
создание в провинции Курдистан особой экономической зоны и 
льготного режима инвестиций по всему Иранскому Курдистану. 

В целом можно отметить, что, несмотря на ряд предприня-
тых иранским руководством попыток улучшения жизни курдского 
населения в ИРИ, оно по-прежнему ущемлено в экономических и 
политических правах: в ИРИ действует запрет курдских культур-
ных и правозащитных организаций, женских ассоциаций и проф-
союзов, практически отсутствуют газеты на курдском языке. Более 
того, власти Ирана не позволяют освещать ситуацию в Курдистане 
и не допускают в курдский регион журналистов и общественных 
деятелей. В связи с этим в современном Иране довольно сильны 
сепаратистские настроения в районах традиционного проживания 
курдов, которые заявляют, что только свобода и равноправие  
могут положить конец сепаратистским движениям. 

Азербайджанские тюрки. Крупнейшим национальным мень-
шинством Ирана являются азербайджанские тюрки. Численность 
этого меньшинства, по разным оценкам, колеблется от 9 до 28 млн 



 114 

человек, что составляет почти треть от всего населения Ирана18. 
Однако точное количество иранских азербайджанцев подсчитать 
крайне сложно, поскольку власти Ирана долгое время не призна-
вали наличия в стране подобного этноса, считая азербайджанцев 
Ирана этническими иранцами, говорящими на тюркском языке. 
Иранские азербайджанцы в основном сосредоточены в четырех 
провинциях: Западный и Восточный Азербайджан, Зенджан и Ар-
дебиль, а также проживают в провинциях Казвин, Меркези и Ха-
мадан. В большинстве своем иранские азербайджанцы исповедуют 
ислам шиитского толка, а именно – иснаашаритское (имамиты, 
почитающие двух имамов. – Ред.) его направление. Однако также 
есть представители суфийского ордена накшбандийа, бахай и му-
сульмане-сунниты19. 

Националистические настроения среди иранских азербай-
джанцев начали распространяться в XX в., вследствие официаль-
ной политики «иранского национализма», проводимой шахской 
династией Пехлеви. По мере того как проводилась эта политика, 
все этнические меньшинства Ирана стали подвергаться сначала 
культурной (закрытие национальных школ, запрет на публикации 
на иных языках, смена имен и названий на персидские), а затем и 
экономической дискриминации. Проводимая шахом идеология 
персоцентризма привела к формированию протестной азербай-
джанской элиты в Иране. 

Мощный толчок национально-освободительной борьбе 
иранских азербайджанцев был дан в 1941 г. в связи с советской 
оккупацией Иранского Азербайджана. Сюда была введена  
47-я армия, и с этого момента агентура, направляемая из Баку 
Мир-Джафаром Багировым, усиленно вела здесь паназербай-
джанскую пропаганду. По его указанию в 1945 г. была создана 
Демократическая партия Азербайджана (ДПА) во главе с Сейидом 
Джафаром Пишевари, одним из лозунгов которой было: «Да 
здравствует Мир-Джафар Багиров – отец единого Азербайджана!». 
26 ноября 1945 г. под контролем советских войск состоялись вы-
боры в Национальный меджлис Южного Азербайджана, победу на 
которых одержала ДПА, а уже 12 декабря была провозглашена 
Демократическая Республика Азербайджан. Затем у новой респуб-
лики появилась своя армия и собственные деньги, а азербайджан-
ский язык был объявлен государственным20. 

После вывода советских войск из Южного Азербайджана в 
апреле 1946 г. иранские войска разгромили все созданные в авто-
номии демократические институты, а члены ДПА Южного Азер-
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байджана были подвергнуты кровавой расправе. Таким образом, 
просуществовав всего год, ДПА перешла на нелегальное поло-
жение. 

В настоящее время в Иранском Азербайджане действует це-
лый ряд нелегальных сепаратистских группировок, крупнейшая 
среди которых – Движение национального пробуждения Южного 
Азербайджана (GAMOH), основанная в 1995 г. азербайджанским 
пантюркистом Махмудали Чехраганлы, который выиграл выборы 
в парламент Ирана, но не был туда допущен. GAMOH является 
международной организацией, признанной ООН, ЕС и Европарла-
ментом, которая борется за восстановление права на самоопреде-
ление азербайджанцев, а также на создание независимого государ-
ства, в состав которого входили бы Западный и Восточный 
Азербайджан, останы Ардебиль, Зеджан, Газвин, часть Хамадана, 
населенная азербайджанцами, шахристан Савэ, города Анзели, 
Астара и Хештпер. В 2003 г. GAMOH учредила радио «Голос 
Южного Азербайджана», но иранские силы безопасности, проведя 
операцию в офисе радио, расположенного за рубежом, приостано-
вили его деятельность21. 

Несколькими годами ранее, в 1991 г., оформилось Нацио-
нально-освободительное движение Южного Азербайджана – 
GАМАН, которое нацелено на создание в Азербайджане незави-
симого и демократического государства. Для реализации своих 
целей организация использует мирные формы протеста – пропа-
ганду, бойкот, пикеты, митинги, парламентскую борьбу, однако не 
исключает применения военной силы в случае, если все их требо-
вания, среди которых – статус автономной республики, которая 
будет иметь свой флаг, Конституцию, независимую судебную сис-
тему, а также объявление азербайджанского языка государствен-
ным, – не будут выполнены мирным путем22. 

Также на территории Южного Азербайджана действуют и 
другие многочисленные национально-политические организации, 
среди которых – Всемирный конгресс азербайджанцев, Партия 
Солнце, Национальный фронт Азербайджана, Фронт Единого  
независимого Азербайджана, Партия национальной независимости 
Южного Азербайджана, Азербайджанское федерально-демократи-
ческое движение и пр. 

Необходимо отметить, что иранские азербайджанцы, в отли-
чие от других этнических групп в ИРИ, всегда отличались высо-
ким уровнем политической активности и достаточно прочно ин-
тегрированы в политическую элиту Ирана. Представители этой 
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этнической группы широко представлены в правительстве, парла-
менте и армии Ирана. Только за последние 60 лет четыре премьер-
министра и один президент Ирана, а также аятолла Али Хаменеи 
были выходцами из иранских азербайджанцев. Крупнейший город 
Западного Азербайджана – Тавриз – является вторым по политиче-
ской активности городом Ирана, опережая Исфаган. Здесь издает-
ся много либеральных газет, ведется широкая общественно-
политическая дискуссия23. 

Основным направлением политической активности азербай-
джанцев в настоящее время является право на использование азер-
байджанского языка в Иране. В 2003 г. по северо-западу Ирана 
прокатилась волна массовых демонстраций азербайджанцев.  
С этого момента позиция иранских властей в отношении национа-
листических организаций стала еще более жесткой. В 2006 г. в  
городах Ирана, населенных азербайджанцами, прошли акции про-
теста, поводом к которым стали карикатуры, напечатанные в госу-
дарственной газете, где азербайджанцы были уподоблены тарака-
нам. На подавление протестов были брошены многочисленные 
силы иранской армии и полиции. В 2013 г. президент Ирана 
М. Ахмадинежад прибыл в центр Иранского Азербайджана г. Теб-
риз и, выступая на многотысячном митинге, просил прощения у 
азербайджанцев Ирана. По его словам, «азербайджанцы – одарен-
ные люди и имеют глубокие исторические корни. На протяжении 
всей истории азербайджанцы защищали славу, честь и культуру 
иранского народа». После чего М. Ахмадинежад обратился к при-
сутствующим на азербайджанском языке: «Вы у меня в сердце. Те, 
кто не любит Азербайджан, умерли. Да здравствует Азербайджан 
и азербайджанская молодежь»24. 

Частично проблема иранских азербайджанцев была решена 
открытием национальных школ с преподаванием на азербайджан-
ском языке при президенте М. Ахмадинежаде. В последнее время 
выпускается масса журналов на азербайджанском языке, печатает-
ся большое количество книг, ведут вещание азербайджанские те-
леканалы и радиостанции. 

Сепаратистские тенденции иранских азербайджанцев  
негласно поддерживаются некоторыми региональными и вне-
региональными игроками – Азербайджаном, Турцией, Израилем, 
США. Спецслужбы США, Турции и Израиля разрабатывают про-
екты активизации и инициации сепаратистского движения в Иран-
ском Азербайджане25. США признают проживающих в Иране 
азербайджанцев и оказывают политическую и логистическую под-
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держку их борьбы за независимость. Излюбленным обвинением 
администрации США, направленным против иранского руковод-
ства, является ограничение прав человека и свободы выражения 
мнения26. В феврале 2013 г. на сайте Белого дома США была раз-
мещена петиция с призывом защитить права иранских азербай-
джанцев, где было сказано, что иранское правительство ограничи-
вает возможности азербайджанцев получать образование на 
родном языке, а также лишает их независимых СМИ и культурных 
прав27. 

Однако в целом необходимо отметить, что иранские азер-
байджанцы являются самой лояльной этнической группой Ирана. 
Несмотря на то что столкновения на этнической почве время от 
времени происходят и сепаратистские движения все же существу-
ют, предпосылки для серьезного межэтнического конфликта от-
сутствуют хотя бы благодаря весьма сильным позициям этой эт-
нической группы в экономической (контроль над значительной 
частью промышленного предпринимательства, торговли и услуг) и 
политической жизни страны, в отличие от, например, курдского 
населения ИРИ. 

Арабы. Другим крупным этническим меньшинством Ирана 
являются арабы. Они проживают в юго-западной провинции Хузе-
стан, называвшейся ранее Аль Ахваз. По данным Международного 
института стратегических исследований, численность иранских 
арабов составляет более 2 млн человек28. Как и персы, арабы в 
большинстве своем исповедуют ислам шиитского толка. 

До 1925 г. Аль Ахваз был автономной территорией под бри-
танским протекторатом, однако в том же году автономия была ли-
квидирована и перешла под прямое управление Тегерана. 

Первые националистические тенденции у арабского населе-
ния Ирана зародились еще в 1958 г., когда созданный двумя года-
ми ранее Фронт освобождения Арабистана развернул свою дея-
тельность на территории Хузестана. А еще через год (1959) все 
политические организации в провинции организовали Националь-
ный конгресс Арабистана с задачей освобождения от иранского 
господства29. 

Апогей вооруженной борьбы арабского населения против 
центральной власти приходится на лето 1979 г., когда новое пра-
вительство отвергло требования местного населения сохранить их 
самоуправление и традиционный образ жизни. В ответ отряды 
арабских партизан пускали под откос поезда и взрывали нефте-
проводы. В это же самое время «Корпус стражей исламской рево-
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люции» организовывал в ряде иранских городов антиарабские де-
монстрации и сжигал арабские культурные центры, объявляя их 
«центрами контрреволюции и зарубежной подрывной деятельно-
сти». Выражая требования арабов, умеренный лидер движения  
аятолла Мухаммед Тахер Хагани обвинил губернатора Хузестана 
Мадани в потворстве экстремистским актам «стражей» и настаи-
вал перед исламскими властями на уничтожении всех видов дис-
криминации по этническому принципу как позорного наследия 
шахского режима, создающего основу для «происков контррево-
люции и империализма». Эти требования в совокупности с угро-
зой разрастания войны с Ираком, старавшимся контролировать 
движение иранских арабов, способствовали тому, что официаль-
ные власти Ирана пошли на существенные уступки и признали 
арабов как этническую группу. Характерное заявление сделал гу-
бернатор Мадани: «Я решительно против предоставления арабам 
автономии, но мы должны признать их в качестве арабского наро-
да и называть иранскими арабами, имеющими равные права с пер-
сами»30. 

Проблема Хузестана также привлекла и международное 
внимание, когда группа вооруженных людей из ахвазской органи-
зации «Демократический революционный фронт за освобождение 
Арабистана» захватила иранское посольство в Лондоне в 1980 г. и 
взяла заложников. После шестидневной осады посольства со сто-
роны полиции боевики убили одного из захваченных заложников, 
что привело к штурму иранского дипломатического представи-
тельства31. 

В настоящее время основное недовольство арабского насе-
ления сводится к экономической составляющей, а именно к тому, 
что Хузестан хотя и обладает серьезными нефтяными и газовыми 
запасами, однако практически не получает прибыли от добывае-
мой нефти, а сам процесс ее добычи осуществляется с помощью 
устаревшего оборудования и загрязняет окружающую среду. Более 
того, несмотря на то, что Хузестан является «локомотивом» эко-
номики всего Юго-Западного Ирана, там находятся крупнейшие 
нефтехимические и нефтеперерабатывающие заводы и терминалы, 
в этом остане высок уровень безработицы и велик контраст между 
уровнем жизни арабов в Иране и арабских стран, что также стано-
вится причиной возникновения националистических движений32. 

Также арабское население ИРИ протестует против прави-
тельственной политики переселения этнических персидских иран-
цев в Хузестан, а также увеличения количества организаций и  
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учреждений государственного значения. Столица области г. Ахваз 
достаточно часто становится ареной столкновений между араб-
скими активистами и полицией. В 2005 г. в Интернете было рас-
пространено фальшивое письмо Мохаммад-Али Абтахи, советника 
президента М. Хатами, в котором предлагались меры по уменьше-
нию арабского населения Хузестана. Это вызвало начавшиеся 
15 апреля четырехдневные акции арабского населения. На улицы 
Ахваза вышли около 200 демонстрантов с плакатами, на которых 
были написаны антиправительственные лозунги. Протестующие в 
традиционной арабской одежде кидали в полицию бутылки и кам-
ни. Эти события выявили глубокие этнические противоречия, су-
ществующие в стране33. Позднее, в 2011 г., в Хузестане – в качест-
ве части одной из волн «арабской весны» – прошли манифестации 
арабского населения в честь годовщины апрельских событий 
2005 г. 

С 2005 г. в провинции Хузестан резко усилилась террори-
стическая активность. 12 июня 2005 г. перед президентскими вы-
борами произошла серия терактов, ответственность за которые 
взяла на себя террористическая организация Арабский народный 
демократический фронт в Аль-Ахвазе (APDF), которая выступает 
за независимость Хузестана от ИРИ34. 

С деятельностью сепаратистов связан и взрыв нефтяных 
скважин в сентябре 2005 г. Неизвестные боевики совершили напа-
дение на пять нефтяных скважин в районе Ахваза, в результате 
чего работа скважин была остановлена35. 

К крупным террористическим организациям, борющимся за 
независимость арабов в Иране, можно отнести и Арабское движе-
ние борьбы за освобождение Ахваза, которое взяло на себя ответ-
ственность за взрывы 2006 г. в городах Абадан и Дезфул, а также 
партию Аль-Садех, представители которой считают, что арабы 
воспринимаются руководством ИРИ как люди второго сорта36. 

Результатом борьбы арабов с центральной иранской властью 
можно считать определенную легализацию своей национально-
культурной жизни на территории компактного проживания. Более 
того, арабский язык узаконен на всей территории ИРИ и признан 
языком государственной религии. На нем разрешены публикации, 
а также вещание теле- и радиопередач. В последние годы арабы 
стали шире привлекаться на государственную службу и в армию37. 

Белуджи. Другим этническим меньшинством, движение ко-
торого оказывает значительное воздействие на политический кли-
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мат в ИРИ, являются белуджи. Их население составляет около 
1,5 млн человек и сосредоточено в Систане и Белуджистане38. 

Первые волнения белуджей начались в ходе исламской  
революции в Иране и вылились в борьбу между сторонниками ре-
волюции и сторонниками свергнутого режима, представлявшими, 
в большинстве своем, племенную верхушку, сотрудничавшую с 
шахской властью, в том числе с жандармерией. Политическую си-
туацию усугубил новый виток ирано-иракской конфронтации – по 
причине укрывательства Ираком белуджских националистов еще в 
начале 1970-х годов. После исламской революции государствен-
ную власть на местах заменили местные сардары, которые опира-
лись на вооруженные отряды соплеменников и были лишены вла-
сти при шахе39. 

В большинстве своем белуджи являлись сторонниками рево-
люции, свергнувшей режим Пехлеви, отличившийся серией кара-
тельных походов против них. Однако тот факт, что белуджи-
сунниты не принимали норм шиитского ислама, который был  
провозглашен государственной религией Ирана, создавал серьез-
ные противоречия между этой этнической группой и правительст-
вом ИРИ. Кроме того, белуджи были крайне против вмешательства 
в их внутренние дела революционных комитетов и представителей 
«Корпуса стражей исламской революции», пытавшихся наладить 
централизованное управление40. 

Как уже отмечалось выше, этническая группа белуджей яв-
ляется суннитами, что усиливает конфликт с центральным иран-
ским правительством на религиозной почве. Белуджские национа-
листы в Иране используют религиозную суннитскую риторику, 
чтобы подчеркнуть свою идентичность и обвинить иранские вла-
сти в преследованиях по религиозным мотивам. 

В мае-июне 2009 г. по провинции Систан и Белуджистан 
прокатилась волна демонстраций, носившая религиозный харак-
тер. Их участники протестовали против гонений на суннитов, ис-
поведующих официально не признаваемую иранскими властями 
ветвь ислама. 150 участников этих акций протеста были арестова-
ны и брошены в тюрьмы, десяти активистам были вынесены 
смертные приговоры41. 

В настоящее время основным борцом за права суннитов-
белуджей в регионе является группировка «Джандаллах», образо-
ванная в 2003 г. Абдолмалеком Риги. Иранское правительство об-
виняет группировку как в поставках опиума из Афганистана и Па-
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кистана, так и в связях с американской, британской и израильской 
разведками. 

В середине 2006 г. Абдулмалек Риги заявил, что оправды-
вает использование вооруженных методов борьбы для защиты  
интересов белуджей и вообще суннитов в Иране. За годы своего 
действия «Джандаллах» провела множество террористических  
актов. 

Одним из самых громких стало нападение на кортеж прези-
дента Махмуда Ахмадинежада в 2005 г. Еще один теракт, подго-
товленный этой группировкой, произошел в феврале 2007 г. в  
административном центре провинции Систан и Белуджи- 
стан г. Захедане. Начиненный взрывчаткой легковой автомобиль  
взорвался, когда мимо него проезжал автобус с военнослужащими 
«Корпуса стражей исламской революции». В результате погибли 
11 сотрудников КСИР, еще 31 получил ранения. Годом ранее бое-
вики «Джандаллах» захватили в заложники девять военнослужа-
щих КСИР. Также вооруженная группировка взяла на себя ответ-
ственность и за взрывы перед мечетью в городе Захедан, где 
погибли более 20 человек42. 

Необходимо отметить, что национальное движение белуд-
жей развивается под сильным влиянием из-за рубежа, в частности 
из Пакистана и Афганистана. У соседних стран могут быть раз-
личные причины спонсировать движение белуджских племен. Па-
кистан предоставляет убежище бежавшим от исламской револю-
ции белуджам, в том числе монархистам, формируя из них отряды 
для подрывной работы на территории ИРИ. Что касается Афга-
нистана, то оказывать помощь белуджским националистам могут 
движение «Талибан» и «Аль-Каида», которым выгодно сохранять 
«пояса нестабильности» вдоль афганско-пакистанской границы и, 
пользуясь этим, создавать тренировочные лагеря, осуществлять 
переброску боевиков, заниматься переправкой оружия43. Более то-
го, белуджи отличаются крайней нелояльностью к Ирану и нико-
гда не считали себя составной частью иранского народа, что по-
догревает к ним интерес спецслужб США с целью использовать 
сепаратизм белуджей против Ирана44. 

Помимо религиозной составляющей, конфликт белуджей с 
центральным иранским правительством подогревается еще и ря-
дом экономических проблем, так как провинция проживания  
белуджей является одной из самых экономически отсталых регио-
нов ИРИ. В целом можно говорить о том, что жители провинции 
Систан и Белуджистан имеют достаточно претензий к центральной 
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власти. Это касается явной диспропорции в представительстве в 
органах провинциальной власти, предоставлении региональной 
автономии в рамках Ирана; развития образования на базе белудж-
ского языка, учета доли коренного населения в доходах от добычи 
углеводородного сырья, в основном природного газа, и др.45 

В середине 1990-х годов Иран начал реализацию экономиче-
ских проектов в провинции Систан и Белуджистан, в том числе и 
организацию свободной торгово-промышленной зоны Чабахар, 
однако они пока не принесли значительных результатов. Также не 
реализован проект газопровода «Иран–Пакистан» (пакистанская 
ветка), построенный участок которого проходит через территорию 
этой провинции. Не был реализован и проект ирано-индийского 
газопровода по дну Аравийского моря «Чабахар–Гуджарат», про-
тив которого выступили США46. 

Туркмены. Другой этнической группой, проживающей в се-
веро-восточной части Ирана, в особенности в провинциях Хорасан 
и Голестан, являются туркмены, которые насчитывают население 
численностью 1,5 млн человек47. 

Национальное движение иранских туркмен берет свое начало 
после падения шахского режима и связано с требованиями  
вернуть им земли из шахского фонда, а также земли переселенцев-
нетуркмен, переселившихся в туркменские области Ирана в пери-
од 1950-х годов во время подъема товарного производства в сель-
ском хозяйстве страны. Все это способствовало обострению на-
циональных чувств иранских туркмен, видевших в персах 
исключительно чужаков, более того — угнетателей. Необходимо 
отметить, что туркменский этнос в Иране отличается сильной обо-
собленностью, слабо затронутую процессами национальной инте-
грации, которые начались в туркменском социуме только в сере-
дине XX в. в связи с переходом значительной части туркменского 
населения к оседлости48. 

Туркмены приняли самое активное участие в свержении 
шахского режима, но их отношения с новым правительством так-
же были осложнены главным образом из-за противоречивого по-
ведения исламских властей в процессе конфискации туркменами 
земель шахских сторонников, когда «Стражи исламской револю-
ции» откровенно брали под защиту землевладельцев-персов, даже 
уличенных в поддержке режима Пехлеви. 

После суверенизации Туркменистана в начале 90-х годов у 
иранских туркмен наблюдалась некоторая активизация, в регионах 
их проживания появились вывески и программы на туркменском 
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языке, раздавались требования по созданию культурно-языковой 
автономии иранских туркмен. Однако в настоящее время они поч-
ти отказались от борьбы за свои права. Иранские туркмены, боль-
шая часть которых уже не кочует, все больше ассимилируются 
персами, особенно в городах Горган и Гонбад-э-Габус. Добро-
вольная ассимиляция наиболее выражена среди молодежи. Жен-
щины-туркменки перестали носить колоритные среднеазиат- 
ские национальные костюмы, перейдя на черную иранскую па-
ранджу. Многие семьи полностью перешли на фарси за последние 
10–15 лет. В городах практически исчезли вывески на туркмен-
ском. Следует заметить, что аграрный вопрос на территории Иран-
ского Туркменистана не решен до сих пор в основном из-за кон-
фликта между туркменами и пришлыми мелкими собственниками, 
мигрировавшими на эту территорию в середине прошлого столе-
тия. Обстановку в провинции накаляет и борьба политических и 
религиозных группировок, основанных на племенных и субэтни-
ческих различиях и нередко имеющих свои собственные револю-
ционные комитеты и вооруженные отряды, финансируемые дру-
гими государствами. Затруднения создают и появившиеся в 
большом количестве бандитские формирования, подпитываемые 
из Афганистана, где, как известно, обстановка не является ста-
бильной уже более 20 лет50. 

Более того, туркмены, проживающие в Иране, как и другие 
национальные меньшинства, недовольны тем, что власти урезают 
их политические, социальные и культурные права. Есть примеры 
запрета на обучение туркменских детей на их родном языке. 

Луры. Еще одной этнической группой, проживающей в юго-
западной части Ирана, а именно в провинциях Луристан и Фарс, 
являются луры. Численность этой этнической группы в ИРИ со-
ставляет около 5 млн человек51. Луры исповедуют шиитское на-
правление ислама, но также среди них имеются приверженцы раз-
личных сект (али-илахи, курд-бача и др.). 

Луры представляют собой достаточно сплоченную этниче-
скую группу с сильно выраженной племенной властью. Они под-
разделяются на несколько крупных племен: бахтияри, кохгилуйе и 
буерахмад, мамасанди, лорестани и др. 

В свое время они выступали против центральной власти  
при Каджарах, Насреддин-шахе, а также в конституционный пери-
од. В правление Реза-шаха, боровшегося с феодально-ханской 
анархией, усилилось наступление на племена, проживающие  
на юге Ирана. В земли лурских племен стали посылать военных 
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губернаторов и гарнизоны. Сбор налогов был изъят у иль-ханов и 
глав племен и передан правительственным чиновникам. С 1928 г. 
правительство стало насильственно переводить луров на осед-
лость, объявляя при этом племенные земли государственной соб-
ственностью. Луров по нескольку тысяч семей с их имуществом 
расселяли вокруг специальных военных фортов вдоль магистрали 
Тегеран–Хоремшехр, а чтобы они не могли с наступлением весны 
уйти кочевать, у них отбирали шатры52. 

Однако после отречения Реза-шаха от престола и ослабева-
ния власти центрального правительства на местах многие лурские 
семьи, насильно посаженные на землю, снова перешли к кочевому 
образу жизни. В результате этого лурские ханы при поддержке 
англичан, которые не раз пытались использовать лурские племена 
для борьбы с демократическим движением в Иране, вновь почув-
ствовали себя независимыми правителями. До сих пор шахриста-
ны на юго-западе Ирана остаются феодальным владением круп-
нейших ханов, имеющих свои войска, вводящих свои налоги и т.п. 
Культурную отсталость кочевого населения лурские ханы исполь-
зуют в целях сохранения своей феодальной власти. 

В настоящее время эта этническая группа практически не 
проявляет себя в политической жизни ИРИ, а о национальных тре-
бованиях луров ничего не известно. 

 
*   *   * 

 
Безусловно, в последние годы можно заметить, что ситуация 

в районах традиционного проживания этнических меньшинств  
в Иране отчасти стабилизировалась. Складывается впечатление, 
что центральное правительство приняло самовольные изменения  
в местных органах власти, а также признало собственную неспо-
собность обеспечить быструю языковую ассимиляцию мень-
шинств53. Определенная положительная динамика и новые тен-
денции наметились с приходом к власти в Иране Хасана Рохани, 
который в отличие от своих предшественников положил в основу 
национальной политики не идею подавления национальной иден-
тичности неперсоязычного населения страны, а идею признания 
культурного разнообразия иранского населения. Об этом говорит и 
тот факт, что X. Рохани назначил спецпомощника по работе с на-
циональными меньшинствами, а также поставил вопрос об откры-
тии национальных школ с преподаванием на двух языках54. 
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Однако основное требование этнических групп Ирана – пре-
доставление им автономных прав, а также официальное признание 
суннизма и исламских сект – остается неудовлетворенным, что 
создает ситуацию, чреватую актуализацией существующих межэт-
нических противоречий. Безусловно, сложившаяся ситуация не 
может не провоцировать внешних игроков в лице США, Израиля, 
Турции, Азербайджана, Ирака и других на раскручивание нацио-
налистических и сепаратистских движений в Иране. И в связи с 
этим сохранение единства является первостепенной задачей для 
иранского правительства, что означает, что любые национальные 
движения – курдские, белуджские или любые другие, – направ-
ленные на изменение территориальной целостности Ирана, по-
прежнему будут пресекаться самым жестким образом. 

 
 
Примечания 
 

1 Конституция Исламской Республики Иран // mocow.mfa.ir/ index.aspx?siteid= 
410&pageid=12686 

2 Joshua Project – Ethnic People Groups of Iran // joshuaproject.net/countries/IR 
3 Исторические корни борьбы курдов за независимость // www.mashreghnews.ir 
4 Мурадян И. Проблемы безопасности в ближневосточной политике США 

//www.artsakhworld.com/igor_muradian/ Problems_of_security_ in_the_ USA/ in-
dex. html 

5 Панкратенко И. «Курдские спички» как фактор дестабилизации Ирана // 
newsland.com/news/detail/id/747150/ 

6 Балмасов С. Взорвется ли Иран на курдской «бомбе»? // www.pravda.ru/ 
world/asia/middleeast/23-05-2010/1032116-pjak-0/ 

7 Отношение к курдам в странах проживания // centurion-center. narod. ru/ kur3. 
html 

8 Жигалина О.И. Иран и региональный аспект курдской проблемы // 
www.iimes.ru/?p=4234 2006 

9 Там же. 
10 Жигалина О.И. Иран и иранские курды // ru.journal-neo.org/2013/09/14/rus-

iran-i-iranskie-kurdy/ 
11 Исторические корни борьбы курдов за независимость // www.mashreghnews.ir 
12  Раванди-Фадаи Л.М. К вопросу о положении национальных и религиозных 

меньшинств // Иран: история и современность. – М., 2014. – С. 272. 
13  Исторические корни борьбы курдов за независимость // www.mashreghnews.ir 
14 Жигалина О.И. Курдский вопрос в Иране //www.centrasia.ru/ newsA. php?st= 

1366121040 
15  В Иранском Курдистане царит бедность в результате преднамеренного лише-

ния его финансирования (интервью депутата иранского парламента) // kurdi-
stan.ru/2011/01/07/news-8589_Deputatranskogo_ parlamenta_vranskom_ Kur-



 126 

distane_ carit_bednost_v_rezultate_ prednamerennogo_lisheniya_ego_ finansiro-
vaniya.html 

16  Месамед В.И. Иран: равноправны ли персы, курды, армяне, евреи, сунниты, 
бехаиты? // www.iimes.ru/?p=5692 

17  Жигалина О.И. Курдский вопрос в Иране //www.centrasia.ru/ newsA.php?st= 
1366121040 

18  Joshua Project. Iran – People Groups // joshuaproject.net/countries/ IR.; Unrepre-
sented Nations and Peoples Organization // www.unpo. org/ content/ view/7884/ 
144/; «Ethnologue» Report for Azerbaijani Language // www. eth-
nologue.com/language/azb 

19 Гасан Рашеди. Тюрки и исследование их истории, языка и идентичности в 
Иране. – Тегеран. Андише-йе ноу, 1385. – С. 124. 

20  Верховский М. Немного о Мир-Джафаре Багирове // www.azeri.ru/papers/echo-
az_info/77800/ 

21 Мустафаев В. Национально-политические движения в Южном (Иранском) 
Азербайджане //www.centrasia.ru/newsA.php?st=1254864780 

22  Там же. 
23 Мурадян И. Проблемы безопасности в ближневосточной политике США // 

www.artsakhworld.com/igor_muradian/Problems_of_security_in_the_USA/index. 
html 

24 Алекперли Ф.У. Исторические причины формирования общих черт и разли-
чий в национальном характере азербайджанцев Азербайджанской Республики 
и Ирана У/ national-mentalities.ru/east/zakavkaze/ alekperli_f_u_ istoriches-
kie_prichiny_formirovaniya_obwih_chert_i_razlichij_v_nacionalnom_haraktere_az
erbajdzhancev_azerbajdzhans/ 

25 Мурадян И. Проблемы безопасности в ближневосточной политике США // 
www.artsakhworld.com/igor_muradian/Problems_of__security_in_the_USA/index.
html 

26 Эмрах Алтынкайа. Южноазербайджанские тюрки и вероятная война Иран — 
США //inosmi.ru/world/20121120/202395064.html 

27 Петиция к администрации президента Обамы от этнических азербайджанцев в 
Иране // petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-islamic-government-iran-
violating-fundamentai-rights-irans-azerbaijani-ethnic-minority/gR2mqw7b?utm_ 
source=wh. gov&utm_medium= shorturl&utm_campaign=shorturl 

28 См.: // www.news.com 
29 Нечитайло Д.А. Иран: суннитские группировки Хузистана // www. 

iimes.ru/rus/stat/2012/08-01-12b.htm 
30 Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, 

этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе го-
сударств Ближнего и Среднего Востока. – Н. Новгород, 2007. – С. 18–19. 

31 Нечитайло Д.А. Иран: суннитские группировки Хузестана // www.iimes. 
ru/rus/stat/2012/08-01 -12b.htm 

32 Раванди-Фадаи Л.М. Персидский ковер национальных проблем // 
www.iran.ru/news/analytics/80793/Persidskiy_kover_nacionalnyh_problem 

33 Арабы бунтуют в иранской провинции Хузестан // www.pravda.ru/news/ world/ 
06-11-2005/66426-iran-0/ 



 127

34 В Иране совершены два теракта // newsru.co.il/ arch/mideast/27feb2006/ 
huzestan.html 

35 Арабские сепаратисты уничтожают нефтяные скважины в Иране // 
www.sem40.ru/index.php?newsid=134401 

36 Солдатов А. Иран: теракты или подрывные акции // www.agentura.ru/ dos-
sier/iran/subversive/ 

37 Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, 
этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе го-
сударств Ближнего и Среднего Востока. С. 20. 

38 Iran Ethnic and religious minorities // www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL34021 .pdf. 
39 Beck L. Revolutionary Iran and its Tribal People. – Wash., 1980. #87. P. 19. 
40 Балашов Ю.А., Камраков A.A., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, 

этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе го-
сударств Ближнего и Среднего Востока. – С. 20–21. 

41 Нестабильность в национальных регионах Ирана // mishmar.info/nestabilnost-v-
nacionalnix-regionax-irana.html 

42 См.: // www.ria.ru 
43 Нечитайло Д.А. Огненная дорога к независимому Белуджистану // 

www.ng.ru/ng_religii/2010-01 -20/5_beludjistan.html 
44 Хади Озма, Алиакбар Бадири. Анализ угрожающих политической стабильно-

сти и без опасности элементов в административно-территориальной системе 
Ирана. Барнамеризива амайеш-е фаза. 2012. Том 15, № 4. – С. 68. 

45 Месамед В. В Иране набирает силу белуджская «Джондалла» // 
www.centrasia.ru/newsA.php?st=1229289900 

46 Искандари Р. Иран: Новый этап перестройки современной системы междуна-
родных отношений // ostkraft.ru/ru/articles/275 

47 Central Intelligence Agency (CIA) —The World Factbook: Iran population // 
ibrary/publications/the-world-factbook/geos/ir.html 

48 Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, 
этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе го-
сударств Ближнего и Среднего Востока. С. 22. 

49 См.: // www.tebyan.net/index.aspx?pid=173179 
50 Балашов Ю.А., Камраков А.А., Рыжов И.В. Роль этнических меньшинств, 

этноконфессий, диаспор и разделенных народов в политическом процессе го-
сударств Ближнего и Среднего Востока. С. 22. 

51 Central Intelligence Agency (CIA) – The World Factbook: Iran population // 
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html 

52 Народы Ирана: луры и бахтияры // lib7.com/aziatyya/393-lyru-batiaru-iran.html. 
53 Трубецкой В.В. Особенности национальной ситуации в Исламской Республи-

ке Иран //Национальный вопрос в странах Востока. – М., 1982. – С. 269. 
54 См.: Сайт Президента Ирана // www.president.ir 

«Нации и национализм на мусульманском  
Востоке», М., 2015 г., с. 345–360. 



 128 

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
В. Нехай, 
доктор социологических наук, доцент 
А. Шаов, 
доктор философских наук, доцент 
В. Фатьянов,  
аспирант 
Б. Шумафов,  
аспирант (кафедра философии  
и социологии ФГБОУ ВПО «Адыгейский  
государственный университет», г. Майкоп) 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИЯХ  
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  
В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ* 
 
В начале XXI в. человечество испытывает на себе влияние 

двух мощных противоречивых процессов: этнизации и глобализа-
ции. Отсутствие (единого) универсального рецепта адаптации к 
указанным амбивалентным тенденциям превращает современные 
этносоциальные общности в турбулентное пространство культур-
ной диссипации. 

В данных условиях это, разумеется, несет в себе риск разру-
шения этноидентификационного кода и одновременно способно 
обострить этноконфессиональную напряженность, которая усили-
вается как неизбежная реакция на нивели-рующее воздействие 
глобализации. 

В этой связи в современном обществе возникает закономер-
ная потребность в формировании и реализации социокультурной 
стратегии, ориентирующейся на снятие деструктивности фунда-
                                                 

* Данная статья подготовлена при поддержке гранта РНФ 15-18-00148 
«Этносоциальные процессы и межэтническая напряженность на Юге России: 
совершенствование аналитического инструментария и способов регулирования». 
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ментальных различий и выработку подхода к сопряжению разно-
родного. Поэтому в данной статье ставиться цель – рассмотреть 
особенности развития этнокультурных процессов в условиях гло-
бализирующегося мира и охарактеризовать их влияние на форми-
рование толерантной среды в полиэтничном социуме. 

Как справедливо замечает М.М. Мчедлова, данная интен-
циональная установка реализуется в феномене «толерантность». 
Необходимость внедрения ее фундаментальных принципов обу-
словлена основополагающим противоречием современности – ме-
жду универсально нормативным нарративом модерна и социо-
культурным плюрализмом как основанием современности. 
Толерантность как концептуальный подход и политическая стра-
тегия представляются механизмом оформления плюрализации со-
циокультурной жизни, что выражается в дихотомии восприятия 
толерантности как соционормативного конструкта и реальной 
культурно-исторической практики. 

При этом необходимо отметить, что, будучи производным от 
латинского слова «tolerantia», данная категория вбирает в себя 
концепт терпимости, но не ограничивается им. Она вдобавок под-
разумевает устойчивость и допустимое отклонение [1; 70–73]. 

В этом контексте толерантность выступает как условие  
сохранения разнообразия и представляет собой норму цивилизо-
ванного компромисса между культурами. Развиваясь как социо-
культурная стратегия, толерантность в качестве механизма регу-
лирования этнополитических процессов институционализирована 
в Декларации принципов толерантности, принятой Организацией 
Объединенных Наций в 1995 г. В ее преамбуле зафиксированы 
доктринальные основания институционализации толерантности 
как политической стратегии: перманентные акты нетерпимости, 
ксенофобии, насилия, терроризма, шовинизма, расизма, маргина-
лизации и дискриминации по отношению к этнонациональным и 
религиозным меньшинствам, мигрантам, беженцам, а также акты 
насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, реализующих 
право на свободу мнений и выражение убеждений, угрожающих 
миру и демократии на национальном и международных уров- 
нях [2]. 

Глобализационные процессы вносят в понятие толерантно-
сти существенные коррективы. Несмотря на постулирование при-
верженности общечеловеческому единству и усиление факторов 
интеграции человечества, мировое сообщество по-прежнему пре-
бывает во фрагментированном состоянии. Обширные слои челове-
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ческой жизни, связанные с религией, этничностью, смысловым 
резервуаром территорий, развиваются автономно и поэтому ока-
зывают собственное влияние на социокультурный процесс. При 
этом наблюдается повышение культурного многообразия, не 
столько за счет традиционных форм, сколько за счет возникнове-
ния новых, носящих пограничный или интеркультурный характер 
[3;8–10]. Ярким примером инсталлирования непривычных соци-
альных стандартов в структуру российского общества является 
доктрина мультикультурализма, которая, вместо того чтобы фаси-
лицировать процесс аккомодации гетерогенных культур и способ-
ствовать снижению деструктивного влияния ксенофобских на-
строений в полиэтничной среде, лишь усиливает культурные 
различия и нарочито в циничной форме вульгаризирует различия. 
Особо остро проблема демаркации культур стоит в крупных ре-
гионах и мегаполисах, где реализуемые на протяжении последних 
лет программы толерантного воспитания и межкультурной ком-
муникации дают половинчатый эффект. Об этом свидетельствуют 
результаты социологического исследования «Межэтнические  
и межконфессиональные отношения в Москве», проведенного  
в 2014 г. А.П. Червинской. Судя по результатам данного исследо-
вания, наибольшую угрозу безопасности России москвичи видят в 
притоке избыточного числа мигрантов. Так высказались 58,5% опро-
шенных, тогда как проблема проникновения коррупции во все 
уровни государственной власти беспокоит 42,2%. 41,6% в качестве 
угрозы безопасности России выделяют агрессию в виде междуна-
родного терроризма, что свидетельствует о высоком уровне тре-
вожности жителей столицы [4; 70]. 

Особого внимания заслуживает и исследование А.П. Чер-
винской, которая утверждает, что острота восприятия взаимоот-
ношений с мигрантами зависит от социально-демографических 
характеристик. Так, лица, не придерживающиеся какого-либо ве-
роисповедания, чаще предъявляют «черную метку» миграционной 
угрозы (55% среди верующих и 78,6% среди атеистов). Данная 
проблема вызывает большую тревожность среди лиц со средним 
достатком (64,1%), нежели среди людей с высоким и низким уров-
нем дохода (49,4 и 41,1%, соответственно). Это объясняется воз-
можностью состоятельных россиян нивелировать дискомфорт,  
вызванный трудовой миграцией в регион, которой они не в по-
следнюю очередь обязаны своим материальным благополучием. 

При этом эксперты, оценившие межнациональные отноше-
ния в рамках того же исследования, выделяют несколько иные 
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группы угроз. К их числу были отнесены внешнеполитические 
факторы, культурный упадок, межэтнические конфликты, демо-
графические проблемы. По мнению экспертного сообщества, ука-
занные трудности возможно преодолеть только при наличии  
национального единства и гражданской сплоченности как импера-
тивного требования к идеологической системе России. Наиболь-
шую угрозу для российского государства таит приход к власти в 
стране людей, у которых стерта или отсутствует гражданская,  
национальная, общественно-историческая и этническая самоиден-
тификация [4; 71]. 

Ослаблению идентификационного кода современного чело-
вечества способствует возрастающее влияние секулярных принци-
пов западноевропейского общества с их ориентацией на гедони-
стические ценности. Причем эта модель поведения стала 
одинаково приемлемой как для европейской молодежи, погружен-
ной в структуру гедонистического модерна, так и для представи-
телей многочисленных африканских и ближневосточных диаспор, 
представители которых предпочитают перекладывать все бремя 
трудовой деятельности на эмансипированное европейское населе-
ние, перманентно игнорируя ценность праведного труда как фун-
даментальной добродетели традиционного европейского общест-
ва. Несмотря на полярные мировоззренческие основания, две 
указанные социосреды реализуют единую стратегию социального 
действия – уход от незыблемых на протяжении пяти столетий ка-
питалистических устоев с протестантской этикой как социоинте-
гративного и цивилизационного стержня. Вопреки наличию еди-
ной праксеологической ориентации, формирование толерантной 
среды посредством мультикультурной концепции как формулы 
унитаризации социального пространства при одновременном со-
хранении культурных различий в подобном обществе представля-
ется крайне затруднительным. 

Но тогда возникает два закономерных вопроса: каким обра-
зом добиться конвергенции традиционных ценностей российского 
общества с аксиологическими принципами Запада и стоит ли ее 
усиливать в условиях энтропии современного миропорядка? 

С легкой руки Д.А. Медведева, российский истеблишмент в 
качестве конвергенционной доктрины, призванной сблизить Рос-
сию и Запад, провозгласил концепцию модернизации. Однако, как 
справедливо замечает В.Г. Федотова, она воспринимается как тех-
нико-экономическая либо политическая. Это обстоятельство зна-
чительно искажает ее суть, ибо ее конечная цель – современное 
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общество с новыми социально сконструированными и традицион-
но выработанными актуальными ценностями самоуважения, уве-
ренности в завтрашнем дне, следованием правилам игры, которые 
позволяют планировать свою жизнь. При этом не следует сбрасы-
вать со счетов ценности традиционного общества: гордость за во-
енные и трудовые подвиги, патриотизм как любовь к своей стране, 
совмещенную с гражданской идентичностью, открытость и гума-
нистическое отношение к ближнему [5; 48], так как они не дефор-
мируют, а напротив, усиливают консолидационное значение нар-
ративов модерна. 

Для формирования толерантности в российском социуме к 
западным социокультурным ценностям необходимо дистанциро-
ваться от дихотомии «Россия – Запад» и говорить о недостатках 
Запада как о предательстве им своих традиционных ценностей, а 
также о недоверии к способности России и других незападных 
стран жить с современными ценностями. И это после того, как 
Россия со времен Петра I взяла открытый курс на модернизацию 
социально-политических институтов! Следовательно, как заклю-
чает В.Г. Федотова, традиционные ценности России как инвариан-
та модернизационной мультикультуральности подчеркиваются не 
ради отрицания современных, а для демонстрации их прочных 
корней и критического отношения к аномии [5; 50]. 

Давая ответ на второй вопрос, мы, возможно, отказываемся 
от поиска эффективного лекала для конвергенции аксиологиче-
ских нарративов евразийского пространства. Дело в том, что со-
временный мир перманентно усложняется, тиражируя в бесконеч-
ной прогрессии множество разнообразных социосистем. После 
падения Берлинской стены, распада СССР и крушения социали-
стической системы, мир окончательно утерял единую бииерархич-
ную структуру. Калейдоскоп происходящих в последнюю четверть 
века событий значительно поубавил число поклонников социаль-
ного детерминизма. В условиях, когда взамен идеологически и по-
литически детерминированной культуре приходит сетевая культу-
ра, интенция на построение толерантной среды, требующей 
значительной конвергенции социопраксеологического пространст-
ва, представляется иллюзорной. 

В этой связи трудно не согласиться с А.И. Неклессой, кото-
рый утверждает, что новая культура, подобно вирусам, может при-
сутствовать во плоти прежних социальных организмов, инфицируя 
их и продуцируя конструктивный по своей сути конфликт между 
административной иерархией и сетевой культурой. Современный 
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мир – это реактор, пребывающий в активном состоянии, который 
инерционно флуктуирует и реструктурирует штатный режим рабо-
ты. Контроль и управление людьми и событиями в динамичном 
мире ему представляются ездой на тигре, где, несмотря на наличие 
опытных дрессировщиков, постсовременное общество спонтанно 
преподносит новые и непредсказуемые сюрпризы [6; 103–104]. 
Сказанное означает, что в начале ХХI в. мир решительно будет 
меняться в сторону неопределенности, которая значительно уси-
лит экстремальность социального бытия. В этих условиях базовые 
социальные институты (государство, семья и т.д.) будут подвер-
гаться активному прессингу со стороны сетевых структур, размы-
вающих существовавшую ранее иерархию идентичностей. Новая 
социосреда серьезным образом деформирует и механизмы дости-
жения социальной конформности: если ранее социальный кон-
формизм достигался путем воздействия на социальных агентов 
институциональным способом (выработкой норм либо использо-
ванием санкций), то в новой реальности сетевой структуры по-
средством усиления мобильности социальных акторов фасилици-
руют уход от любых форм ответственности. 

Поэтому цена толерантной социальности неимоверно воз-
растает, а этничность как канал формирования толерантности за-
двигается на второй эшелон. Дело в том, что этнические регуляти-
вы (мораль, ценности, этническое самосознание) сохраняют 
функциональность только в условиях традиционного общества, 
где никто не подвергает значимость этнической составляющей  
сомнению. В современном мире на первое место выдвигается ути-
литарно-гедонистическая идеология с её редукцией к жизненному 
успеху личности, в которой этничность выступает в роли культур-
ного барьера, блокируя «человеку этническому» доступ к глобаль-
ному старт-апу. 

Указанная данность усиливает амбивалентность современ-
ности. С одной стороны, нивелируя этнокультурный фактор до 
рудиментарного уровня, сетевой глобализм не отсекает от струк-
туры человеческого сознания этнические архетипы, а лишь брави-
рует наиболее болевыми их компонентами, тем самым легко ма-
нипулируя этническими стереотипами и используя их в своих 
целях. С другой стороны, передислокация этничности в системе 
ценностей индоктринирует современному человеку, освободив-
шемуся от «гнета этничности», чуждые принципы социального  
комфорта (утилитарность, практичность, гедонистичность). И, ка-
залось бы, легче жить в мире приглаженной логики и рафиниро-
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ванных забот, нежели тянуть на своих плечах всю тяжесть этниче-
ской солидарности и неизбежно повиноваться волеизъявлению 
социальной массы в лице этноса. Обретаемая внешняя свобода 
должна, по идее, индивидуализировать социальное бытие. 

Однако в действительности этого не происходит: личность 
не обретает внутренней свободы, поскольку достигаемая путем 
форсированного торпедирования деэтнизация личности лишь реа-
нимирует этнические архетипы, которые формировались в психо-
логии народа столетиями, и любая попытка этничности заявить о 
себе в сознании современного человека квалифицируется общест-
вом модерна как вызов всему человечеству. При этом меняется и 
система выстраивания толерантности к этнокультурному разнооб-
разию: если в традиционном обществе толерантность достигалась 
путем поиска общечеловеческого начала в разных этнокультурах и 
основным средством ее достижения являлась народная диплома-
тия, то в обществе модерна терпимость базируется на отсечении 
либо демонтаже этничности и конвергенции человечества на осно-
ве ценностей утилитарно-гедонистического порядка по западному 
сценарию. То, что не соответствует идеологии западного человека, 
целенаправленно облекается в антигуманистические рамки и впо-
следствии выбрасывается как культурный хлам. Любое сопротив-
ление либо отказ от переваривания продуктов вестерна мгновенно 
воспринимается в штыки и методично подвергается массирован-
ной бомбардировке. Причем, признавая необходимость ведения 
борьбы исключительно демократическими методами, Запад по 
всему евразийскому периметру инициировал цепочку военно-
политических конфликтов, центральным звеном которого стал ук-
раинский кризис. Педалируя демократической риторикой, Запад в 
течение нескольких месяцев ввергнул крупнейшую европейскую 
страну в состояние гражданской войны, спровоцировал тяжелей-
ший социально-экономический кризис, в результате чего Украина 
понесла многотысячные человеческие жертвы, а экономика не-
когда индустриально развитой страны стала глубоко рецессивной. 
Но самый тяжелый урон заключается в попытке разрушить веко-
вые связи с Российским государством, которое культурно, этниче-
ски, политически и пространственно сохраняло с украинским на-
родом экзистенциальную близость. 

События на Украине 2014–2015 гг. являются наглядным 
примером непримиримости западного мира к инокультурному раз-
витию, решительно требующему радикальной перестройки куль-
турно-исторического кода других цивилизационных систем. Одна-
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ко человечество, находясь в системе разных социально-
исторических координат, демонстрирует резистентность массиро-
ванному воздействию западных паттернов и, несмотря на реализа-
цию глобализационных процессов по западному сценарию, по-
прежнему стремится сохранить свой этнокультурный иммунитет. 

Таким образом, необходимо признать, что усиление гетеро-
генности этнокультурного бытия и гомогенности социальных 
практик с их утилитарно-гедонистическим подтекстом, энтропия 
существовавшего ранее миропорядка одновременно продуцируют 
общечеловеческую потребность в формировании толерантной сре-
ды, которая могла бы гарантировать этнокультурное многообразие 
планеты. Особую актуальность данная установка несет для Север-
ного Кавказа, самого полиэтнического по автохтонному составу 
населения в России региона. Трудно возразить А.Ю. Шадже, кото-
рая отмечает, что глобализация, наряду с унификацией человече-
ского общежития, «может привести к формированию новых син-
тетических форм этнокультурной идентичности при сохранении 
самостоятельных культур, их образующих» [7; 56]. Однако если 
глобализационные процессы будут и в дальнейшем структуриро-
вать мировое сообщество сообразно логике вашингтонских дири-
жеров, то человечество неизбежно захлестнет мощная волна тра-
диционализма, который, как реакция на всеобщую унификацию, 
сможет приобрести этнонационалистический окрас. И тогда апри-
орная интенция концепта «толерантность», призванного сохранять 
многообразие культур в локализованной полиэтничной среде, 
окончательно превратится в лишенное экзистенциального смысла 
заклинание. 
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Введение 
 
Сколько бы мы, мусульмане, не говорили, что боготворим 

женщину и возносим ее до недосягаемых для других культур вы-
сот, мы должны признаться в следующем. Да, с одной стороны, 
это действительно так. Даже в обычной речи малейший намек на 
какую-то нецензурность в отношении женщины, особенно матери, 
мы воспринимаем как личное оскорбление со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Клятва с упоминанием матери рассматри-
вается как высшая и непоколебимая форма искренности и объек-
тивности.  

О высоком статусе женщины в исламе можно говорить дол-
го. Но все же подробное ознакомление с кораническими и другими 
священными текстами оставляет некоторое ощущение недосказан-
ности в отношении женщины и недооценки ее роли в истории.  
С одной стороны, это черта всех религий откровения; с другой –  
у ислама есть свои собственные корни. Об этом и пойдет речь в 
настоящей статье.  
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Женщина в исламе:  
История и современность 
 
Действительно, ислам в существенной степени реформиро-

вал гендерные роли в обществе, поднял на достаточную высоту 
авторитет женщины, утвердил ее божественный статус. Он значи-
тельно улучшил материальное и правовое положение, расширил 
имущественную защищенность, женщина получила право насле-
дования и управления своим имуществом, брачные отношения 
стали реализовываться с учетом ее согласия и т.д. История му-
сульманства подтверждает социальную активность женщины уже 
с первых лет его возникновения. Хадиджа, первая жена Мухамме-
да, весьма эффективно занималась предпринимательской деятель-
ностью. Айша – третья жена Пророка, была известна своей про-
свещенностью и систематизацией источников ислама. Она по 
количеству переданных достоверных хадисов занимает третье ме-
сто после Абу Хурайры и ибн Умара. Фатима, дочь Пророка, была 
достаточно образованна для своего времени и сделала много для 
защиты прав человека в исламе. Есть свидетельства о том, что вся-
кий раз, когда она входила в комнату, Пророк вставал и уступал ей 
место [4, с. 76].  

Восприняты исламом и включены в коранический текст 
также авторитетные женщины из верований, имеющих языческие 
и библейские корни. Одна из них Biglis (Царица Sheeba) – богатая 
правительница язычников, которой Соломон посылает письмо с 
призывом подчиниться авторитету Аллаха. В Коране по этому по-
воду отмечается: «Я увидел, что ими правит женщина, обеспечен-
ная всем необходимым, и у нее великолепный трон. Я увидел ее и 
ее народ, поклоняющийся Солнцу, а не Аллаху. Сатана заставил 
их дела казаться богоугодными в их глазах и держал их далеко от 
Пути, так что они не получали никакого руководства» [5, 27:23–
25].  

В Коране также высоким авторитетом наделяется Анна, мать 
Марйам. Это выражается в следующем ее мистическом обраще-
нии: «О Господи! Дитя мое имеет женский пол». Господь же луч-
ше знал, что принесла она, – ведь пол мужской не то, что женский. 
«Я имя ей дала Марйам, и отдаю ее потомство под твою защиту от 
Сатаны!» [5, 3:36]. «И с благосклонностью великой взял ее Гос-
подь и возрастил ее прекрасною и чистой…» [5, 3:37]. Таким обра-
зом, Мария и ее будущее потомство уже изначально были взяты 
Аллахом под Свое покровительство. Обращает на себя внимание 
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восклицательная интонация аята, в котором, несмотря на то, что 
родилась девочка (которых при рождении умерщвляли), выража-
ется радость. Это во-первых.  

Во-вторых, заметьте, здесь налицо откровение женщине, по-
священие ее в тайны божественного замысла, что по еврейским и 
исламским канонам в принципе недопустимо. Здесь Всевышним 
было сделано исключение, и она уверовала в то, что ее жизнь 
явится служением всему человечеству, она доверилась обещаниям 
Бога. В-третьих, Иисус указан в Коране как сын Марии, вопреки 
всей предисламской и последующей традиции идентифицировать 
потомственную родословную исключительно через отца. Под-
тверждением высокого статуса Марии, матери Иисуса, является и 
то, что ей в Коране отводится отдельная Сура. «Ангелы сказали: 
«О Марйам! Господь тебя избрал, очистил и возвысил над женщи-
нами всех других родов» [5, 3:42].  

Не обойдены вниманием и наделены высоким авторитетом и 
другие женщины. Например, мать пророка Моисея, которая первая 
получила озарение от Всевышнего о том, как спасти сына, которо-
го собирались убить по приказу фараона. «Корми младенца сво-
его! Когда же за него ты убоишься, брось его в море и не бойся. 
Пусть не мрачит тебя печаль, мы возвратим его тебе и сделаем по-
сланником (Своим к его народу)» [5, 28:7].  

Самое священное место для мусульман на Земле – Мекка – 
было основано женой Ибрагима (Авраама) Хаджар, которая много 
раз проявляла терпение, отвагу и мудрость. Известно, что первым 
мучеником за исламскую веру также стала женщина – Сумайя.  
А сподвижница Пророка Нусайба бин Кааб отличалась героизмом 
и отвагой, была несколько раз ранена, защищая его.  

Иногда в литературе отмечается, что маскулинный характер 
исламского мировоззрения проявляется уже в том, что в Коране 
упомянуты «всего» 24 женских персонажа. В связи с этим возни-
кает вопрос: это много или мало, чтобы делать соответствующие 
заявления? Конкретно-исторический подход к анализу обществен-
ных явлений предполагает, что количественный подход в таких 
вопросах вообще недопустим.  

Можно только сказать, что это очень даже немало. А если не 
считать пророков, которыми, естественно, не могли стать женщи-
ны, их даже больше. А что, в других мифологемах и религиозных 
системах их было разве больше? Выводы делайте сами.  

Справедливости ради необходимо отметить, что статус 
женщины был впоследствии несколько утрачен расширяющейся 
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исламской цивилизацией под влиянием прежде всего местных 
культур. Но даже при этом исследователи отмечают, что до начала 
ХХ в. женщина-мусульманка имела значительно больше прав, чем 
европейская женщина. Вспомним, каким далеко не простым был 
путь европейской женщины до элементарных имущественных 
прав и равенства. Скажем, равного избирательного права женщи-
ны США добились только в 1920 г. и лишь в ходе жесткой борьбы, 
забастовок и манифестаций.  

Правильно и то, что в исламе не было поводов сомневаться в 
богообразности и богоподобии женщины, как это было в истории 
христианства, когда даже на вселенские соборы выносились во-
просы: «Имеет ли женщина душу?», «Может ли она свидетельст-
вовать на суде?» и др. И надо заметить, положительные вердикты 
по таким вопросам христианскими учеными мужами выносились с 
большим трудом и с совсем небольшим преимуществом при голо-
совании.  

Но вместе с тем необходимо сказать откровенно: в догмати-
ке и рациональных основаниях ислама женщина и ее социальная 
роль оценены недостаточно. Это предстоит, наверное, сделать в 
будущем. Хотя ислам, в отличие от других конфессий, слабее под-
дается модернизации, смеют предположить, что в этом вопросе 
нововведения только помогут исламу мягче интегрироваться в  
современные мировые культурно-исторические реалии и общече-
ловеческие жизненные стандарты. Вне этого нет эффективного 
вхождения исламской идеологии в мировую и общечеловеческую 
духовность на началах мультикультурализма. Иначе она и ее этни-
ческие носители подпадают под категорию «неисторических» на-
родов и культур, находящихся вне мирового вектора цивилизаци-
онного развития, о которых хорошо говорил Гегель. Поэтому  
о «новой нахде», очередной волне арабо-мусульманского возрож-
дения на основе модернизации ислама, общественные деятели и 
ученые говорят все чаще и чаще [1, 7].  

 
Ислам: Между маскулинностью  
и фемининностью 
 
Прежде всего, необходимо отметить, что проблема роли 

женщины в той или иной культуре имеет два аспекта: феминист-
ский и гендерный. Основное различие между ними состоит в том, 
что первый предполагает социально-политическое, сущностно-
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правовое равенство, где не должно быть никаких преимуществ; 
все должны быть равны перед Богом и законом.  

Что же касается второго, гендерного, аспекта, касающегося 
социально-адаптационных, психологических, функциональных и 
символических механизмов неравенства и ролевой асимметрии – 
то это естественный атрибут любого общества. Поэтому он, как и 
любой мировоззренческий вопрос, вообще не должен носить поли-
тической и идеологической оценочной окраски. Гендерный аспект, 
т.е. оценка тех или иных общественных явлений в категориях «со-
циального пола», – это теоретическая и культурологическая кон-
струкция и символическая форма, не говорящая о преимуществах 
или недостатках того или иного общества.  

Первый, феминистский, аспект, оценивается преимущест-
венно в практической, деятельностно-преобразовательной форме, 
а второй, гендерный, аспект, больше представляет теоретический 
контекст, позволяющий найти глубинные мировоззренческие и 
ментальные основания той или иной культурной формы.  

Поскольку ислам – это не только религия, но и регулятивная 
форма для всего образа жизни людей, мощнейший фактор соци-
альной и культурной идентичности человека, то эти два социаль-
но-ролевых аспекта во многом совпадают. Поэтому мы будем за-
трагивать оба аспекта.  

Заметим, что отмеченная выше и канонически закрепленная 
недооценка роли женщины – это черта не только ислама, но и всей 
культуры, имеющей авраамические корни, и всех конструкций 
патриархатного толка. Это естественно, поскольку общество, ос-
нованное на хозяйственно-экономическом доминировании мужчи-
ны, стремится обеспечить это доминирование и во всех других 
сферах, что отражается в мифологемах и иных символических ос-
нованиях культуры. Поэтому для таких культурных форм характе-
рен андроцентризм или фаллоцентризм – маскулинный тип миро-
воззрения и мироощущения, по которому этот мир больше 
приспособлен к более сильному и более творческому началу – 
мужчине. Это обстоятельство выразилось уже в том, что во многих 
культурах и языках понятия «человек» и «мужчина» выражают 
один и тот же смысл (украинский, некоторые дагестанские языки и 
диалекты, медицина и др.). Оно связано с тем, что сам момент на-
чала формирования этнического самосознания приходится на пат-
риархатный тип социально-экономических отношений.  

Для более же ранних культур периода матриархата харак-
терны обратная полоролевая асимметрия и феминный тип миро-
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воззрения с верховенством женщины во всех жизненных укладах. 
Об этом очень хорошо писали в своих произведениях Дж. Фрезер 
[6], Э. Фромм [8] и другие исследователи, об этом же свидетельст-
вуют древнеиндийские, вавилонские мифы, о чем мы писали в ря-
де статей1.  

Маскулинность является отличительной чертой всех религий 
откровения. Это, во-первых, проявляется в том, что из множества 
мифологем о происхождении человека выбирается, пожалуй, са-
мая примитивная, подчеркивающая вторичность женщины, сотво-
ренной из ребра Адама. Ведь были же мифологемы, которые более 
комфортно вписываются в конструкции здравого смысла в вопро-
сах происхождения человека и пола. Например, один из вариантов 
андрогинной теории, по которой первые люди не имели половой 
специализации и дифференциации, были гермафродитами, т.е. 
двуполыми существами. Такими же двуполыми андрогинами были 
древнеиндийский бог огня Агни, его скандинавский «коллега» 
Локки, древнеармянский бог солнца Арэв, египетский бог Атум, 
его внуки Осирис и Сет, и многие другие.  

Во-вторых, все три составляющие Божественной Троицы в 
христианстве (Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой) и культуроло-
гически, и символически, и даже грамматически представляют 
мужские знаки. Хотя богословы настаивают на недопустимости 
переноса гендерных характеристик на Бога, тем не менее его мар-
кированность в культуре как мужского знака и маскулинного на-
чала очевидна.  

В-третьих, не остается незамеченным тот факт, что в жизни 
Иисуса, даже в самые драматические, трагические и ответствен-
ные минуты, мать, возведенная позже в статус Богородицы, вооб-
ще не упоминается и отсутствует. Не упоминается она во время 
его ареста, многочисленных допросов и даже во время смертной 
казни. Психологически также необъяснимо ее отсутствие в момент 
воскресения, когда он, по легенде, любящий и уважающий свою 
мать, тем не менее возвращается не к ней, чтобы смягчить ее 
страшное горе, а к совершенно другой женщине, тоже зовущейся 
Марией и, как известно, не самой заслуживающей подобной чести. 
Во всех этих эпизодах получается, будто матери и вовсе нет. Для 

                                                 
1 Подробнее см.: Магомедов К.М. Происхождение человека в зеркале  

рациональной теологии // Исламоведение. – 2013. – № 1 (15). – С. 85–96; Магоме-
дов К.М. Некоторые гендерные и антропологические проблемы рациональной 
теологии // Исламоведение. – 2014. – № 2. – С. 45–51.  
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современного человека подобные модели действия в отношении 
матери непонятны, а для крайне маскулинизированного древнеев-
рейского общества они объяснимы.  

Маскулинность исламского мировоззрения проявляется в 
следующем. Известно, что в библейской Книге Бытия, в первых 
двух главах излагаются совершенно различные версии творения 
человека, мужчины и женщины. В первой главе рассказывается, 
как на шестой день творения мира Бог сотворил по Своему образу 
и подобию людей – мужчину и женщину одновременно. Это ста-
новится очевидным уже потому, что Бог обращается к ним во 
множественном числе. То есть человек – последнее из созданных 
существ, живущих на Земле, причем и мужчина, и женщина в рав-
ной степени отражают величие их божественного оригинала.  
О «ребрах», откровенно намекающих на вторичность, второсте-
пенность и производность женщины уже по акту самого творения, 
нет и речи.  

Во второй же главе Книги Бытия излагается несколько иной 
порядок творения человека. В ней рассказывается, что после соз-
дания Земли и Неба Бог сотворил из праха земного человека в об-
разе мужчины, потом всех животных и только в заключение – 
женщину. «Господь Бог образовал из земли всех животных поле-
вых и всех птиц небесных и привел (их) к человеку, чтобы видеть, 
как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу жи-
вую, так и было имя ей. …И нарек человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не на-
шлось помощника, подобного ему. … И навел Господь Бог на че-
ловека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его, и 
закрыл то место плотию. …И создал Бог из ребра, взятого у чело-
века, жену, и привел ее к человеку. … И сказал человек: вот, это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа (своего)» [2, 1:26]. Ислам не случайно 
выбрал именно эту, не самую убедительную версию творения 
мужчины и женщины, ставшую причиной многовековой дискри-
минации женщины.  

Еще одним подтверждением отсутствия в гендерной симво-
лике ислама мощного женского начала является практически пол-
ная завуалированность и сокрытость любовного контекста и в 
плане общерелигиозном, и в личностном аспекте. Например, из-
вестно, что для христианства характерна не только сущностная 
троичность Бога, но и троичная его конституция как единства ве-
ры, надежды и любви. Любовью к ближнему и даже к врагу про-
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низаны все механизмы действия в христианстве. «Агапе» как бо-
жественный дар, проявление неограниченной божественной люб-
ви, ничем не мотивированной и направленной на всех людей, пра-
ведников и грешных, составляет важное звено в конструкции 
христианского вероучения. Может быть, именно поэтому укрепле-
нию чувства любви к ближнему посвящены многие христианские 
праздники: «Вера, Надежда, Любовь и мать их София», отмечае-
мый в сентябре, «День святого Валентина» – в феврале, столь по-
пулярный даже в исламском мире, и др.  

Исламу в отличие от христианства не открыта истина любви 
как одна из основ сущности сверхбытия Бога и важнейшего требо-
вания духовной жизни, так как в исламском богословии Аллаху не 
приписываются никакие антропоморфные характеристики, в том 
числе никакие проявления любви. Поэтому исламу незнакома ев-
харистия, спасающая человека Божественной Любовью.  

В этом аспекте ислам ближе к иудаизму, чем к христианству. 
В иудаизме Бог также дает людям закон, по которому необходимо 
жить, а затем спрашивает каждого об этом: соблюдаешь, значит, 
будешь награжден, нет – будешь наказан. Помочь же своей все-
проникающей любовью человеку, существу слабому, обуреваемо-
му страстями, в чем-то ленивому, греховному – этого в иудаизме и 
в исламе почти нет.  

Еще одним доказательством недооценки женщины в исламе 
является откровенное умалчивание роли первой жены Пророка 
Хадиджи в формировании мировоззрения ислама. А ведь имен- 
но ей, согласно исламоведческой литературе, принадлежит заслуга 
первооткрывателя божественных истин ислама для человечества. 
Она первая уверила Мухаммеда в его пророческой и наместниче-
ской миссии на Земле, переданной Аллахом через архангела 
Джабраила. Согласно легенде, именно она представила убедитель-
ные «доказательства» ангельского, а не сатанинско-демонического 
статуса Божественного Посланника. Именно она несколько даже 
раньше, чем будущий Пророк, осознала глубинную суть постула-
тов новой веры.  

Может, об этом знают не все, но крайне интересен сам спо-
соб, которым Хадидже удалось разграничить Божественное От-
кровение и дьявольскую одержимость и через это убедить своего 
мужа в действительности его наделения пророческой миссией. Со-
гласно легенде, ей это удалось с помощью демонстрации обна-
женных частей своего тела, когда она уговорила Мухаммеда вна-
чале сесть на ее левый бок, потом – на правый, а затем – на ее 
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лоно, отбросив для этого покрывало и обнажив себя. Именно она 
предположила, что если Мухаммеду является дьявол, то послед-
ний не исчезнет; если же является ангел, то, постеснявшись наго-
ты, он исчезнет. Это было как бы косвенным доказательством дей-
ствительности ангельских, а не сатанинских видений, а значит, 
полномочности мужа именно в пророческой и посланнической 
миссии от Бога.  

Для утверждения всей конструкции ислама это было чрез-
вычайно важно, поскольку Мухаммеду после постоянных видений 
уже стало казаться, что он сошел с ума, и он даже помышлял о са-
моубийстве. Как говорится, «сказка – ложь, да в ней намек, доб-
рым молодцам урок»; ведь для нас важно не действительное, а 
символическое содержание данной красивой притчи. А оно гово-
рит о важной роли женщины в утверждении и распространении 
основ ислама, которая, действительно, не оценена в должной мере.  

Каноническое умаление роли женщины всей мусульманской 
культурой проявляется также в достаточно скромной оценке роли 
Агари – египетской рабыни, ставшей прародительницей всего 
арабского народа. История этой женщины дважды описывается в 
Книге Бытия [2, 16:1–16; 21:9–21]. Согласно притче, бездетная ца-
рица Сарра в соответствии с обычаем того времени сама уговорила 
Агарь родить ей наследника. Но уже во время беременности 
Агарь, в надежде передать первенство в семье своему будущему 
ребенку, возгордилась и стала непочтительно относиться к своей 
госпоже. Рождение Исмаила привело к еще более жестким отно-
шениям госпожи и наложницы. Позднее, когда у Сарры родился 
собственный сын, отношения еще больше обострились. По указа-
нию Бога Авраам нехотя отправил их в изгнание в пустыню, где 
они были обречены на неминуемую смерть. Однако Бог, избрав-
ший Сарру для особого предназначения прародительницы всего 
еврейского народа, а значит, и прародительницы предков Иисуса 
Христа, и отказавший потом в этом Агари, тем не менее не оста-
вил ее с малолетним сыном в бедственном положении в пустыне и 
указал на местонахождение колодца. Он также предсказал ей славу 
через сына Исмаила: стать прародительницей другого великого 
народа – арабского (поэтому их часто называют агарянами).  

О личности и роли этой женщины в истории знают совсем 
немногие исследователи, а рядовым верующим мусульманам она 
вообще неизвестна. Она никогда не упоминается в мусульманском 
богослужении.  
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Заключение 
 
Как видно из вышеизложенного, образ женщины в исламе не 

остается неизменным, он эволюционирует вместе с формировани-
ем всей мусульманской ортодоксальной конструкции. Он эволю-
ционирует, от созидательного образа, олицетворенного женами 
Пророка Хади�джей и Айшой, направивших развитие ислама в 
конструктивное русло, до канонически закрепленного образа 
женщины как сосуда греховности. Как отмечает известный на За-
паде и  
у нас современный словенский философ и культуролог Славой 
Жижек, ключевым моментом генеалогии ислама является переход 
от образа женщины – единственной, кто может опознать истину, – 
к образу женщины, которая якобы из-за природной нехватки разу-
ма и веры обманывает и лжет, провоцирует мужчин, вставая меж-
ду последними и Богом. Следовательно, такой женщины не долж-
но быть видно. Иными словами, заключает ученый, женщина – это 
некий онтологический скандал, и ее публичное обнажение являет-
ся оскорблением Бога [3].  

Очень интересное объяснение факта сокрытия исламом жен-
ского тела! Если вслед за Ницше сравнивать женщину и истину, то 
закрывающее женщину покрывало олицетворяет способ сокрытия 
истины. Женщина является угрозой, потому что символизирует 
невозможность решить проблему истины. За одним покрывалом 
кроется следующее, а внутри нет сердцевины. И именно сокрытие 
создает иллюзию, что она там якобы есть – скрытая за покрывала-
ми женская Истина – ужасная истина лжи и обмана, конечно. Та-
ким образом, скрывая постыдный факт, что лишь женщина – само 
воплощение неспособности различать истину и ложь – в действи-
тельности может гарантировать истинность, ее необходимо скрыть 
покрывалом [3].  

Как видно из вышесказанного, эволюция образа женщины в 
исламе идет от образа Богини-Матери в предшествующем ему 
христианском откровении до абсолютного недоверия к женщине, 
что, как ни парадоксально, пусть и негативным способом, но де-
монстрирует созидательно-разрушительную дихотомию женской 
субъективности.  

Традиционный же ислам упрощает причины возникновения 
практики сокрытия женского тела паранджой, хиджабами и т.д., 
объясняя это необходимостью защиты общества от женской сексу-
альности, от негативного действия бесконтрольного полового вле-
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чения и стремлением защитить честь и достоинство женщины. Ко-
нечно, такие мотивы имеют место, но мы считаем, что озвученная 
выше мотивация более убедительна и лучше укладывается в «про-
крустово ложе» рациональности.  
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ИСТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХАНАФИТСКОГО  
УЧЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
 
Из исторических источников известно, что основная часть 

территории нынешней Центральной Азии в свое время именова-
лась Маверауннахром и Хорасаном. В данной статье сделана по-
пытка освещения истории распространения ханафитского учения в 
Центральной Азии на примере Маверауннахра и Хорасана. Следу-
ет особо отметить, что изначально в Маверауннахре и Хорасане 
распространились теологические убеждения Абу Ханифы, а в по-
следующем развивались его правовые мировоззрения, а именно 
ханафитский мазхаб (путь).  

В первую очередь, распространению ханафитского вероуче-
ния в Маверауннахре и Хорасане способствовала политическая 
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ситуация в регионе. Если взглянуть на историю, то в начале вось-
мого столетия в Маверауннахре и Хорасане число людей, приняв-
ших ислам, выросло по сравнению с другими регионами.  
В 728 г. правитель Хорасана аль-Ашрас ибн Абдулла ас-Сулами  
в целях дальнейшего увеличения числа мусульман принял реше-
ние активизировать усилия по обращению местных жителей в ис-
лам. Для успешного выполнения данной задачи ему посоветовали 
Абу ас-Сайда Салеха ибн Тарифа. Абу ас-Сайд же согласился  
на это и попросил у аль-Ашраса отменить подушную подать «джи-
зья»1 от каждого, кто принял ислам, и, заручившись его словами, 
направился в Самарканд [10:113].  

Прибыв в Маверауннахр Абу ас-Сайд приступает к работе.  
В результате, многие жители ради освобождения от уплаты «джи-
зьи» начинают принимать ислам. Новообращенные в ислам, из ме-
стного населения, освобождаются от уплаты «джизьи». Но этот 
факт приводит к недовольству правящей группы, которая беспо-
коилась о пополнении казны государства. По этой причине в  
регионе разгораются споры и конфликты по вопросам налоговых 
сборов на душу населения. Из-за отсутствия глубоких знаний ис-
лама новообращенные мусульмане стали отказываться платить 
даже «харадж»2, который не имел никакого отношения к «джи-
зьи». И это, естественно, привело к недовольству наместников  
Хорасана, так как они не желали легко отказываться от такого  
дохода.  

Узнавший о данной ситуации аль-Ашрас поставил задачу 
своему полководцу в Самарканде аль-Хасану ибн Абу аль-
Амаррата аль-Кинди проверить искренность веры новообращен-
ных мусульман. После того как аль-Ашрас дал приказ собрать 
«харадж» с каждого мусульманина, новообращенные мусульмане 
начали выражать свое недовольство, и эти жалобы дошли до само-
го халифа Умара ибн Абдулазиза [14: Т. II, с. 15].  

Эти разногласия привели к тому, что впоследствии был по-
ставлен вопрос о том, какие же требования должны выполнять но-

                                                 
1 Вид налога, который платили иноверцы, живущие в мусульманских 

странах. 
2 Поземельный налог. Первоначально означал всякий налог и дань с поко-

ренных и употреблялся как синоним «джизьи», особенно в тех случаях, когда 
дело касалось не налогов, собираемых в центре Халифата, а даней, поступавших 
по договорам и сбор которых производился вассальными правителями, когда 
действительно нельзя было отличить поземельный налог от подушной подати.  
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вообращенные мусульмане ради освобождения от уплаты «джи-
зьи». Данная проблема не носила только политический характер, 
но и касалась вопросов разъяснений термина «му`мин» (верую-
щий). Наместники Хорасана ради своей материальной выгоды  
усложнили условия по вопросам принятия исламской веры вплоть 
до того, что внесли пункт об обязательном заучивании наизусть 
одной из самых длинных сур из Корана. Такие требования порож-
дали трудности у персов и тюрков, которые не знали арабского 
языка. В результате, вопрос о вере требовалось решать путем при-
влечения науки «калам»1.  

В результате этого, мурджииты2 начали помогать своими ве-
роучениями новообращенным мусульманам региона. Рассмотрев 
условия принятия веры, мурджииты выдвинули требования, кото-
рые состояли из «словесного» признания и «подтверждения серд-
цем». Таким образом, мурджииты непроизвольно стали причаст-
ными к решению проблем новообращенных мусульман и начали 
считаться союзниками населения Маверауннахра, борющегося 
против «джизьи». Это привело к негативному отношению админи-
страции Хорасана к мурджиитам.  

Данные события привели к серьезным столкновениям.  
В 728–729 гг. произошло первое восстание во главе с мурджиита-
ми. Шесть лет спустя под началом Хариса ибн Сурейджа произо-
шел большой мятеж. Несмотря на то что мятежники преследовали 
политические цели, эти восстания показывали и нерешенность ре-
лигиозных вопросов. Во главе данного процесса, безусловно, стоя-
ли мурджииты.  

Мятеж был полностью подавлен в 746 г. По истечении вре-
мени вопрос о «джизье» потерял свою актуальность. Но в резуль-
тате всех вышеописанных событий мурджииты упрочили свою 

                                                 
1 Термин, которым в средневековой мусульманской литературе в широком 

смысле обозначали всякое рассуждение на религиозно-философскую тему (вклю-
чая рассуждения христианских и иудейских теологов), а в специальном значении – 
спекулятивную дисциплину (`илм аль-калам), дающую догматам ислама толкова-
ние, основанное на разуме, а не на следовании религиозным авторитетам (так-
лид).  

2 Общее название последователей различных догматических школ, «от-
кладывавших» суждение о состоянии человека в этом мире, ставивших деяния 
после веры. Мусульманские доксографы выделяли мурджиитов как последовате-
лей одного из четырех основных течений, на основе которых образовались мно-
гочисленные догматические школы (фирак).  
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позицию, как представители ведущего религиозного течения в бу-
дущем.  

Впрочем, движение мурджиитов недолго сохраняло свои  
позиции в Маверауннахре, из-за того что его представители не 
владели глубокими религиозными познаниями. За выяснением 
трудных и спорных вопросов они отправлялись в Ирак, а именно в 
город Куфа, который считался центром мурджиитов. Но в Куфе 
главным противником мурджиитов был Абу Ханифа1, который 
являлся одним из самых уважаемых ученых того времени. Таким 
образом, вероучение мурджиитов в Куфе встретило отпор со сто-
роны Абу Ханифы.  

Такой ход событий дал начало второму этапу развития си-
туации в Маверауннахре, который ознаменовался не только реше-
нием вопроса «калама», но и повлиял на общую религиозную об-
становку. Ученые, отправившиеся из Маверауннахра в Куфу, 
возвращались на родину принявшими воззрения Абу Ханифы, в 
результате чего в Маверауннахре учение мурджиитов уступило 
свое место убеждениям сформировавшимся под влиянием Абу 
Ханифы.  

К девятому столетию, религиозная среда в Бухаре и Самар-
канде Маверауннахра полностью находилась под влиянием хана-
фитского «мазхаба». Ввиду того что вопросы веры имели приори-
тетный характер в Маверауннахре и Хорасане, главной 
деятельностью ученых ханафитского «мазхаба» в период VIII–X 
вв. оставалось изучение науки «калам».  

Такое обстоятельство дел стало причиной появления в сле-
дующем столетии ряда ученых, придерживающихся пути имама 
Абу Ханифы и в правовых вопросах (фикх), и в теологических 
учениях.  

Таким образом, формированию науки «калам» в Мавераун-
нахре способствовала политическая ситуация VIII в. Большой 
вклад в развитие «калама» в Маверауннахре в последующих сто-
летиях внесли такие ученые, как Ахмад ибн Исхак Абу Бакр аль-
Джузджани (III / IX в.), Абу Сулайман Муса ибн Сулайман  
аль-Джузджани, Абу Наср аль-Ияди, а также Абу Мансур аль-

                                                 
1 В некоторых источниках, особенно в статьях западных исследователей, 

высказывается мнения, что Абу Ханифа был сторонникам мурджиитов. В те вре-
мена кадий Багдада Усман аль-Батти обвинил Абу Ханифу в мурджиитстве. Эти 
мнения ошибочны потому, что Абу Ханифа написал трактат «Рисала ала Усман 
аль-Батти», опровергающий факт его причастности к мурджиитам.  
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Мотуриди, которые строго придерживались вероучения Абу Ха-
нифы.    

Исторические источники отмечают, что научное наследие и 
вероучение Абу Ханифы пришли в Маверауннахр через Хорасан. 
Логическим объяснением этого является тот факт, что не только 
учение Абу Ханифы, но и основы ислама пришли в Маверауннахр 
через соседний Хорасан.  

VII–IX вв. города Балх1 и Рей2 Хорасана были известны как 
самые крупные научные центры, и ханафитские ученые нашли 
здесь пристанище. Было бы целесообразным дать сведения о  
ханафитских кадиях (судьях), действовавших в данных городах 
Хорасана, потому что в результате их деятельности ханафитское 
учение широко распространилось по Маверауннахру. 

Прежде всего, следует дать сведения о судьях, которые вели 
дела в городе Балх, так как большая часть ханафитских кадиев, 
проживали в городе Балхе, а не Рейе. Город Балх, расположенный 
на севере Афганистана, изначально был основан как торговый 
центр [15: Т. I, с. 713]. В те времена Багдад считался центром ис-
ламских учений, и искатели знаний из разных городов, в том числе 
из Балха, посещая Багдад, получали знания у Абу Ханифы, а за-
тем, возвращаясь на родину, распространяли эти знания.  

Мухаммад Мухрус Абдулатиф в своей книге «Машаих Балх 
минал ханафия ва инфариду бихи минал масаил аль-фикхия» при-
водит сведения о нескольких ученых из Балха, которые учились у 
Абу Ханифы, а также у его учеников [11: Т. I, с. 166]. К ним мож-
но отнести: Абу Исхак Ибрахим ибн Сулайман Зияд (вторая поло-
вина II столетия хиджры) [3:212]; Абу Умар ибн Мухаммад ибн 
Маймун ибн Бахр ибн Са`д ибн ар-Раммах (ум. 787 г.) [5:126–127]; 
Абу Мухаммад Салм ибн Салим аль-Балхи (ум. 809 г.) [3:214]; Абу 
Мути` Хакам ибн Абдулла аль-Балхи (ум. 814 г.) [3:216]; Абу Муаз 
Хамид ибн Сулайман аль-Балхи (ум. 814 г.) [5:218]. 

Именно эти ученые способствовали широкому распростра-
нению мнений Абу Ханифы в Хорасане, в частности городе Балхе. 
Ученые, прошедшие ханафитскую школу, достигали высоких чи-

                                                 
1 Балх, Вазираба́д – город в одноименной провинции Афганистана. Распо-

ложен в 20 км к северо-западу от столицы провинции, города Мазари-Шариф, и в 
74 км южнее реки Амударья. 

2  Город в Северном Иране, в провинции Тегеран, в древности известный 
под именем Арсакия. Расположен в 10 км южнее столицы страны – города Теге-
ран, и связан с ним веткой метро. Административный центр шахрестана Рей.  
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нов в Балхе. Абу Мути` Хакам ибн Абдулла аль-Балхи занимает 
особе место среди этих ученых, так как он был близким другом и 
одним из первых учеников Абу Ханифы, от которого получил 
трактат «аль-Фикх аль-Абсат». После Абу Умара ибн Мухаммеда 
Раммаха Абу Мути` аль-Балхи был кадием Балха в течение 16 лет 
и внес большую лепту в распространении ханафитского мазхаба 
[3:215–216]. Также Абу Мути` аль-Балхи привел трактат Абу Ха-
нифы «аль-Алим вал мутааллим» со слов Абу Мукатила ас-
Самарканди и собрал ответы Абу Ханифы по вероучению в трак-
тате «аль-Фикх аль-Абсат». Место трактата «аль-Фикх аль-Абсат» 
в распространении ханафитского вероучения в Балхе было велико. 
Важность этого трактата в том, что условия «имана» (верования) 
изложены в нем легкодоступным образом. Например, умерший 
новообращенный мусульманин, не соблюдавший обязательные 
нормы ислама, находясь в тех странах, где не утвержден шариат-
ский закон, всё равно останется «му`муином» (верующим). По ут-
верждению турецкого исследователя С.Кутлу, этот взгляд о ново-
обращенных мусульманах, которые еще не успели приобрести 
знания об обязательных нормах ислама, укрепило их место в рели-
гии. Трактат «аль-Фикх аль-Абсат» сыграл большую роль в урегу-
лировании разногласий при поголовном принятии ислама тюрк-
скими племенами Маверауннахра [3:216]. 

Ученые из Балха не ограничивались в получении знаний 
только у Абу Ханифы, но продолжали получать их у самых из-
вестных его учеников: Мухаммеда аш-Шайбани, Абу Юсуфа и 
Зуфара. К таким ученым из Балха можно отнести: Абу Саид Халаф 
ибн Аюб аль-Амири (ум. 820 г.) [5:179–180], Абу Усман Шаддад 
ибн Хакам аль-Балхи (ум. 829 г.) [3:220], Абу Исхак Ибрагим ибн 
Юсуф ибн Маймун ибн Кудама аль-Бахили аль-Макияни (ум. 
853 г.) [11: Т. I, с. 159], Мухаммад ибн Касим ат-Тайикани [3:223] 
(начало IX века) и Абу Бакр Нусайр ибн Яхя аль-Балхи (ум. 881 г.) 
[11: Т. I, с. 159].  

Следующим городом в Хорасане, где широко распространи-
лось ханафитское учение, считался г. Рей. Этому послужило то, 
что Аббасидские халифы Харун ар-Рашид и Ма`мун начали назна-
чать в качестве кадиев г. Рея известных ханафитских ученых для 
противостояний «зайдитской» группе из шиитского течения, влия-
ние которых здесь было достаточно весомым. 

Аббасиды назначили кадиями г. Рея сначала ученика Абу 
Ханифы Абу Юсуфа Фазли ибн Ганим аль-Хузаини (ум. 850 г.), 
который был родом из Марва, а затем Мухаммада ашь-Шайбани и 
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Абу Мути` аль-Балхи, Мухаммада ибн Мукатил ар-Разии1 (ум. 
862 г.). 

Таким образом, ученики Абу Ханифы и ханафитские улемы 
начали продвигать его взгляды в «усул аль-фикх» (основы права) и 
«фуру аль-фикх» (разветвления права) поначалу в городе Балхе, а 
затем и по всему Хорасану, в результате чего ханафитское учение 
начало быстро проникать в другие города региона. Назначения 
ханафитских ученых на должности кадиев и на другие высокие 
государственные посты придало еще больше авторитета учению 
Абу Ханифы в регионе [7: Т. V, с. 469].  

Независимо от того, что сам Абу Ханифа отклонял все пред-
ложенные ему должности кадиев, многие его последователи со-
глашались на такие должности, как кадий, муфтий и мударрис. 
Примером может послужить тот факт, что из ханафитских ученых 
в регионе были назначены 28 кадиев, 6 муфтиев и 2 мударриса 
[8:396].  

Вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что многие 
ханафитские ученые из Маверауннахра и Хорасана, занимая высо-
кие государственные посты, создавали основу для распростране-
ния учения Абу Ханифы. Будет уместным упомянуть предводите-
ля ханафитских ученых г. Рея Мухаммеда ибн Мукатил ар-Рази. 
Ибо он долгое время служил кадием города и был представителем 
элиты ханафитских ученых.  

Ханафитское учение начало свое распространение в Маве-
рауннахре и продолжило стремительно развиваться и в других го-
родах Хорасана. Силами и стараниями учеников Абу Ханифы го-
рода Бухара и Самарканд стали центрами ханафитского учения.  

В распространение ханафитского учения в регионах Маве-
рауннахра огромный вклад внесли ученики Абу Ханифы. Особен-
но в Самарканде была воспитана целая плеяда учеников Абу Ха-
нифы. Часть из них занимали должности кадиев города.  
В свободное от должности время они занимались научной дея-
тельностью. Некоторые же ученики полностью посвятили себя 
науке.  

Согласно Хафизиддину Кардари, следующие ученые полу-
чали знания у Абу Ханифы и распространяли его идеи в пределах 
Маверауннахра:  

                                                 
1 Мухаммад ибн Мукатил ар-Рози являлся одним из учителей Абу Мансу-

ра аль-Мауриди. 
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– Абу Мукатил Хафс ибн Салм (Сухайл) аль-Фаззари ас-
Самарканди, 

– Наср ибн Абу Абдилмалик ал-Атаки, 
– Шарик ибн Абу Мукатил, 
– Ма`руф ибн Хасан, 
– Юнус ибн Сабих, 
– Исхак ибн Ибрахим аль-Ҳанзали [8:514].  
Несомненно, имя Абу Мукатила ас-Самарканди имело осо-

бое значение среди этих ученых. 
Просветительская миссия и деятельность в качестве кадиев, 

начатые учениками Абу Ханифы в Самарканде, продолжались 
долгие годы. По истечении полутора веков, в период с 767 по 
912 гг. в регионе произошли важные события, в результате чего 
появилось множество школ под названием «Самаркандская шко-
ла». Покровительствуемые Аббасидами, представители ханафит-
ского учения, как и в других городах, назначались на должности 
кадиев в Самарканде, что способствовало и здесь широкому рас-
пространению ханафитского учения [4:32–39].  

Назначения ханафитских кадиев в Хорасане и Маверауннах-
ре по примеру городов Балх, Рей и Самарканд, а также домини-
рующая роль ханафитского учения в регионе способствовали по-
явлению учения «матуридия». Вышеуказанные историко-
социальные предпосылки помогли Абу Мансуру Матуриди в фор-
мировании и распространении идейных взглядов Абу Ханифы в 
Самарканде.  

Чтобы иметь более точное представление о ханафитских 
судьях, которые жили в Самарканде, приведем информацию о ран-
них ханафитских кадиях, служивших там же:  

1. Мукатил ибн Хайян (ум. после 767 г.). Он был другом Абу 
Ханифы и считался одним из первых, кто был назначен ханафит-
ским кадием Самарканда. Являлся одним из предводителей вос-
стания Хариса ибн Сурайжа и активно распространял вероучения 
Абу Ханифы в Самарканде [5:75–78].  

2. Исхак ибн Ибрагим Ханзали был кадием Самарканда 
(818–824) после Мукатила. Он, кроме Абу Ханифы, учился у Ма-
лика ибн Анаса и у Абдуллы ибн Мубарака. Далее сам был учите-
лем Хайсам ибн Джунайда аль-Кази и Абу Хафсы Санджадизаки 
[12:454].  

3. Абу Усман Салм ибн Мукатил аль-Фаззари ас-Самарканди 
(ум. 826 г.). Помимо знаний, полученных от отца Абу Мукатила, 
Абу Усман также получал уроки у таких известных факихов и му-
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хаддисов, как Малик ибн Анас, Абдулла ибн Мубарак, Хаммад 
ибн Салама, Шарик ибн Абдулла. Сам же был учителем Ахмеда 
ибн Насра Атаки и до конца своей жизни был кадием [2:406].  

4. Абу Хафс Умар ибн Абу Мукатил аль-Фаззари ас-
Самарканди (ум. 834 г.). После смерти брата Абу Усмана он был 
назначен кадием. Получил знание у таких ученых, как Абдулла 
ибн Мубарак и Я`ла ибн Убайд. Делился знаниями с такими уче-
ными, как Ахмед ибн Наср Атаки, кадий Абу Хафс Умар ибн 
Я`куб ас-Санджадизаки и Ахмед ибн Хишам Иштихани, и до кон-
ца своей жизни, в течение семи лет был кадием [2:407].  

5. Абу Хафс Умар ибн Я`куб аль-Амири ас-Санджадизаки 
ас-Самарканди (ум. 854 г.). В некоторых источниках имя этого 
ученого путают с вышеупомянутым Абу Хафс Умар ибн Абу Му-
катил аль-Фаззари ас-Самарканди. После кончины Абу Мукатила 
аль-Фаззари (834) Я`куб ас-Санджадизаки был назначен судьей в 
Самарканде. Он перенимал знания у таких ханафитских ученых, 
как Абу Усман Салм ибн Абу Мукатил аль-Фаззари и Абу Хафс 
Умар ибн Абу Мукатил аль-Фаззари, которые являлись сыновьями 
Абу Мукатила, а также у Али ибн Исхака. Он, как и его наставни-
ки, вел научную деятельность параллельно с должностью судьи. К 
нему за знаниями обращались такие ученые, как: кази Мухаммад 
ибн Джинна ас-Самарканди и Абу Хафс (ум. в Самарканде в 
854 г.) [12:338].  

6. Абу Абдулла Мухаммед ибн Аслам ибн Абдулла ибн Му-
гира (ум. 881 г.). Был назначен кадием после Абу Хафсы Умара 
ибн Я`куба. Изучал юриспруденцию у Абу Сулеймана Джузджани 
и у мурджиитского ученого Шаддада ибн Хакима [2:410]. По све-
дениям Абул Муина Насафи, он был кадием Самарканда во време-
на саманидского эмира Насра ибн Ахмеда ибн Асада ибн Саман и 
умер в  месяце «раби’ул-аввал» 881 г. [13: Т. 1, с. 8]. Но в источни-
ках не встречаются сведения о том, сколько лет он проработал 
судьей. Тем не менее, приняв во внимание, что предыдущие были 
на должности судьи всю жизнь, то можно предположить, что он 
тоже осуществлял деятельность судьи до конца своей жизни. 

7. Абу Наср Ияди (ум. до 892 г.). В источниках не встреча-
ются сведения о том, кто был кадием Самарканда после Мухамме-
да ибн Аслама. Но турецкий исследователь Ахмет Ак пришел к 
мнению, что после Мухаммеда ибн Асламы кадием Самарканда 
был Абу Наср Ияди [1:98]. Источники утверждают, что Ияди в 
свое время был ответственным по просветительству и параллельно 
был кадием Самарканда. После Мухаммада ибн Асламы не встре-



 155

чается имя другого известного кадия, кроме Абу Насра Ияди. По-
этому он мог совмещать две должности вместе. Абу Наср ал-Ияди 
участвовал в походах на тюркские регионы и в одном из них пал 
смертью шахида [13: Т. I, с. 356–357]. 

Как стало известно, во времена становления и расцвета са-
манидского государства в Самарканде все кадии были из числа 
ханафитских ученых. В те времена, когда ханафитские ученые за-
нимали посты кадиев, они продолжали постигать знания и вносили 
большую лепту в распространение учения Абу Ханифы в регионе. 
А те ученые, которые не занимали государственные должности, 
все свои усилия прилагали для утверждения ханафитского учения. 
Матуридийский ученый Абул Муин Насафи приводит информа-
цию о том, что ранее представители ханафитской школы из Мерва, 
Балха, Маверауннахра и Хорасана, придерживавшиеся мутазилит-
ского учения в области «усул» и «фуру`», позже отреклись от сво-
их взглядов и начали следовать за Абу Ханифой в области юрис-
пруденции.  

Самаркандские ученые-ханафиты объединили «усул аль-
фикх» (основы права), а также «фуру аль-фикх» (разветвления 
права), и начали защищать исламскую религию от разных ново-
введений. Некоторые из них изучали калам и, опираясь на религи-
озные знания, распространяли научные знания. Таким образом, 
они дали достойный отпор нововведениям. Начиная с Абу Бакр 
Ахмеда ибн Исхака ибн Субайх Джузджания все ученые, последо-
ватели ханафитского течения в исламе, в Маверауннахре приняли 
вероучения Абу Ханифы [13: Т. I, с. 356].  

Однако в районах Маверауннахра и Хорасана встречались 
представители разных течений и последователи других религий. 
Ученый-энциклопедист Мухаммад ибн Ахмад аль-Мукаддаси лич-
но стал свидетелем существования различных религиозных тече-
ний в областях Маверауннахра и Хорасана. «В этих краях живут 
многочисленное количество иудеев и малочисленное количество 
христиан. Этот край был самым распространенным местом знаний, 
в том числе и науки по фикху. Главенствующим течением в Маве-
рауннахре и Хорасане являлись представители “ахл ас-сунны вал 
джама`а”. Однако в Сиджистане и Герате встречались представи-
тели “хариджитов”, а в Нишапуре “му`тазилитов”. Кроме этого, в 
некоторых регионах можно было встретить шиитов и каррамитов. 
Как бы то ни было, в этом крае “мазхаб” Абу Ханифы считался 
основным. В городах Шаш (Чач), Тус, Ниса имелись приверженцы 
шафиитского «мазхаба». Следует отметить, что в краю велись вза-
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имные споры между шиитами и каррамитами, а также шафиитами 
и ханафитами. В итоге, в эти споры приходилось вмешиваться са-
манидскому султану и примирять стороны» [9:323].  

Предание ханафитского ученого Ибн Закария ибн Исхака, 
приведенное в его книге «Шарх джумал усул ад-дин», заслуживает 
внимания. В нем говорится: «До новообращенного мусульманина 
из Маверауннахра или Хорасана доходит сведение о том, что му-
сульманская община разделилась на семьдесят три группы. Тогда 
он спросил у му`тазилита с кадаритским убеждением о человече-
ском деянии. Му`тазилит ответил: “Я могу сделать все, что мне 
хочется и на это у меня есть мощь”. Новообращенный мусульма-
нин опровергая сказал ему: “Я не принимаю такую веру. Потому 
что это убеждение оставляет в стороне желание и мощь Аллаха”. 
Му`тазилит в ответ ему сказал: “Если ты не принимаешь мое мне-
ние, тогда иди и присоединяйся к «ахл ас-сунне вал джама`а”1. По-
сле этого новообращенный мусульманин переспросил у всех пред-
ставителей различных групп по месту своего проживания о 
человеческом деянии и не принял ни одно из мнений. Все опро-
шенные, к которым он обращался сказали ему: “Если не принима-
ешь наше воззрение, тогда иди и присоединяйся к “ахл ас-сунне 
вал джама`а”. Когда он спросил, а кто такие “ахл ас-сунна вал джа-
ма`а”, то ему ответили: “Они везде известны под именем «ахл ас-
сунна вал джама`а”. Это в Самарканде сторонники “Дар аль-
Джузджани” и “Дар аль-Иядия”, в Бухаре “Асхаби Абу Хафс” 
(сторонники Абу Хафс аль-Кабира), в Балхе Нусайр ибн Яхьи. Они 
считаются людьми знаний, распространяющими взгляды “ахл ас-
сунны вал джама`а”» [6:120а, 120б, 121а]. 

В заключение можно отметить то, что распространению ха-
нафитского учения на территории Маверауннахра и Хорасана, 
прежде всего, способствовала политическая обстановка и приня-
тие религиозных воззрений Абу Ханифы. Кроме этого, роль хана-
фитских судей тоже имела немаловажное значение в распростра-
нении в регионе правовых взглядов мазхаба.   

К середине IX в. в Хорасане и Маверауннахре широко обос-
новались ханафитское право и воззрения. Хоть и встречались не-
значительные влияния мурджиитов, му`тазилитов и других тече-
ний, но ханафитское учение было главенствующим. К X в. 
ханафитское учение полностью укоренилось среди местного насе-
                                                 

1 Здесь под «ахла с-сунна вал джама'а» подразумевается ханафитское уче-
ние. 
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ления Маверауннахра. В качестве примера можно привести науч-
ные центры «Дар аль-Джузджания»1 и «Дар аль-Иядия», действо-
вавшие в ту пору в г. Самарканд Маверауннахра, которые были 
основаны на ханафитском учении и матуридитской школе калама. 
Все ученые этих центров, придерживались в юриспруденции ха-
нафитского мазхаба.  

В Самарканде ученые из представителей «ахл ас-сунны вал 
джама`а» вели свою деятельность в школах «Дар аль-Джузджа-
ния» и «Дар аль-Иядия» [6:160б]. Особенно выделялась школа 
«Дар аль-Джузджания», которая считалась в IX в. главным науч-
ным центром ханафитских ученых Самарканда. Абу Мансур аль-
Матуриди и его наставники были представителями научного цен-
тра «Дар аль-Джузджания», а Абу Ахмад аль-Ияди и Абу Бакр 
аль-Ияди из «Дар аль-Иядия». Эти школы в свое время сыграли 
большую роль в развитии ханафитского вероучения в Мавераун-
нахре.  
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