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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 
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циональная идентичность, религиозная идентичность, Россия, 
ценности, цивилизация. 

 
Сегодня в поисках своей идентичности находится вся совре-

менная цивилизация. Речь идет об исчерпанности ценностных ус-
тановок современного человека, стран, цивилизаций. Поиск иден-
тичности свидетельствует о кризисе функционирующей формы 
самоидентичности, ее неспособности выполнять свои функции.  
В докризисном обществе идентичность выполняет важную  
объединяющую функцию. Кризис идентичности – кризис базовых 
ценностей по национальным, религиозным, социальным и т.п.  
вопросам. Для России проблема идентичности носит принципи-
альный характер ввиду многообразия народов, языков, культур, 
религий, которые образуют особую цивилизацию. Концептуальное 
значение систематического анализа специфики российской иден-
тичности связано еще с тем, что игнорирование специфики рос-
сийской идентичности и стремление копировать западную иден-
тичность приводит к трудностям принципиального характера, 
дискредитируя столь нужные для российского общества демокра-
тические ценности. В этой связи не случайно появление в отечест-
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венной гуманитарной традиции не только западничества, но и  
славянофильства, отразившего ряд специфических особенностей 
российской цивилизации1. Самопоявление социокультурного  
феномена «славянофильство» детерминировано актуализацией  
вопроса «Что такое Россия?» и связанных с этим вопросом путей 
развития России, ее места в происходивших в период появления 
«славянофильства» в цивилизационных трансформациях в Европе. 
Тем самым современные дискуссии, споры о специфике России  
и ее отношениях с Западом и Востоком – суть продолжение и уг-
лубление традиционных для России вопросов. Подобные дискус-
сии, если они содержательны и не предвзяты идеологически, спо-
собствуют самосознанию российского общества как особого 
социокультурного феномена, пониманию взаимозависимости раз-
личных культурных традиций. 

В этой связи представляют значительный интерес мысли  
одного из видных представителей отечественной философской 
мысли И.А. Ильина о демократии и возможности использования 
западных форм демократии в условиях России. Незнание или  
игнорирование подобных предостережений – одна из причин кри-
зиса, переживаемого Россией в конце XX и начале XXI в. В свое 
время И.А. Ильин справедливо отмечал: «Демократия может быть 
уместна, целесообразна и политически оправдана в одних государ-
ствах и может быть совершенно неподходяща, прямо гибельна –  
в других»2. Ведь «политический режим не выбирается человече-
ским произволом, он не выдумывается по усмотрению, он не на-
саждается механически в зависимости от упрямства политиков»3. 
Вот почему, по мнению И.А. Ильина, «мы можем уважать демо-
кратию в Швейцарии и в Англии, республику в Соединенных 
Штатах, и в то же время мы должны свободно и предметно ставить 
вопрос о России: имеются ли в России и будут ли в России после 
революции необходимые предпосылки для демократии?»4. И если 
в результате содержательного анализа окажется, что необходимых 
предпосылок в России для демократических преобразований нет, 

                                                      
1 Делокаров К.Х. Славянофильство и поиски Россией своей идентичности // 

Иван Киреевский и идеи славянофильства. – М.: РАГС, 2007. 
2 Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России: В 2 т. – 

М., 1992. – Т. 1. – С. 270. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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то «не является ли безумием и предательством требование “демо-
кратической республики” в России»1. 

Спрашивая таким образом, И.А. Ильин исходил из того, что 
все народы своеобразны, специфичны, как специфичны их терри-
тории, религии, мораль, культура и без учета этого своеобразия 
требование демократии только потому, что демократические фор-
мы управления хорошо работают в Швеции или Голландии, он 
считал доктринерством. Обосновывая свою позицию, И.А. Ильин 
писал: «Демократия медленно зрела и складывалась в Англии под 
покровом королевской власти и родовой аристократии. Мировая 
торговля давала людям имущественную самостоятельность, разви-
вала личную инициативу, укрепляла правосознание. Страна была 
образцом самодеятельного, медленного богатения, консервативно-
го духа, культивировавшего законность и медленную демократи-
зацию, и она научилась демократическому режиму»2. 

Принципиального свойства вывод, к которому приходил 
И.А. Ильин, состоит в том, что «на самом деле “демократия”  
совсем не есть легко вводимый и легко устранимый режим, напро-
тив – труднейший. Демократия предполагает исторический навык, 
приобретаемый народом в результате долгого опыта и борьбы, она 
предполагает в народе культуру законности, свободы и правосоз-
нания, она требует от человека политической силы суждения  
и живого чувства ответственности». 

Вот почему попытка директивного введения демократии 
американского или западноевропейского типа в России не могла 
быть успешной «по определению». Наличие принципиальных  
социокультурных различий между Западом и Россией очевидно. 
Демократические формы жизни и демократические формы прав-
ления должны быть подготовлены всем ходом цивилизационного 
развития, в том числе и ее историей, ментальностью и ценностны-
ми установками. Игнорируя эти очевидные для любого гумани-
тарно-образованного политика обстоятельства, некоторые полити-
ки в России в конце 80-х и особенно в первой половине 90-х годов 
начали демократические преобразования на западный манер. Тем 
самым они сделали все возможное, чтобы не было реальной демо-
кратии, поскольку социальные трансформации, названные  
демократическими преобразованиями, не вели к формированию 
                                                      

1 Ильин И.А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России: В 2 т. – 
М., 1992. – Т. 1. – С. 270. 

2 Там же. 
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гражданского общества. Игнорирование идеи и предостережений 
И.А. Ильина объясняется разными причинами. В любом случае 
очевидна необходимость широкой гуманитарной культуры как 
основы принятия оптимальных управленческих решений, связан-
ных с действиями человека и социума. При этом естественно речь 
не идет о том, чтобы поставить саму идею демократии под вопрос, 
а о том, чтобы не дискредитировать идею демократии неподготов-
ленными или плохо подготовленными мерами по введению демо-
кратических институтов. 

Кризис идентичности в предельно-метафизическом смысле – 
это кризис современного человека, его базовых свойств1. Глобали-
зация, приведя в движение ценностно-мировоззренческие основа-
ния современной цивилизации, поставила не только и не столько 
частные, экономические вопросы, сколько вопрос: «Кто мы?» 
(С. Хантингтон). Глобализация – метатеоретическое понятие, ох-
ватывающее множество разнородных процессов, происходящих  
в мире. И чем больше стран и культур вовлекается в этот процесс, 
тем более сложными оказываются отношения стран и народов 
внутри нового сообщества. Возможности и новые тренды глобали-
зирующегося общества зависят не только от числа взаимодейст-
вующих стран, но и их активности, реального участия в выборе 
новых целей и их претворений в жизнь. Своеобразной моделью 
глобализации выступает Европейский союз, который объединяет 
десятки стран со своими традициями, ценностными установками, 
правовыми нормами, историей. Опыт решения Европейским сою-
зом умножающегося числа проблем может в будущем помочь  
выработке более глобальных моделей взаимодействия культур  
и народов. История Европы, включающая как трагические испы-
тания, так и величайшие достижения, свидетельствует о потенциа-
ле базовых ценностей европейской цивилизации. Однако и она 
встречается с трудноразрешимыми проблемами. Поэтому «вестер-
низация» как ядро глобализации сталкивается с не меньшим чис-
лом проблем. Россия – страна, объединившая множество народов 
и культур, тоже своеобразная модель глобализации. 

Однако нынешний этап глобализации не имеет прецедентов 
в истории, поскольку речь идет о поиске модели, объединяющей 
всех людей планеты независимо от цивилизационных, культур-
ных, религиозных, национальных отличий. Подобная задача  
                                                      

1 См.: Делокаров К.Х. Россия и проблема идентичности в эпоху глобали-
зации // Социально-гуманитарные знания. – 2011. – № 6. 
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ставится впервые в истории человечества. Разрешима ли такая 
проблема, покажет будущее. Сегодня же, в начале нового тысяче-
летия, процесс глобализации столкнулся с претензией США на 
мировое господство в силу своей экономической и военной мощи. 
Это ставит сложные проблемы перед всем миром, поскольку 
«столкновение цивилизаций» может стать концом человеческой 
цивилизации. Именно поэтому можно утверждать, что человечест-
во вошло в новое тысячелетие в условиях всеобщего кризиса 
идентичности. При этом речь идет не столько о кризисе отдельных 
проявлений человека, таких, в частности, форм идентичности, как 
национальная, культурная, религиозная, сколько о кризисе иден-
тичности человека. Вопрос касается сути человеческого «Я». 

Принципиальный характер сложившейся ситуации в том, 
что под вопрос ставится идентичность «Я» как Человека. Столь 
категорично вопрос о Человеке ставится в редких случаях, а имен-
но в тех случаях, когда ставятся под вопрос исходные, фундамен-
тальные, смыслообразующие свойства Человека, т.е. те свойства, 
которые делают человека человеком. Сегодня человек не только 
разрушает природную среду, но разрушает самого себя, свой цен-
ностный мир. При этом сделав выгоду, прибыль своей высшей 
ценностью, человек вытеснил на периферию духовного простран-
ства ценности добра, справедливости, сострадания и т.д., т.е. те 
ценности, без которых человека трудно считать человеком. Это 
одна из причин, приведших к усилению места религиозной иден-
тичности в современном мире. Тем самым можно сказать, что на 
рубеже тысячелетий человечество столкнулось с всеобщим кризи-
сом идентичности. Речь идет о начавшейся ломке функциониро-
вавших в течение длительного времени форм идентичности в раз-
ных сферах. 

Идентичность, как концепт, шире той или иной конкретной 
идентичности – национальной, религиозной, профессиональной  
и т.д. Принципиальный характер анализируемой ситуации в том, 
что впервые не перед отдельными людьми или нациями, а перед 
Человеком встал вопрос об идентичности «Я», как Человека. Та-
кие вопросы встают чрезвычайно редко и сложны не только для 
решения, но и адекватной его сути постановки. Актуализация та-
кой проблемы свидетельствует о том, что будучи источником  
побед и поражений современной цивилизации, индустриальный  
и постиндустриальный Человек начала третьего тысячелетия, за-
дающий параметры цивилизационного развития, исчерпал себя, он 
не может идти тем же путем, по которому шел до сих пор.  
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Проблема в том, что современный человек порождает на этом пути 
сложноразрешимые или вообще неразрешимые проблемы обще-
планетарного характера. При этом ситуация обостряется тем, что 
он не может и возвратиться куда-то в силу различных факторов. 
При этом он не может и «стоять на месте», поскольку порожден-
ные им проблемы развиваются по своим собственным законам  
и «бездействие» столь же опасно, как и дальнейшее движение по 
тому пути, который привел к общесистемному кризису. 

В подобной ситуации человек обязан действовать, но дейст-
вовать с учетом опасности тех факторов, которые он породил. Че-
ловек должен осознать, если хочет остановить разрушение себя,  
а потому и природы, что он является главным источником гло-
бальных проблем. Тем самым человек должен принять на себя  
ответственность за ту кризисную ситуацию, которая продолжает 
ухудшаться. При этом человек должен признать, что он является 
источником все более увеличивающегося и все более углубляюще-
гося числа глобальных вызовов, ставящих будущее человека под 
вопрос. Наибольший вклад в разрушение природы вносят индуст-
риально-развитые страны. Тем самым не будет преувеличением 
тезис о том, что современное технологическое развитие является 
источником многих глобальных проблем. Отмеченный аспект 
проблемы дополняется социальным аспектом, а именно капитали-
стическим принципом, основанным на стремлении к прибыли, ус-
пеху, выгоде любым путем. Как справедливо отметил Дж. Массер, 
«по мере того, как численность и благополучие человечества  
растут, оно все ближе подходит к пределам возможностей плане-
ты. Сегодня мы выбрасываем в атмосферу в три раза больше  
углекислого газа, чем природа способна поглотить»1. При этом 
причина – в социально-экономических отношениях, поскольку 
«искаженные приоритеты рынка не дают потребителям стимулов 
бережно относиться к природе»2. Тем самым глобальные пробле-
мы коренятся в действиях человека и общества. Ситуация ослож-
няется тем, что с развитием науки и техники усиливается действие 
глобальных проблем. Более того, можно показать, что наука и тех-
нология в современном мире опосредованно способствуют ухуд-
шению качества природы, а в социальном плане – разрушению 
личности. В этой связи приведем размышления Дж. Сороса о сущ-
                                                      

1 Массер Дж. Гибель цивилизации // Вопросы науки. – 2008. – № 12. – 
С. 13. 

2 Там же. – С. 15. 
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ности глобализации, месте США в глобализирующемся мире  
с учетом трагических событий 11 сентября 2001 г. Дж. Сорос пи-
шет: «Отличительная особенность рыночного фундаментализма  
и геополитического реализма (исходные принципы политики 
США. – К. Д.) состоит в том, что обе эти доктрины вне морали – 
мораль попросту не принимается ими в расчет. Вот одна из при-
чин, по которым эти доктрины оказались столь успешными»1. 
Представляется, что отмеченное обстоятельство имеет фундамен-
тальное значение не только для понимания процесса глобализации 
и месте США в глобализирующемся мире, но и для понимания 
сути современной цивилизации, ее успехов и проблем. Дж. Сорос 
далее продолжает: «Их успех обольстил нас и заставил поверить  
в то, что возможно обойтись без морали. Мы приучились покло-
няться успеху. Мы восхищаемся бизнесменами, которые достигли 
вершин богатства, и политиками, которые добились избрания  
(не важно, какими средствами). Именно здесь коренятся наши  
проблемы»2. Дж. Сорос указал тем самым на принципиальные осо-
бенности не только американского капитализма, но и капитализма 
как социально-экономической системы. Разумеется, имеются важ-
ные отличия между капитализмом в США и капитализмом в Авст-
рии или в Швеции, не говоря о капиталистических системах  
в странах Азии или Латинской Америки. Однако сам принцип  
капиталистической системы коренится в рынке, прибыли, конку-
ренции, и вопросы морали, этики являются при этом периферий-
ными, если они вообще ставятся. Между тем американский фи-
нансист прав, что «общество не может существовать без морали. 
Даже американские поступки требуют морального оправдания. 
Рыночные фундаменталисты утверждают, что эгоистическое пове-
дение служит общим интересам; применение же геополитического 
превосходства взывает к чувству патриотизма. Но невозможно от-
рицать аморальность этих устремлений»3. В целом вывод, к кото-
рому приходит Дж. Сорос, сводится к тому, что «глобальное об-
щество не построить до тех пор, пока не будут приняты в расчет 
этические соображения»4. 

Если подойти с учетом приведенных выше идей к динами- 
ке цивилизационных процессов в России в конце XX и начале 

                                                      
1 Сорос Дж. О глобализации. – М., 2004. – С. 196. 
2 Там же. – С. 196–197. 
3 Там же. – С. 197. 
4 Там же. – С. 198. 
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XXI в., то станет понятным фундаментальный характер проблем,  
с которыми встретилась Россия, попытавшись пойти по пути за-
падной цивилизации с учетом своих интересов. На этом пути она 
встретилась со сложными вопросами, обусловленными ее историей 
и ментальностью. В.О. Ключевский в свое время в известном 
«Курсе русской истории» отметил специфику освоения западной 
культуры в России: «Говорят, культура сближает людей, уравни-
вает общество. У нас было не совсем так. Все усиливающееся об-
щение с Западной Европой приносило к нам идеи, нравы, знания, 
много культуры, но этот приток скользил по верхушкам общества, 
осаждаясь на дно частичными реформами, более или менее осто-
рожными и бесплодными»1. Вывод В.О. Ключевского сводится  
к тому, что «просвещение стало сословной монополией господ, до 
которой не могло без опасности для государства дотрагиваться 
непросвещенное простонародье, пока не просветится»2. По мне-
нию Н.А. Бердяева, «переворот же Петра, усилив русское государ-
ство, толкнув Россию на путь западного и мирового просвещения, 
усилил раскол между народом и верхним культурным и правящим 
слоем»3. 

Великий спор между западниками и славянофилами в Рос-
сии, равно как и сегодняшнее напряжение между Западом и Вос-
током, можно понять во всей полноте только в контексте пробле-
мы идентичности. Сложность феномена России не в том, что 
Россия не Запад. Сложность России в том, что Россия и не Запад  
и не Восток. Россия разнородна внутри себя. Поэтому зачастую те 
идеи, которые считаются западными и поддерживаются одной  
частью общества, отвергаются другой ее частью, как противоре-
чащие национальным интересам. Это мешает России последова-
тельно реализовывать те или иные стратегические идеи, которые 
приняты на общегосударственном уровне. Если на Западе или на 
Востоке принимаемые решения проводятся последовательно после 
их юридического принятия и эти решения затем интерпретируются 
одинаковым образом различными ветвями власти, то в России не 
только до принятия решений, но и после их принятия, разногласия 
и разночтения зачастую остаются. Тем самым формальное приня-

                                                      
1 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. – М., 1988. – Т. III. – С. 9. 
2 Там же. 
3 Бердяев Н.А. Избранные труды. Истоки и смысл русского коммунизма. – 

М., 2010. – С. 247. 
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тие решений еще не означает, что данное положение будет выпол-
няться одинаково во всей России1. 

Принципиальные трудности, с которыми встретилась Россия 
в конце XX и начале XXI в., связаны не только с внутрироссий-
скими проблемами при всей их принципиальной значимости.  
Проблема в том, что современная цивилизация завершила второе 
тысячелетие не только с значительными успехами в области науки 
и технологии, распространения демократических институтов  
и т.д., но и с не менее сложными, не имеющими прецедента гло-
бальными проблемами, от решения которых зависит судьба чело-
вечества. В подобной ситуации усиливается борьба за природные 
и интеллектуальные ресурсы, что усиливает международную  
напряженность. В этой связи прав Э. Фромм, когда доказывает, 
что «кризис идентичности» – это кризис человека и общества, за-
менившего «быть» на «иметь». Такой кризис «вызван тем фактом, 
что члены этого общества стали безликими инструментами, чувст-
во идентичности которых зиждется на участии в деятельности 
корпораций или иных гигантских бюрократических организа-
ций»2. Естественно, что в подобной системе человек чаще всего не 
имеет возможность сохранить свои личностные свойства, по-
скольку он должен соответствовать правилам функционирования 
огромной бюрократической организации, нивелирующей своих 
сотрудников, формируя массового человека. 

Концептуальные сложности, связанные с самоидентифика-
цией Человека, нашли отражение в многочисленных homo, актуа-
лизированных представителями различных отраслей социогумани-
тарного знания при изучении человека. Кроме широко известных 
homo sapiens или homo faber, появились такие характеристики, ко-
торые отражают не только и не столько личностные качества 
субъекта, сколько умонастроение эпохи, восприятия ею человека. 
Таковы, например, «одинокий человек» Ф. Кафки, «бунтующий 
человек» А. Камю, «замкнутый человек» Н. Элиаса и даже «чело-
век-зверь» Ж. Бодрийяра. Тем самым поиск подлинной идентич-
ности человека продолжается. Это естественный процесс само- 
познания. 

                                                      
1 Делокаров К.Х. Цивилизационная идентичность России как социально-

философская проблема // Конкурентоспособность России в условиях глобализа-
ции. – М.: РАГС, 2006. 

2 Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1986. – С. 171. 
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Вместе с тем следует считаться с тем, что кризисный период, 
переживаемый современной цивилизацией, накладывает отпечаток 
как на специфику постановки проблемы, так и на предлагаемые 
концептуальные модели. Вопрос об идентичности России ослож-
няется многими обстоятельствами, в частности ее многоконфес-
сиональностью, многоэтничностью, изменившимся статусом  
в мире и поиском своего нового места в глобализирующемся мире. 
Эти и другие факторы привели к тому, что идеи Просвещения не 
стали в полной мере естественной частью российского общества. 
К сожалению, достижения советского периода отечественной ис-
тории в силу различных причин, которые требуют специального 
изучения, не были сохранены и продолжены. Проблема в том, что, 
начиная с Нового времени, многие страны, в том числе Россия  
с Петра I, за основу исторического развития принимают Европу. 
При этом зачастую не ставится вопрос о специфике европейской 
идентичности и ее совместимости с российской ментальностью, 
которая, как справедливо отметил Ф.М. Достоевский, имеет два 
корня. Ф.М. Достоевский, в частности, доказывал, что «у нас – 
русских – две родины: наша Русь и Европа. …Нам от Европы ни-
как нельзя отказаться». Вместе с тем, по его мнению, нам «необ-
ходимо “оздоровить” взгляд России на Азию, освободиться от 
“стыда”, что назовут “азиатами”. Это ложный стыд, который мо-
жет возникать или по невежеству, или из лакейства перед Евро-
пой». Писатель, подчеркивая значимость такого оздоровления,  
писал: «…если бы свершилось у нас хоть отчасти усвоение этой 
идеи – о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская 
наша Россия, – ведь это тоже наш большой корень, который не то 
что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, 
новый принцип, новый взгляд на дело – вот что необходимо»1. Не-
дооценка или игнорирование отмеченных Ф.М. Достоевским фак-
торов оппонирующими западниками и славянофилами мешает бо-
лее глубокому постижению идентичности России. Отметим также 
концептуальный тезис Н.А. Бердяева: «Россия не может опреде-
лять себя как Восток и противополагать себя Западу. Россия долж-
на осознавать себя… Востоко-Западом, соединителем двух миров, 
а не разделителем»2. В этой связи концептуально важно считаться 
с тем, что речь идет, по сути, о различных гранях одной и той же 
                                                      

1 Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. – Л., 1972–1976. – Т. 36. – 
С. 36. 

2 Бердяев Н.А. Судьба России. – М., 1990. – С. 22. 
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европейской идентичности, обогащенной своеобразием россий-
ской ментальности, нашедшей наиболее глубокое воплощение  
в творениях А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, 
если назвать самых известных. При этом «восточность» России не 
недостаток, а фактор, который обогащает европейскую идентич-
ность, раздвигая границы дискурса. 

Взаимодействие различных регионов Европы – основа евро-
пейской идентичности. Вот почему сведéние европейской иден-
тичности к идентичности тех или иных государств Европы  
обедняет суть европейской цивилизации и европейской идентич-
ности. Принципиально важно в этой связи трактовать Европу не 
абстрактно, а конкретно, акцентируя внимание на тех достижениях 
Европы, которые являются общечеловеческими и принадлежат 
современной цивилизации. При этом следует считаться с историч-
ностью феномена «европейская идентичность», чтобы анализиро-
вать особенности взаимодействия российской ментальности  
и европейской идентичности. Последнее важно, поскольку речь 
должна идти не только об общности культуры и истории, но и 
специфике освоения Россией достижений идей Просвещения.  
И поскольку различия в трактовке христианства и античной куль-
туры общеизвестны, то речь должна идти о взаимодействии  
и взаимообогащении форм идентичности, а не только об освоении 
норм европейской идентичности. 

Ситуация осложняется тем, что культурно-ценностная до-
минанта России никогда не сводилась к стремлению к выгоде, 
прибыли, богатству, потребительству, хотя подобные установки  
у отдельных людей встречаются в любом обществе. Поэтому речь 
идет о доминирующей ценностной установке, оказывающей ре-
шающее влияние на социальные трансформации всего общества. 
Именно традиционная установка большинства общества на кол-
лективные ценности, а не на личный, индивидуальный успех ме-
шает внедрению либеральных ценностей в российскую культуру. 
Ситуация обостряется тем, что как бы Россия ни изменилась, не-
которые западные политики считают это недостаточным, чтобы ее 
признать «нормальной страной». Характерна в этой связи оценка 
М. Тэтчер новой России в работе «Искусство управления государ-
ством. Сценарии меняющегося мира». По мнению М. Тэтчер, «не-
смотря на то, что Россия уже не является коммунистической и 
вряд ли возвратится в это состояние, ее все еще нельзя считать 
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“нормальной страной”»1. Такая постановка вопроса требует ответа 
на другой вопрос: а что выступает критерием нормальности? Без 
пространных комментариев ответ сводится к тому, что нормаль-
ными странами, по мнению некоторых западных политиков, явля-
ются те страны, которые выполняют указания со стороны запад-
ных стран и не имеют своих интересов. 

Между тем Россия, начав вестернизироваться при Петре I, 
продолжила этот процесс по многим вопросам и после Октябрь-
ской революции 1917 г. В этом же направлении идут и современ-
ные модернизационные процессы в стране. Вопрос в том, прибли-
жают ли эти процессы Россию к Западу?! При этом не менее важен 
и другой вопрос: стоит ли России, как это происходит сейчас, 
стремиться к Западу?! Какой Запад имеется при этом в виду?! Тот 
Запад, который столь сильно зависим от США, что не может при-
нимать самостоятельные решения?! Или Запад, давший миру гре-
ческую философию, христианство и римское право?! Достаточно 
таким образом поставить вопрос, чтобы понять принципиальную 
сложность всей проблематики, несводимость Европы к тем или 
иным важным, но частным характеристикам, поскольку та же Ев-
ропа стала «родиной» двух мировых войн, фашизма, не говоря уже 
о других негативных процессах, происходящих в современном  
мире, корни которых уходят в Европу. Таким образом, поставлен-
ные вопросы показывают неоднозначность всей ситуации, «непо-
нятность» очевидных с точки зрения нерефлексирующего разума 
проблем, связанных с противоречивыми оценками устремлений 
западников и славянофилов. Понять смысл самого вопроса «Рос-
сия и Европа», значит понять историю и смысл не только действий 
Петра I, но и всей последующей истории как России, так и самой 
Европы, которая не столь однозначно позитивна, как представля-
ется на первый взгляд. Только историко-проблемный подход дает 
возможность понять истоки тех трудностей, которые возникают  
в процессе взаимодействия России и Европы. 

Сегодня не только Россия, но и Европа переживает один из 
самых сложных периодов своего развития. И при этом речь идет  
в первую очередь о несамостоятельности самой Европы, ее внут-
ренней раздробленности, когда по основополагающим вопросам 
позиции стран, которые входят в Европу, расходятся. При этом 
под несамостоятельностью понимается зависимость политики  

                                                      
1 Тэтчер М. Искусство управления государством. – М., 2003. – С. 135. 
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таких ведущих стран Европы, как Германия, Великобритания, 
Польша, и ряда других стран от политики США. 

Все это делает проблему российской идентичности все более 
сложной. В целом «умножение» идентичностей – одна из примет 
начала нового тысячелетия. Глобализация привела не только  
к сближению наций и государств, но и актуализации вопроса иден-
тичности «Я», «Мы» и т.д. 

Можно предположить, что за этим стоит боязнь человека, 
наций, культуры «потерять» себя в интенсивно глобализирующем-
ся мире. В подобной ситуации заново осмысливаются особенности 
различных трактовок миропонимания, места человека, народа, на-
ций, государства в систематически усложняющемся мире. 

Особенно остро эти вопросы обсуждаются в России, которая 
со времен Петра I на каждом повороте истории актуализирует  
вопрос «Россия и Запад», что явно или неявно предполагает  
обсуждение и другого аспекта проблема, а именно: «Россия и Вос-
ток». При этом ситуация осложняется еще тем обстоятельством, 
что в России «встречаются» не только «Запад и Восток», но и та-
кие мировые религии, как христианство, ислам и иудаизм. Именно 
в России наибольшее внимание уделяется тому общему, что со-
держат мировые религии. В свое время С. Аверинцев, подчеркивая 
общие идейные корни ислама и христианства, отмечал, что ислам 
является «вторичной вариацией на темы библейского монотеизма 
и христианского универсализма»1. Эта мысль не нова. Она встре-
чается и у классика европейской исторической науки А. Тойнби: 
«Если посмотреть на все человечество с высоты птичьего полета, 
то различия в мусульманской или христианской вариации греко-
иудейского образа жизни будут незаметны невооруженному глазу. 
Они практически незначительны по сравнению с тем общим, что 
присуще и мусульманским, и христианским представителям греко-
иудейской культуры. Когда мы сопоставляем мусульманско-
христианский образ жизни в целом с индусским или дальне- 
восточным, различия внутри нашей мусульманско-христианской 
семьи – между православным и западным христианством или  
между христианством и исламом – практически исчезают из  
виду»2. Акцентирование внимания на общих смысловых инвари-
антах мировых религий имеет важное значение для выработки 
единого подхода к усиливающим свое влияние не только к гло-
                                                      

1 См.: Лики культуры. – М., 1995. – Т. 1. – С. 435. 
2 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – М., 1995. – С. 174. 
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бальным проблемам, но и противостоянию создания однополярно-
го мира во главе с США. Многие проблемы, с которыми сталкива-
ется современный мир, – следствие этой политики США. В совре-
менном мире множатся проблемы из-за стремления западной 
цивилизации придать своим ценностям универсальный характер 
любой ценой. Это обстоятельство отметил классик цивилизацион-
ного подхода к истории А. Тойнби: «Западная цивилизация имеет 
своей целью не больше и не меньше, как включение всего челове-
чества в единое общество и контроль над всем, что есть на земле,  
в воздухе и на воде и к чему можно приложить для пользы дела 
современную технологию»1. Английский историк имел в виду  
в первую очередь западную цивилизацию, представленную евро-
пейскими странами. Теперь эстафету от западноевропейских стран 
приняли США, которые ради достижения своих целей не останав-
ливаются ни перед чем, что показала война в Ираке, начатая США 
вопреки решению Совета Безопасности ООН. Вот почему различ-
ные подходы к проблеме идентичности, основанные на доминиро-
вании исчерпавших свои эвристические возможности ценностей, 
не могут быть продуктивными. И «вестернизация», и американи-
зация исчерпали свои цивилизационные ресурсы. Человечество 
нуждается в новых ценностях, учитывающих интересы не только 
технологически развитых стран мира, ставших источниками  
современных глобальных вызовов, но и всего человечества. Для 
этого необходимо использовать ценности не только науки и тех-
нологии, но и мировых религий. Именно в рамках мировых рели-
гий выходят на первый план проблемы справедливости, сострада-
ния, нравственности и т.д., столь нужные современному обществу, 
функционирующему по правилам рынка. Правила рынка становятся 
всеобщими императивами, которые определяют характер взаимо-
отношений не только в сфере экономики, но и во взаимоотноше-
ниях людей. Достаточно в этой связи сослаться на авторитет 
Дж. Сороса: «Капиталистическая система во главу угла ставит 
конкуренцию и измеряет успех деньгами. Деньги подменяют со-
бой реальные ценности, а рынки захватывают господствующие 
позиции в чуждых им сферах. В праве и медицине, политике, об-
разовании, науке, искусствах, даже в отношениях между людьми – 
достижения или качества, которые должны рассматриваться в ка-
честве самоцели, переводятся в денежное измерение; о них судят 
по количеству денег, которые они приносят, а не их реальным дос-
                                                      

1 Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. – М., 1995. – С. 116. 
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тоинствам»1. Глобализация в ее нынешней форме придает этой 
ситуации общепланетарный характер, поскольку, как отметил из-
вестный французский экономист, лауреат Нобелевской премии 
М. Алле, «в действительности глобалистская экономика, которую 
представляют нам в качестве панацеи, знает один-единственный 
критерий – “деньги”. У нее есть лишь один культ – “деньги”. Ли-
шенная каких-либо этических соображений, она может лишь сама 
разрушать себя»2. Правым в этой связи оказывается А. Швейцер, 
который в известной работе «Благоговение перед жизнью» спра-
ведливо отмечал: «Роковым для нашей культуры является то, что 
ее материальная сторона развилась намного сильнее, чем духов-
ная»3. Между тем «духовное – это то, что отличает человека, это 
то, что присуще ему одному»4. В. Франкл, прошедший Освенцим, 
знает, что такое бездуховный человек, то, к чему могут привести 
его действия. 

Все это свидетельствует о необходимости новой модели  
цивилизационного развития, сочетающей истину и добродетель, 
материальное и духовное. 
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Опыт «цветных революций» в странах постсоветского  

пространства показал, что основным инструментом применения 
«мягкой силы» для расшатывания социальных скреп и формиро-
вания квазиреволюционных настроений в обществе с целью по-
следующего свержения власти стали иностранные некоммерческие 
неправительственные организации. Маскируясь под реализацию 
общественно значимых проектов по охране окружающей среды, 
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правовую и юридическую помощь населению, поддержку религи-
озных групп и этнических меньшинств, защиту демократических 
прав и свобод, стимулирование научных исследований в области 
медицины и образования, посредством работы в самых разно- 
образных кластерах общества эти организации занимались форми-
рованием протестных и оппозиционных настроений, подрывом 
общественного доверия к властным институтам. 

В России политический характер деятельности иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций (ИННО) оче-
виден. Сюда можно отнести: 

– политизацию правозащитного движения и молодежных ор-
ганизаций; 

– организацию пропагандистской деятельности по дискреди-
тации высшего руководства Российской Федерации и проводимой 
им политики; 

– инициирование тенденциозного освещения общественно-
политической ситуации в России в европейских и американских 
СМИ; 

– привлечение оппозиционно настроенных граждан в ряды 
внесистемной оппозиции; 

– стимулирование оппозиционных настроений в среде пред-
принимателей России; 

– образовательные и обменные программы для молодежи  
с применением технологий «постпрограммной реинтеграции» 
(технологии формирования сети «агентов влияния»); 

– оказание управляющего воздействия на процессы в орга-
нах муниципального самоуправления; 

– скоординированные попытки вмешательства и дискреди-
тации существующей в России правоохранительной системы; 

– организацию работы либеральных «независимых» СМИ  
в регионах РФ; 

– стимулирование консолидации и подготовку оппозиции  
к предстоящим электоральным циклам; 

– вовлечение в политическую деятельность социально ак-
тивной молодежи, формирование у нее навыков антиконституци-
онной деятельности; 

– деятельность по политизации диаспоральных сообществ  
и землячеств и др.  

Видится, что ограничение воздействия ИННО, финансируе-
мых из-за рубежа, на политический процесс в суверенном Россий-
ском государстве является основной целью принятия новых зако-
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нов. 21 ноября 2012 г. в России вступил в силу Федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ  
в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента», который фактиче-
ски законодательно закрепил новый порядок регистрации и отчет-
ности некоммерческих организаций, которые занимаются продви-
жением политических идей в России с использованием PR- и GR-
технологий на средства иностранных государств и грантодателей. 
С 4 июня 2014 г. в соответствии с новым Законом «О некоммерче-
ских организациях» Министерство юстиции РФ вправе самостоя-
тельно принимать решение о включении НКО в реестр иностран-
ных агентов1. 

Особо хотелось бы отметить тот факт, что основными  
критиками новых норм выступают не отечественные, а западные 
политологи, в первую очередь американские, хотя в самих США 
еще с 1938 г. действует Закон «О регистрации агентов, действую-
щих в интересах иностранцев» (Foreign Agents Registration Act – 
FARA) в отношении так называемых иностранных принципалов, 
занимающихся лоббистской деятельностью от лица иностранного 
государства2.  

В августе 2015 г. состоялась полномасштабная прокурорская 
проверка документации и отчетности российских неправительст-
венных правозащитных организаций. В основном она затронула 
организации, получающие финансовую поддержку из-за рубежа 
(«Мемориал», «Комитет против пыток», «Голос», «Московская 
Хельсинкская группа», «Центр развития демократии и прав чело-
века», «Агора» и др.). По мнению правозащитников, данная акция 
стала самой широкомасштабной в новейшей истории России,  
а органы прокуратуры действовали с превышением должностных 
полномочий и нарушили права организаций на свободу объедине-
ний. Некоторые организации после проверки объявили о саморос-

                                                      
1 Федеральный закон от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты РФ в части регулирования деятельности не-
коммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».  
Доступ: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132900 (Проверено 
17.12.2015); Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях». Доступ: http://www.consultant.ru/popular/nekomerz/ (Проверено 
17.12.2015.) 

2 Foreign Agents Registration Act (FARA) of 1938, 22 U.S.C. § 611. – The US 
Department of Justice. – URL: http://www.fara.gov/ (Accessed 17.12.2015.) 
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пуске, другие обратились в суд с просьбой признать действия про-
куратуры незаконными1.  

В свою очередь прокуратура настаивала на том, что проверка 
носила плановый характер и имела целью получение реальных дан-
ных о числе некоммерческих организаций в России и масштабах 
иностранного финансирования ИННО, а также выявления организа-
ций, нарушающих законы о регистрации некоммерческих орга- 
низаций и противодействии экстремистской деятельности. По заяв-
лению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, результаты прове-
денного исследования подтвердили опасения специалистов. Выявле-
ны многочисленные нарушения законодательства: отсутствие 
документации на русском языке, вовлечение в деятельность высоко-
поставленных законодателей, лоббирование через государственные 
институты, в частности через Совет по развитию гражданского об-
щества и правам человека при Президенте РФ, создание схем с раз-
ветвленной структурой организаций с целью уклонения от получе-
ния статуса иностранного агента, и финансирование активистов.  

Официальные данные о прокурорской проверке 2015 г. пока 
не обнародованы, но в 2013 г. Росфинмониторинг предоставлял 
следующие цифры: в России зарегистрированы 1868 некоммерче-
ских организаций, ежегодное финансирование которых составляет 
24,2 млрд руб., из них 215 организаций были признаны выпол-
няющими политические функции, 22 – подпадающими под законо-
дательство об организациях, выполняющих функции иностранного 
агента. Практически все 22 организации не признают политиче-
ской составляющей в их деятельности и отказываются регистри-
роваться в качестве иностранных агентов, многие из них сегодня 
готовятся к реорганизации или самороспуску (см. табл. 1). 

По заявлениям генерального прокурора, при оценке мате-
риалов ИННО возникли сложности с классификацией организаций, 
занимающихся политической деятельностью, что связано с пробе-
лами в законодательстве и отсутствием четкости в определении 
понятия «политическая деятельность некоммерческой организа-
ции»2. К экспертизе был привлечен широкий круг специалистов 
                                                      

1 Проверки НПО в Москве: прокуратура грубо нарушает закон? – Офици-
альный сайт уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Доступ: 
http://ombudsman.r38.ru (Проверено 17.12.2015.) 

2 Выступление Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на заседании  
Совета Федерации Федерального Собрания РФ. – Сайт Генеральной прокуратуры 
РФ. 2013. 10 июля. Доступ: http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/ 
document-83568/ (Проверено 17.12.2015.) 
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ведущих научных центров страны, которые дали оценку политиче-
ской составляющей в деятельности организаций. Генеральный 
прокурор предлагает внести в законодательство четкое определе-
ние некоммерческой организации, занимающейся политической 
деятельностью, внедрить процедуру ежегодных проверок НКО, 
которые получают иностранное финансирование, ввести запрет на 
взаимное финансирование организаций, ввести запрет для госслу-
жащих на участие в деятельности НКО, получающих иностранное 
финансирование, что позволит усилить контроль в сфере соблю-
дения законодательства.  

 
Таблица 1 

Источники финансирования  
неправительственных организаций,  

выполняющих функции иностранного агента в России* 
Страна – источник финансирования НПО  

в России 
Общее число финансируемых 

НПО в России 
США 32 
Великобритания  12 
Нидерланды 10 
Германия 8 
Норвегия 8 
Международные фонды и организации 8 
Швейцария 6 
Княжество Лихтенштейн 6 
Австрия 5 
Бельгия 5 
Швеция 4 
Франция 3 
Чехия 3 
Финляндия 3 
Ирландия 1 
Республика Корея 1 
Кипр 1 
Дания 1 
Азербайджан 1 
Украина 1 

* Источник: Сведения о некоммерческих организациях, внесенных  
в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. 2015. – Ин-
формационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. Доступ: 
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx (Проверено 17.12.2015.) 
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Лидерами по финансированию правозащитных организаций 
в России являются такие государства, как США, Великобритания, 
Нидерланды, Норвегия, Германия. США финансируют организа-
ции по всем направлениям деятельности НПО – от поддержки не-
зависимых СМИ (Некоммерческое партнерство «Институт разви-
тия прессы – Сибирь», Автономная некоммерческая организация 
«Центр информации “ФРИИНФОРМ”»), до экологических (Озер-
ская городская социально-экологическая общественная организа-
ция «Планета надежд», Ростовская городская общественная орга-
низация ЭКО-ЛОГИКА, Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Сибирский экологический центр»)  
и гендерных (Мурманская региональная общественная организа-
ция «Центр социально-психологической помощи и правовой под-
держки жертв дискриминации и гомофобии «Максимум», Авто-
номная некоммерческая научно-исследовательская организация 
«Центр социальной политики и гендерных исследований») проектов. 

Великобритания специализируется на поддержке движений, 
ориентированных на развитие независимых СМИ (Региональный 
фонд «Центр защиты прав средств массовой информации»), орга-
низаций в сфере репродукции и здоровья (Региональная общест-
венная организация содействия охране репродуктивного здоровья 
граждан «Народонаселение и развитие»), правозащитных органи-
заций (Чеченская региональная общественная организация  
«Правозащитный центр Чеченской Республики»).  

Норвегия традиционно заинтересована в поддержке эколо-
гических организаций (Мурманская региональная общественная 
экологическая организация «Беллона-Мурманск»), организаций, 
защищающих права национальных меньшинств – коренных наро-
дов Севера (Автономная некоммерческая организация «Информа-
ционно-аналитический центр «Ясэвэй Манзара», Ненецкий авто-
номный округ), правозащитных организаций, а также организаций, 
которые занимаются вопросами помощи беженцам и вынужден-
ным переселенцам (Региональная общественная благотворитель-
ная организация помощи беженцам и вынужденным переселенцам 
«Гражданское содействие»). Германия поддерживает целый спектр 
организаций, связанных с вопросами охраны окружающей среды 
(Челябинский региональный благотворительный общественный 
фонд «За природу»), гендерными исследованиями (Городская  
общественная организация «Самарский центр гендерных исследо-
ваний»), борьбой с коррупцией (Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив 
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“Трансперенси Интернешнл-Р”»), защитой прав человека, свобо-
дой СМИ (Межрегиональная общественная организация Право- 
защитный центр «Мемориал», Некоммерческое партнерство  
«Институт развития прессы – Сибирь»).  

Финансирование деятельности неправительственных орга-
низаций, выполняющих функции иностранного агента, осуществ-
ляется по самым различным направлениям. Среди всех организа-
ций доля правозащитных составляет около 21%. Примечательно, 
что на втором месте по уровню финансирования стоят экологиче-
ские организации, и только на третьем и четвертом – организации 
в поддержку развития СМИ, демократии и гражданского общества. 
Это имеет свою логику: именно при помощи экологической рито-
рики наиболее легко организовать протестную активность, осо-
бенно в молодежной среде, поскольку экологическая тематика 
близка и понятна любому человеку; на экологические призывы  
и лозунги откликается большинство. Как показывает практика, 
граждане, как правило, готовы подписать любую петицию и по-
жертвовать часть денег на проекты, связанные с охраной природы. 
Традиционно оказывается поддержка проектам, связанным с на-
циональными, этническими, языковыми, гендерными меньшинст-
вами, которые тоже при умелом использовании могут стать частью 
протестного движения российского общества. Наука и выборы 
также являются особой сферой работы НПО в России, что также 
вполне объяснимо (см. табл. 2). 

Одним из основных направлений активной деятельности 
НПО в России, выполняющих функции иностранного агента, яв-
ляются так называемые гендерные исследования и расширение 
общественной дискуссии по вопросам гендерной проблематики. 
Более детальное исследование деятельности НПО показало, что 
речь идет о применении технологий по созданию в обществе и  
на уровне государственных институтов позитивного настроя для 
принятия в России пакета гендерных законов, которые являются 
для западных стран (США, ЕС, Канада, Австралия) сегодня чуть 
ли не основным маркером уровня развития демократии и соблю-
дения прав человека.  

Российские специалисты и лидеры отечественных общест-
венных движений бьют тревогу в связи с подобного рода инициа-
тивами. Так, председатель межрегионального общественного  
движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко пола-
гает, что «речь идет о целенаправленной информационной кампа-
нии по расшатыванию традиционных ценностей россиян по  
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вопросам семьи и брака попыткой подмены их на гендерные уста-
новки, которые также были фактически навязаны населению евро-
пейских стран под лозунгами борьбы за равные социальные  
и трудовые права мужчин и женщин».  

 
Таблица 2 

Направления деятельности НПО,  
выполняющих функции иностранного агента* 

Направление деятельности НПО,  
выполняющих функции иностранного агента 

Доля НПО данного направле-
ния в общем числе НПО, % 

Правозащитные 20,9 
Экологические 14,2 
Связанные с поддержкой демократии и раз-
витием гражданского общества 10,4 

Связанные с поддержкой СМИ 8,5 
Связанные с поддержкой науки 7,6 
Национальные, этнические, конфессиональные 6,6 
Гендерные 5,7 
Связанные с качеством жизни, репродукцией, 
здоровьем 1,9 

Связанные с оказанием помощи беженцам  
и миграцией 1,9 

Связанные с выборами 0,4 
Связанные с борьбой с коррупцией 0,4 
Комитеты солдатских матерей 0,4 
Связанные с развитием СНГ 0,4 

* Источник: Сведения о некоммерческих организациях, внесенных  
в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. 2015. – Ин-
формационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. Доступ: 
http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx (Проверено 17.12.2015.) 

 
Среди НПО, выполняющих функции иностранного агента, 

гендерной проблематикой занимаются следующие организации  
(в соответствии с результатами прокурорской проверки 2015 г.) 
(см. табл. 3). 

В 2012 г. только благодаря отпору общественности не был 
принят Закон «О государственных гарантиях равных прав и свобод 
мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации», 
который фактически должен был ввести европейские гендерные 
стандарты. В массе своей российская общественность равнодушна 
к законодательным инициативам, а ведь данный закон способен 
закрепить кардинальные изменения в социальной структуре рос-
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сийского общества, фактически отменить монополию государства 
по вопросам семьи, брака, защиты материнства и детства [Ряби-
ченко 2015]. 

 
Таблица 3 

НПО, выполняющие функции иностранного агента,  
занимающиеся гендерной проблематикой 

Название НПО и источник 
финансирования 

Направления деятельности НПО 
(акции, проекты, публикации) 

1 2 
 
Автономная некоммерче-
ская организация «Центр 
независимых социологи-
ческих исследований», 
США 

 
Последние публикации на русском языке  
• «Однополый брак в России: темное прошлое, 
серые будни и светлое послезавтра»; 
• «На перепутье: методология, теория и прак-
тика ЛГБТ и квир-исследований»; 
• «Проклиная феминизм в зале суда: конструи-
рование гендерного гражданства в процессе над 
Pussy Riot»; 
• «Гомосексуальность и общественное мнение  
в России»; 
• «Правовые раны: значение прав человека  
для геев и лесбиянок в России»; 
• «Человек и гражданин: сексуальность как 
способ конструирования гражданственности  
в России. 
 
 
Тематика исследований 
• Структура агентов, вовлеченных в производ-
ство дискуссии о новых репродуктивных техно-
логиях; 
• Новые социальные смыслы телесности, семьи 
и родства в связи с появлением новых репро-
дуктивных технологий; 
• Роль новых репродуктивных технологий  
в контексте «культуры производства»: структу-
ра производителей и потребителей новых  
репродуктивных технологий1. 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

Российская ассоциация 
«Народонаселение и раз-
витие» (РАНиР), Австрия, 
Великобритания 

Реализуемые проекты 
• проект «Сексуальность и гендерная культура 
в России» (с 1996 г.). 
 
Статьи и публикации 
• «ВОЗ разработала стандарты сексуального 
образования в Европе (для руководителей и 
специалистов в области здравоохранения и об-
разования)»; 
• «Гомосексуалы на приеме у врача: психоло-
гические рекомендации по взаимодействию с 
пациентами»; 
• «Доступность легального и максимально 
безопасного аборта в Европе»; 
• «В поисках сексуальности»; 
• «Мужской вопрос: любовь и секс трех поко-
лений в автобиографиях петербуржцев»: сбор-
ник статей; 
• «В тени тела»: сборник статей и др.2 

Городская общественная 
организация «Самарский 
центр гендерных исследо-
ваний», Германия 

Проекты 
• Молодежная гендерная школа в Самаре (цель: 
повышение гендерной чувствительности моло-
дежных демократических организаций и групп, 
постановка для них задач борьбы с дискрими-
нацией, формирование активной гражданской 
позиции по вопросам гендерной политики). 
 
Тематика исследований 
• Репродуктивные права, сексуальная культура, 
стратегии личной жизни; 
• Современное искусство и борьба за гендер-
ную демократию; 
• Тренды молодежной культуры и новые ген-
дерные практики; 
• Постсоветский гендерный порядок и его 
трансформация; 
• Трансформации маскулинности: основные 
тренды; 
• Консерватизм в современной российской куль-
туре: медийный фантом или реальный тренд? 
• Насилие по признаку пола: правовые способы 
противодействия; 
• Правовая дискриминация по признаку пола: 
международные, региональные и национальные 
подходы. 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

 
Мурманская региональная 
общественная организация 
«Центр социально-психо-
логической помощи и 
правовой поддержки жертв 
дискриминации и гомофо-
бии «Максимум», США, 
Швеция, Нидерланды 

 
Деятельность 
• ЛГБТ-организации Норвегии, Финляндии, 
Швеции, Прибалтики и Польши;  
• член Федерации ЛГБТ-спорта России; 
• член молодежного регионального Совета по 
правам человека при Общественной палате 
Мурманской обл.;  
• сотрудничество с правозащитными организа-
циями региона: «Мемориал», «Алла», Гумани-
стическое движение молодежи, МДМ, «Приро-
да и молодежь», мурманский «Красный Крест» 
и др.  
 
 
Мероприятия 
• «Права человека»; 
• «Ксенофобия и гомофобия»; 
• «Неделя против гомофобии»; 
• «День камин-аута»,  
• «Радужный флэшмоб»; 
• Тематические видеопоказы; 
• Участие в питерском спортивном ЛГБТ-тур-
нире по теннису; 
• ЛГБТ-слет на Селигере; 
• ЛГБТ-слет на Евроиграх в Будапеште. 
 
 
Проекты 
• «Гражданское общество» (просветительские 
мероприятия, акции и пикеты, спортивные ме-
роприятия с целью «донести до граждан страны, 
что ЛГБТ-сообщество – такие же люди, как и 
они, что они также хотят жить спокойно, лю-
бить друг друга и быть уверенными в завтраш-
нем дне»);  
• Открытие «ЛГБТ-центра» для получения пси-
хологической и правовой помощи3. 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

 
Архангельская региональ-
ная общественная органи-
зация социально-психо-
логической и правовой 
помощи лесбиянкам, геям, 
бисексуалам и трансген-
дерам (ЛГБТ) «Ракурс», 
Нидерланды 

 
Мероприятия 
• Семинары, кинопоказы, лекции, дискуссии, 
музыкальные концерты и творческие вечера, 
выезды на природу, тренинги для волонтеров и 
гражданских активистов, лекции для психоло-
гов, публичные мероприятия. 
 
 
Акции 
• «Неделя против гомофобии»; 
• Попытка проведения регионального кино-
показа ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» (не 
состоялся по причине противодействия религи-
озных групп, был проведен в закрытом режиме). 
• Семинар «Дискриминация сексуальных мень-
шинств и права человека» (на семинаре принято 
решение участников создать коалицию право-
защитных сил в регионе); 
• Соглашение с московской ЛГБТ-группой 
о совместной работе над проведением ежегод-
ного лесбийского лагеря на Селигере; 
• Семинар в Архангельском университете, по-
священный проблематике гомофобии (случай 
вызвал в области скандал, повлекший преду-
преждение от прокуратуры); 
• Протесты ЛГБТ-активистов в связи с приня-
тием закона о запрете пропаганды гомосексуа-
лизма среди детей4.  

 
Региональная обществен-
ная правозащитная орга-
низация «Союз “Женщины 
Дона”», США, Германия 

 
Цели деятельности 
• Активное продвижение гендерной теории, 
например статья Ирины Тартаковской и Люд-
милы Попковой «Гендер для чайников», опуб-
ликованная фондом им. Генриха Белля. Цитата 
из статьи: «Гендер создается культурой, это не 
биологическая данность, а социокультурный 
феномен. Гендер может и должен быть изменен, 
от этих изменений в выигрыше окажутся все, 
потому что новые лица мужского и женского 
гендера окажутся более дружелюбными и к 
мужчинам, и к женщинам» [Кашина 2006: 3]. 
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Продолжение табл. 3 
1 2 

Общественное региональ-
ное движение «Новгород-
ский женский парламент», 
Нидерланды 

Тематика исследований 
• Защита репродуктивных прав населения в 
Великом Новгороде и Новгородской области; 
• Репродуктивные права в России; 
• Международный опыт в защите репродуктив-
ных прав граждан; 
• Гендерная экспертиза обращений граждан; 
• Роль семьи в современном обществе; 
• Проект «Гендерная экспертиза законодатель-
ства Новгородской области и нормативно-
правовых актов органов местного самоуправле-
ния»; 
• Опыт Совета Европы в достижении равенства 
между мужчинами и женщинами; 
• Поиск государственных и негосударственных 
путей и способов решения социальных, право-
вых, экономических, образовательных и психо-
логических проблем женщин; 
• Формирование общественного мнения, акти-
визация и практическая реализация творческих, 
профессиональных, предпринимательских спо-
собностей женщин5 

1 Публикации по гендерным исследованиям ЦНСИ. – Официальный сайт 
Центра независимых социологических исследований. Доступ: http://cisr.ru/ 
research/gender/publications/ (Проверено 17.12.2015.) 

2 Статьи и материалы по сексуальному и репродуктивному здоровью  
РАНиР. – Информационные ресурсы РАНиР. Доступ: http://www.ranir.ru/ 
information/ (Проверено 17.12.2015.) 

3 Российская ЛГТБ-сеть. Мурманск. – Официальный портал ЛГБТ-сети  
в России. Доступ: https://www.lgbtnet.ru/ru/content/o-regione-0 (Проверено 17.12. 2015.) 

4 Архангельская ЛГБТ-сеть. 2015. – Официальный портал ЛГБТ-сети  
в России. Доступ: https://lgbtnet.ru/ru/region/arhangelsk (Проверено 17.12.2015.) 

5 О защите репродуктивных прав населения. – Официальный сайт Адми-
нистрации Великого Новгорода. Доступ: http://www.adm.nov.ru/lpage.xhtml?nid= 
352&uid=320481E014F17D7BC3256FC1003E5E2B?OpenDocument (Проверено 
17.12.2015.) 

 
В этой связи достаточно назвать некоторые параметры но-

вых гендерных законов.  
1. Законодательно должен быть закреплен новый понятийно-

терминологический аппарат по вопросам семейной и демографи-
ческой политики. Так, в оборот будут введены понятия, которые 
способны пошатнуть традиционные представления о демографи-
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ческой и семейной политике. Например, в современном европей-
ском законодательстве наблюдается тенденция изъятия из норма-
тивно-правового словаря термина «биологический пол», все чаще 
можно встретить формулировки «социальный пол», «гендерная 
идентичность», «сексуальная ориентация», «эмоциональный пол». 
По сути дела, мы являемся свидетелями глобального социального 
эксперимента по подмене полоролевых установок общества.  
Воплощением политики подмены полов, к примеру, стала практи-
ка обучения американских и европейских детей разным моделям 
полового поведения и сексуальной ориентации. Это в дальнейшем 
приведет к коррозии структурообразующих для общества понятий 
мужского и женского пола, института семьи и брака, к деградации 
общества в целом.  

Фактически сторонники современного гендерного подхода 
призывают к созданию нового человека, который будет самостоя-
тельно выбирать себе гендерную идентичность и «половую» при-
надлежность. Результатом подобный «игры в слова» стала подме-
на тематики традиционных гендерных исследований, которая 
буквально за последние 10–20 лет резко переместилась с изучения 
роли и прав мужчин и женщин в обществе к исследованию чело-
веческой сексуальности, прав нетрадиционных меньшинств, одно-
полых союзов, суррогатного материнства, новых репродуктивных 
технологий, легализации усыновления детей гомосексуалистами, 
ювенальной юстиции как механизма изъятия детей из традицион-
ных полигамных браков и усыновления их однополыми союзами  
и т.д. Европа столь далеко зашла в уравнении полов, что грани  
полов размыты и стерты. Сегодня подобного рода идеи уже нашли 
воплощение в законодательных актах, не будучи достоверно и  
научно подтвержденными на предмет социальных рисков и угроз. 
Как следствие, институт семьи в Европе начал отмирать, о чем 
свидетельствуют европейские демографы [Василенков 2015]. 

2. Государственное устройство также должно будет претер-
петь изменения. Помимо подмены гендерного словаря, введения 
новых гендерных стандартов и норм, планируется принятие пакета 
антидискриминационных законов. Гендерные квоты, гендерные 
уполномоченные, гендерные штрафы, гендерная экспертиза,  
ответственность за проявление гомофобии и гендерной нетерпи-
мости (в некоторых государствах Европы и штатах США за гомо-
фобию установлена ответственность, в Европе гомофобия прирав-
нена к расизму), запрет для врачей на лечение гомосексуалистов 
(гомосексуализм был изъят ВОЗ из списка психических заболева-
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ний) – всё это приведет к тотальному контролю прав сексуальных 
меньшинств над теми, кто придерживается традиционных взгля-
дов. В России, например, понятие «брак» испокон веков означало 
союз мужчины и женщины. Согласно современным гендерным 
законам, такое понятие брака расценивается как дискриминацион-
ное, поскольку оскорбляет чувства и нарушает права гомосексу-
альных пар. По мнению ЛГБТ-активистов, дискриминационными 
являются также понятия «муж», «жена», «отец», «мать», «госпо-
жа», «господин»; в Австралии в паспортах и свидетельствах о бра-
ках / рождениях предлагается писать «родитель-1» и «родитель-2», 
«партнер-1» и «партнер-2». Граждане Австралии имеют право  
выбирать себе пол и указывать его в паспорте самостоятельно по 
достижении совершеннолетия. Голосов, отстаивающих традици-
онные ценности, в Европе становится все меньше, их практически 
не слышно.  

3. Принятие гендерных законов по западному образцу, несо-
мненно, приведет к конфликтам на этноконфессиональной почве. 
Атака сторонников гендерного подхода на представителей тради-
ционных конфессий в Европе связана с тем, что традиционные ре-
лигиозные институты, в отличие от новых религиозных движений, 
являются последними инстанциями, которые в Европе поднимают 
голос против гендерных нововведений. Тем временем в Европе 
проводится очень жесткая секулярная политика, церковь фактиче-
ски загнана в угол по вопросам демографической и семейной по-
литики. Более того, планируется принятие закона, согласно кото-
рому церкви, нарушающие гендерное законодательство (например, 
отказывающиеся венчать однополые браки), будут объявлены вне 
закона. Череда скандалов, связанных с запретом на ношение  
христианской символики (креста), инициативы по запрету коло-
кольного церковного звона, якобы нарушающего права атеистов  
в Европе, – все эти инициативы направлены на то, чтобы оконча-
тельно заглушить позицию церкви по социальным вопросам евро-
пейской политики. В России подобная практика вызовет протесты 
представителей всех традиционных конфессий, о чем уже неодно-
кратно заявляли лидеры православия, ислама и буддизма.  

4. Наконец, подмена традиционных понятий в сфере семей-
ной и демографической политики неизбежно приведет к дальней-
шим законодательным инициативам – о легализации однополых 
союзов, разрешении усыновления гомосексуалистами детей,  
о суррогатном материнстве, ювенальной юстиции как механизме 
изъятия детей из родительской семьи, о новых репродуктивных 
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технологиях, детском сексуальном образовании и пр.). Как бы ни 
приукрашивали европейцы действительность, подобные законы – 
благоприятные условия для расцвета педофилии и взращивания 
гомосексуального поколения.  

Все вышеперечисленное уже нашло отражение в законода-
тельстве ЕС. 

1. Декларация тысячелетия ООН, 2000 г. (в ней дана реко-
мендация по содействию политике равноправия полов и расшире-
нию прав женщин, ликвидации неравноправия по половому  
признаку и сексуальной ориентации в сфере начального и среднего 
образования, к 2015 г. – на всех уровнях образования).  

2. Декларация Европарламента, 1998 г. (Европарламент не 
даст своего согласия на вступление в ЕС стране, которая своими 
законами или политикой нарушает права геев и лесбиянок). 

3. Лиссабонский договор, 2009 г. (в нем закреплено, что  
в своей политике и деятельности ЕС должен бороться с дискрими-
нацией по признаку сексуальной ориентации). 

4. Резолюция Совета Европы № 1728 и Рекомендация № 1915, 
2010 г. (в которых фиксируется недопустимость дискриминации 
по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности – 
человек вправе выбирать для себя социальный пол). 

5. Декларация ООН по вопросам сексуальной ориентации  
и гендерной идентичности, 2008 г. (все нормативно-правовые до-
кументы членов ЕС проходят обязательную гендерную экспертизу 
на предмет дискриминации по вопросам сексуальной и гендерной 
идентичности). 

6. С 2010 г. введена рекомендация по обязательному узако-
ниванию однополых браков или гомосексуальных гражданских 
партнерств независимо от внутреннего законодательства страны 
ЕС. 

7. Легализация усыновления однополыми союзами детей, 
ювенальная юстиция.  

Если подобные законы будут приняты, в России будут соз-
даны условия для позитивного подкрепления поведения, которое  
в российском обществе пока еще расценивается как патология, но 
которое после принятия закона станет иметь многочисленные 
преференции и постепенно создаст новый механизм социального 
регулирования. Это означает возникновение угрозы не только 
нравственному, но и демографическому суверенитету страны.  
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татары, медресе «Хусаиния», мусульманское образование, обра-
зовательный стандарт, Булгарская исламская академия. 

 
I 

 
С нового 2015/16 уч. г. медресе Татарстана перешли на обу-

чение шакирдов по новым образовательным программам в соот-
ветствии с утвержденными Духовным управлением мусульман 
Республики Татарстан (далее – ДУМ РТ) образовательными стан-
дартами среднего профессионального религиозного мусульман-
ского образования. Начался совершенно новый этап развития  
сферы мусульманского образования в Татарстане: никогда до это-
го ни в Татарстане, ни в России не существовало единых образова-
тельных стандартов для медресе. 

Система профессионального образования в России помимо 
его религиозной части, которая сравнительно невелика, уже около 
четверти века осуществляет образовательную деятельность на ос-
нове образовательных стандартов. В настоящее время введены  
в действие образовательные стандарты третьего поколения (так 
называемые федеральные государственные образовательные стан-
дарты, далее – ФГОС). При открытии образовательной программы  
в светском учебном заведении государственный образовательный 



 38 

стандарт является наиболее важным регламентом, определяющим 
основные ее параметры. Министерство образования и науки Рос-
сии жестко контролирует исполнение требований стандартов:  
каждое учебное заведение регулярно проходит обязательную про-
цедуру государственной аккредитации. 

Таким образом, если для светских вузов и ссузов организа-
ция образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов стало привычной, 
можно сказать, обыденной практикой, то значительное число му-
сульманских образовательных организаций вообще не имеют  
какого-либо опыта в использовании образовательных стандартов и 
прохождении аккредитационных процедур. Причин этому не-
сколько. В соответствии с положением Конституции РФ об отде-
лении церкви от государства, государство не вмешивается  
в вопросы определения содержания учебных программ в религи-
озных образовательных организациях. По этой же причине в Рос-
сии не существует государственных образовательных стандартов 
для сферы религиозного образования1, соответственно, отсутствует 
и государственная аккредитация религиозных образовательных 
программ. Также ввиду общей незрелости системы религиозного 
мусульманского образования в России сами медресе и централизо-
ванные религиозные организации до последнего времени не были 
готовы разрабатывать собственные версии стандартов2. 

Разработка образовательных стандартов среднего профес-
сионального мусульманского образования в Татарстане, в котором 
функционирует одна из крупнейших систем мусульманского обра-
зования в России, началась не так давно – в 2012 г. и продолжалась 
до 2014 г. В разработке стандарта принимал участие широкий круг 
лиц: руководители и преподаватели медресе Татарстана, руково-
дители ДУМ РТ, исследователи, представители органов государ-
ственной власти, представители общественности и др. Стандарты 
обобщили опыт преподавания в медресе, накопленный с начала 
1990-х годов, также были учтены вопросы интеграции мусульман-
ского сообщества в поликультурное общество России – в состав 
образовательных стандартов был включен обширный блок обще-
гражданских компетенций, которые должны быть сформированы  
у будущего имам-хатыйба. При разработке образовательных стан-
дартов был учтен опыт разработки государственных образователь-
ных стандартов второго и третьего поколений. В настоящее время 
Совет по исламскому образованию России рассматривает вопросы 
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внедрения единых образовательных стандартов мусульманского 
образования для всех российских медресе3. 

Таким образом, с началом внедрения образовательных стан-
дартов в сферу религиозного мусульманского образования стано-
вится актуальным вопрос способов и методов осуществления  
контроля за выполнением медресе установленных требований. 
Очевидно, что в правовом поле России такой контроль может быть 
осуществлен только самими мусульманскими религиозными орга-
низациями или же иными, уполномоченными ими организациями: 
как указывалось выше, государство не имеет полномочий вмеши-
ваться в содержание подготовки служителей религиозного культа. 

Общепризнано, что процедура аккредитации является  
современным и эффективным инструментом оценки качества об-
разования, данная процедура получила широчайшее распростра-
нение в мире, имеется огромный положительный опыт его исполь-
зования4. Внедрение механизмов аккредитации могло бы стать 
действенным инструментом контроля за выполнением медресе 
требований образовательных стандартов. Современные подходы  
к аккредитации акцентируют внимание на совершенстве механиз-
мов организации образовательного процесса, вопросах проф- 
ориентации и трудоустройства и по своей сути «догматически  
нейтральны»: они не определяют содержания подготовки и, соот-
ветственно, сами по себе не направлены на модернизацию основ 
религиозной веры. С другой стороны, законодательство в сфере 
образования не предписывает обязательной аккредитации религи-
озных образовательных программ. Поэтому закономерно возникает 
вопрос о целесообразности внедрения таких процедур в сфере  
религиозного образования, в нашем случае – в сфере мусульман-
ского образования. 

На фоне пестроты образовательных программ, реализуемых 
в медресе России, разобщенности и несогласованности действий 
централизованных религиозных организаций мусульман в области 
образовательной политики, принятие единых образовательных 
стандартов уже само по себе может считаться большим достиже-
нием. Кроме того, полноценное внедрение уже разработанных  
образовательных стандартов в их нынешнем виде требует значи-
тельных усилий со стороны медресе и духовных управлений му-
сульман, связанных с приведением учебного процесса и программ 
дисциплин в соответствие с требованиями стандартов. Для того 
чтобы в полной мере оценить достоинства и недостатки разрабо-
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танных стандартов, требуется осуществить несколько выпусков 
специалистов. 

Действительно, может быть следует приостановить процесс 
внедрения инноваций и «довести до ума» уже начатое? Возможно, 
следует рассматривать образовательные стандарты в качестве 
своеобразного методического эталона при разработке медресе  
собственных образовательных программ и не более того? 

Безусловно, окончательные ответы на эти вопросы должно 
дать само мусульманское сообщество. Между тем такая «удовле-
творенность достигнутым» грозит превратиться в остановку в раз-
витии сферы мусульманского образования. В данной статье пред-
принята попытка показать, что внедрение процедур аккредитации 
является естественным следующим шагом после внедрения обра-
зовательных стандартов. 

Следует признать, что декларативное и добровольное следо-
вание стандарту не дает представления о том, в какой степени 
медресе на практике выполняет указанные требования. Централи-
зованные религиозные организации, утверждающие образователь-
ные стандарты, в настоящий момент оказываются без действенных 
механизмов контроля выполнения установленных ими же норма-
тивов в подведомственных им медресе. Как следствие, представ-
ляющая мусульманское сообщество религиозная организация не 
сможет дать верующим полных гарантий получения ими образо-
вания в медресе в соответствии с установленными стандартами и 
заявленным уровнем качества. Внедрение обязательных и объек-
тивных аккредитационных процедур по примеру государственной 
аккредитации позволит медресе публично подтвердить уровень  
и качество реализуемых образовательных программ. Это обеспе-
чит прозрачность образовательной системы для всех его субъек-
тов. Централизованные религиозные организации получат средство 
контроля выполнения установленных ими требований, что нема-
ловажно с точки зрения распространения и укрепления в мусуль-
манском сообществе взглядов соответствующей мусульманской 
правовой школы и вероубеждения, а также противодействия скры-
тому проникновению иных религиозных идеологий. 

В результате прохождения процедуры аккредитации му-
сульмане России получат достаточно объективную оценку качест-
ва образования в конкретном медресе и будут иметь критерии для 
сравнения разных медресе между собой. Прохождение аккредита-
ции позволит убедиться другим медресе, что данное учебное заве-
дение готовит специалистов нужного качества в соответствии  
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с заявленным уровнем, и упростит процедуру взаимного призна-
ния квалификаций. Прозрачность позволит усилить студенческую 
мобильность внутри образовательной системы России: студенты 
получат возможность по упрощенной процедуре переводиться  
на аналогичные программы в других медресе, обучаться в сокра-
щенные сроки по программам высшего образования после завер-
шения обучения по программам среднего профессионального  
образования. 

Таким образом, аккредитация позволит идентифицировать 
мусульманские образовательные организации по уровню качества 
и сделать эту информацию доступной всем заинтересованным сто-
ронам. Однако в прозрачности и открытости мусульманского об-
разования заинтересовано не только мусульманское сообщество. 
По-видимому, следует рассматривать вопрос открытости гораздо 
шире. Как отмечал современный татарский богослов В. Якупов, 
обсуждая стратегические цели мусульманского образования,  
«духовное образование должно строиться на принципах открыто-
сти обществу, верующим, государству, быть современным, нацио-
нальным в хорошем смысле слова, динамичным и конкурент-
ным»5. 

В действительности к содержанию подготовки мусульман-
ского священнослужителя проявляют всё больший интерес и иные 
общественные группы. В значительной степени это связано с нега-
тивным информационным полем, возникшим в последние годы  
в отношении ислама. Проблема исламского экстремизма – это гло-
бальная повестка дня, это вызов, с которым сталкиваются все об-
щества, в которых проживает мусульманское население. Несмотря 
на то что проводниками этих идей и действий являются хорошо 
известные экстремистские группы, к сожалению, нередко в обще-
ственном сознании связываются понятия «мусульманин»  
и «экстремист», «мусульманин» и «террорист». Таким образом, то, 
о чем проповедует, и то, к чему призывает лидер мусульманской 
общины – имам-хатыйб, становится важным не только мусульман-
скому сообществу, в толерантной и миролюбивой направленности 
всей его деятельности заинтересовано наше общество в целом.  
В современной России сложились особые социальные условия, 
когда имам, выступающий с проповедью, становится, вольно или 
невольно, общественным деятелем, к словам которого приковано 
внимание всех общественных групп. Общество хочет знать, «на 
чьей стороне» выступает имам: желает ли он мирного сосущество-
вания мусульман в едином поликультурном пространстве россий-
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ского общества, или же, например, проповедует идеи создания ис-
ламского государства, противопоставляя его принципы принятым 
в России положениям Конституции. 

 
II 

 
Если мы обратимся к историческому опыту выстраивания 

отношений с мусульманским духовенством внутри сообщества 
поволжских татар, то можем отметить, что восприятие роли имама 
именно в качестве публичного деятеля было во многом историче-
ски сложившейся традицией. В. Якупов осмыслял это явление так: 
«После гибели Казанского ханства развитое татарское общество, 
хорошо структурированное, имеющее соответствующую самым 
передовым странам мира духовную и культурную надстройку, по-
теряло многие институты. И вся надстройка татарского общества 
сосредоточилась в духовенстве, т.е. практически татарская культу-
ра, ее интеллигенция постепенно приравнялась к слою священно-
служителей. Это привело к расширению функции духовенства по 
сравнению с другими мусульманскими странами, где духовенство 
продолжало занимать свою нишу наряду с другими государствен-
ными институтами. Татарское же духовенство было долгое время 
практически единственной элитой из татар»6. 

В системе подготовки мусульманского духовенства находи-
ли отражение все духовные интересы дореволюционного татар-
ского общества. Тем более что обучение в медресе было единст-
венной, за редким исключением, возможной формой получения 
профессионального образования для татар. Этот концентрирован-
ный общественный интерес татарского общества выражался  
в обостренном внимании к проблемам мусульманского образова-
ния. 

Показательным примером из прошлого для нас может слу-
жить сложившаяся практика организации обучения в авторитет-
ном дореволюционном медресе «Хусаиния» в г. Оренбурге. Как 
отмечает А.Ю. Хабутдинов, учебный процесс и состав преподава-
телей в медресе определялся попечительским советом, причем  
«в досоветский период медресе и его попечительский совет были 
центрами общественной активности мусульманских либералов 
Оренбурга, включая депутатов Госдумы Мухмад-Закира Рамиева 
(Дэрменда), Гайсу Еникеева, лидера Оренбургского мусульман-
ского губернского бюро Ф. Карими»7. Медресе готовило как слу-
жителей религиозного культа, так и учителей начальных, средних 
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и высших школ, работников культурных и хозяйственных учреж-
дений. 

В медресе большое внимание уделялось аттестации выпуск-
ников, существовала своего рода «общественная» аттестация,  
когда в оценке компетенций будущего шакирда участвовали пред-
ставители разных слоев общества. Как отмечают исследователи, 
«при выборе религиозного служения, учащиеся должны были сда-
вать дополнительный экзамен муфтию. Переводные и выпускные 
экзамены во всех классах и разрядах в медресе проводились  
максимально публично, с привлечением большого числа педагогов 
из других школ и представителей различных слоев населения из 
разных городов»8. Их отзывы об экзамене позже публиковались  
в печати9. Как отмечает М.Ф. Рахимкулова, «на экзаменах в 
1901 г., например, присутствовало более 50 человек, среди них 
известные прогрессивные деятели»10. 

Таким образом, в системе мусульманского образования того 
времени у поволжских татар уже имелись элементы публичной 
оценки образовательной деятельности медресе, некоторые из ко-
торых (например, публикация отзывов о результатах переводных  
и итоговых экзаменов) даже теперь, в эпоху господства Интернета, 
остаются образцом открытости и публичности. Между тем нужно 
признать, что в тот исторический период мотивы инициации об-
щественного контроля к подготовке мусульманских священнослу-
жителей были свои и, как отмечал В. Якупов, они были обуслов-
лены особым статусом духовенства в дореволюционном татарском 
обществе и происходящими процессами модернизации. В наши 
дни статус и функции духовенства и религиозного образования  
в российском обществе претерпели серьезные изменения. Сейчас 
является общедоступным получение образования в развитой сис-
теме «светского» образования. Медресе и мусульманский вуз за-
нимают в этой системе ограниченную и свойственную именно им 
нишу – предоставление качественного образования в сфере рели-
гии и подготовка мусульманских священнослужителей. 

Как отмечалось выше, фокус общественного внимания к му-
сульманскому сообществу со стороны других, немусульманских, 
сообществ в современной России скорее «негативный» – он связан 
со стремлением предотвратить проникновение в российское обще-
ство экстремистских идей под прикрытием исламской риторики. 
Тем не менее постепенно утверждаются и «позитивные» общест-
венные ожидания в отношении к деятельности имама. Например, 
национально ориентированные сообщества татар нередко воспри-
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нимают имама как проводника татарской национальной культуры, 
особенно в регионах, где татары проживают компактно. В Татар-
стане обсуждаются вопросы участия имама в адаптации к россий-
ским условиям мигрантов – мусульман, особенно из стран Сред-
ней Азии, в организации благотворительной помощи, социальной 
поддержки11. 

Так или иначе, совокупные общественные интересы в отно-
шении мусульман и мусульманского образования уже сейчас на-
ходят свое выражение в деятельности государственных органов. 
Помимо органов по контролю в сфере образования, наибольшую 
активность в отношении мусульманского образования проявляют 
силовые ведомства, чья деятельность направлена на предотвраще-
ние крайних проявлений религиозного фанатизма, выливающегося 
в экстремистские формы своего выражения. Между тем как спе-
цифика решаемых этими органами государства задач, так и пере-
чень доступных им инструментов воздействия не могут в полной 
мере выразить все имеющиеся общественные интересы. С этой 
точки зрения общественная аккредитация может стать новым ши-
роким каналом взаимодействия мусульманского сообщества и 
других общественных групп. 

Религиозное образование по своей сущности не может быть 
идеологически нейтральным, и это разительно отличает его от 
системы светского образования. Рассмотренная под этим углом 
общественная аккредитация религиозных образовательных  
программ реализует принцип «идеологического признания»: лю-
бая общественная группа получает возможность манифестации 
собственной идеологии как внутри, среди своих членов, так и вне 
сообщества, только при условии ее (идеологии) публичного при-
знания другими общественными группами. Механизм обществен-
ной аккредитации выполняет своего рода сервисную функцию, 
обсуждая и реализуя формы и методы неагрессивной и неэкспан-
сивной репрезентации сообществом собственной идеологии «для 
других» и закрепления ее позиций в общественном пространстве. 
Общественная аккредитация с точки зрения всего общества  
оценивает не столько качество образования, а становится легитим-
ным и общепринятым способом манифестации собственной идео-
логии и ее общественного признания. Учет этой принципиальной 
общественной позиции религиозного образования, цель которого 
состоит не только в формировании соответствующих профессио-
нальных навыков, но и воспитании определенных ценностей  
и убеждений, требует пересмотра и переформулирования подхо-
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дов к аккредитации, сложившихся в сфере профессиональной  
аккредитации.  

 
III 

 
Как указывалось выше, система государственной аккредита-

ции, принятая для светских образовательных организаций, с уче-
том конституционных норм не может применяться в отношении 
религиозных образовательных программ. Вместе с тем, помимо 
государственной аккредитации, закон допускает общественную  
и профессионально-общественную аккредитацию образователь-
ных программ12. Именно эти разновидности аккредитации могут 
стать возможными правовыми формами организации аккредита-
ции для мусульманских образовательных организаций по образо-
вательным программам религиозного образования. 

В современной России общественная и профессионально-
общественная аккредитации практикуются достаточно редко;  
в значительной мере это связано с тем, что массовое распростра-
нение имеет государственная аккредитация. Государственная ак-
кредитация до сих пор является авторитетной и достаточно слож-
ной процедурой оценки, она охватывает практически все аспекты 
деятельности образовательной организации. Прохождение всех 
требуемых процедур подтверждения качества подготовки требует 
от образовательных организаций значительных временны́ х,  
финансовых, кадровых и иных затрат. Общественная и профессио-
нально-общественная аккредитации являются добровольными и 
дополнительными (наряду с государственной) формами оценки 
качества подготовки. Поэтому в прохождении такой дополнитель-
ной процедуры оценки бывают заинтересованы только отдельные 
образовательные организации, которые желают продемонстриро-
вать более высокий, чем у большинства уровень собственных  
образовательных программ13. 

Тем не менее в России уже накоплен определенный опыт 
проведения общественной и профессионально-общественной ак-
кредитаций, созданы и активно работают несколько центров обще-
ственной и профессионально-общественной аккредитации. Один 
из авторитетных аккредитационных центров России – Националь-
ный центр профессионально-общественной аккредитации – так 
позиционирует собственную деятельность и ее отличия от госу-
дарственной аккредитации: официальный сайт организации отме-
чает, что государственная и профессионально-общественная  
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аккредитации, исходя из общих интересов обеспечения качества 
образования, по-разному определяют цели и пути их достижения 
(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Государственная аккредитация 
(Рособрнадзор) 

Профессионально-общественная  
аккредитация 

(Нацаккредцентр) 
Цель – установление соответствия 
образовательной программы требова-
ниям федеральных государственных 
образовательных стандартов 

Цель – установление значительных 
(опережающих) достижений образо-
вательной организации, отражаю-
щих наиболее прогрессивные тен-
денции мирового развития в области 
образования, науки и производства 

В состав внешней экспертной комис-
сии входят российские эксперты, 
аттестованные Рособрнадзором и со-
ответствующие утвержденным требо-
ваниям (наличие высшего образова-
ния и стажа работы в сфере 
образовательной или управленческой 
деятельности не менее пяти лет) 

В состав внешней экспертной ко-
миссии входят сертифицированные 
независимыми организациями  
высококвалифицированные россий-
ские и зарубежные эксперты –  
представители академической обще-
ственности, профессиональных со-
обществ, а также студенчества 

Отрицательные результаты аккреди-
тации образовательной программы 
(специальности) публикуются, дово-
дятся до сведения правоохранитель-
ных органов 

К аккредитации принимаются толь-
ко образовательные программы 
высшего образования, прошедшие 
экспертный отбор. При отрицатель-
ном решении информация не раз-
глашается 

Обязательна для всех На добровольной основе 
Необходима для исполнения требова-
ний законодательства 

Учитывается при распределении 
контрольных цифр приема на обуче-
ние за счет бюджетных средств 

 
Таким образом, общественная и профессионально-

общественная аккредитации в российском образовании заняли  
определенную нишу – как правило, они оценивают образователь-
ные программы по дополнительным критериям и отбирают наибо-
лее успешные и конкурентоспособные. И если государственная 
аккредитация представляет собой массовый вид оценки качества 
подготовки, то общественная и профессионально-общественная 
аккредитации – это в определенном смысле оценка элитарных  
образовательных программ. 

Как отмечалось выше, в сфере профессионального мусуль-
манского образования полностью отсутствуют механизмы массо-
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вой оценки качества образования. Ввиду указанных особенностей 
и актуального состояния мусульманского образования в России 
внедрение процедур общественной и профессионально-обществен- 
ной аккредитаций должно пойти по собственному пути. Рассмот-
рим несколько возможных вариантов. 

Вариант 1. Одноэтапная «массовая» аккредитация. Внедре-
ние централизованными религиозными организациями мусульман 
России процедур оценивания как обязательных для всех без  
исключения мусульманских образовательных организаций. Оце-
нивается выполнение требований образовательных стандартов ре-
лигиозного мусульманского образования аналогично государст-
венной аккредитации светских образовательных программ. В этом 
случае общий уровень требований с учетом низкой готовности 
медресе к прохождению подобных процедур должен быть средним 
или ниже среднего, ориентированным на «массовый» уровень 
осуществления образовательных практик. Аккредитация будет вы-
являть наиболее «слабые» учебные заведения, которые должны 
либо повысить качество подготовки, либо будут закрыты; а также 
те, чьи идеологические «вкусы» в сфере исламской догматики не 
соответствуют требованиям централизованной религиозной орга-
низации. Результатом аккредитации будет публичное подтвержде-
ние выполнения требований образовательных стандартов. 

Вариант 2. «Элитарная» аккредитация. Оцениваются обра-
зовательные программы ведущих мусульманских образовательных 
организаций России. Аккредитация будет добровольной, направ-
ленной на формирование «пула» ведущих образовательных орга-
низаций, способных конкурировать с зарубежными образователь-
ными центрами. Результат аккредитации: подтверждение высокого 
качества подготовки. Требования высокие или выше среднего, 
ориентированы на выявление лучших образовательных практик. 

Вариант 3. Двухэтапная «массовая» аккредитация. Возмож-
но, наиболее приемлемый вариант внедрения. На первом этапе 
выделяются ведущие образовательные организации, и на них «об-
катывается» процедура аккредитации религиозных образователь-
ных программ. На этом начальном, подготовительном, этапе сис-
тема аккредитации на добровольной основе будет оценивать 
лидеров – заведомо признанные, «элитарные» образовательные 
программы – и позволит соотнести их между собой. По итогам 
первого этапа разрабатывается единая методика аккредитации, 
вносятся (при необходимости) изменения в образовательные стан-
дарты и иные регламентирующие документы. На втором этапе 
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адаптированная методика аккредитации становится основным, 
массовым и обязательным способом оценки деятельности всех ре-
лигиозных образовательных организаций. Более «слабые» учебные 
заведения будут «подтягиваться» к среднему и выше среднего 
уровню, требования аккредитации снижаться не будут. 

Для организационного обеспечения проведения процедур 
аккредитации представляется необходимым создание специализи-
рованного аккредитационного агентства в сфере религиозного му-
сульманского образования. На первоначальном этапе при разра-
ботке методики аккредитации желательно привлечь в качестве 
партнера одно из ведущих аккредитационных агентств России  
в сфере общественной и профессионально-общественной аккреди-
тации. Процедура аккредитации и ее результаты должны быть 
признаны централизованными религиозными организациями му-
сульман, которые могли бы выступить в качестве соучредителей 
данного агентства. Для повышения авторитета аккредагентства 
следует привлекать к его созданию ведущие образовательные  
центры мусульманского образования. Также следует рассмотреть 
пути привлечения авторитетных общественных организаций, 
представляющих интересы различных общественных групп в сфе-
ре религии, и обеспечения максимальной публичности и объек-
тивности производимой оценки. В качестве основного координа-
тора создания нового аккредагентства мог бы выступить 
признанный всеми мусульманскими учебными заведениями Совет 
по исламскому образованию России. 

Насущной необходимостью при проведении аккредитацион-
ной экспертизы является наличие когорты специально подготов-
ленных экспертов. Требования к таким экспертам могли бы вклю-
чать: наличие теологического (конфессионального) и / или 
исламоведческого (академического) образования / подготовки; 
знакомство с практикой организации мусульманского профессио-
нального образования в России и за рубежом; знание законода-
тельства России в сфере образования; владение методиками осу-
ществления образовательного аудита и экспертизы. Наиболее 
подходящим контингентом для «рекрутирования» экспертов могли 
бы стать руководители учебных отделов и заместители руководи-
телей по учебной работе мусульманских образовательных органи-
заций России. При этом потенциальные кандидаты на роль экспер-
тов должны пройти соответствующее обучение и сдать 
квалификационные экзамены. В числе экспертов обязательно 
должны быть представители иных общественных групп, т.е.  
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не-мусульмане. Методики оценки, в связи с тем что оцениваются 
не только знания, умения и навыки, но и ценности и убеждения, 
могут включать социально-психологические и психолого-педаго- 
гические методы и методики исследования. Также следует широко 
использовать социологические методы для оценки удовлетворен-
ности образовательной программой у работодателей, обучающих-
ся, абитуриентов, выпускников, представителей значимых общест-
венных групп. Публикация материалов аттестаций в сети 
Интернет, публичные аттестации шакирдов с использованием  
видео-конференц-связи также могли бы вывести открытость  
мусульманских учебных заведений на новый уровень. 

Наиболее перспективным представляется создание нового 
аккредагентства совместно с создаваемой в настоящее время  
в Татарстане Булгарской исламской академией15. В этом случае 
аккредагентство могло бы осуществлять оценку и отбор «элитар-
ных» образовательных программ мусульманских вузов и медресе, 
выпускники которых получали бы право на обучение в Академии. 
Методы и критерии оценки и отбора, осуществляемые в рамках 
процедуры аккредитации, стали бы мощным инструментом  
для выстраивания целостного образовательного кластера мусуль-
манского образования во главе с Академией внутри уже сущест-
вующей системы мусульманского образования. Наличие единого 
управляющего центра позволило бы обеспечить унификацию по-
вышение общего уровня качества образовательных программ,  
начиная с начального и заканчивая высшим профессиональным 
мусульманским образованием и подготовкой богословских кадров. 
Создание «ядра» элитарных образовательных программ с посте-
пенным включением в него образовательных программ  
учебных заведений среднего уровня может стать путем реальной 
консолидации всего образовательного пространства мусульман-
ского образования и повышения качества подготовки. 

 
Заключение 
 
Реализация указанных в настоящей статье инициатив в сфе-

ре мусульманского образования зависит от сохранения и укрепле-
ния достигнутого консенсуса между образовательными организа-
циями, мусульманским сообществом и другими общественными 
группами не только в отношении требований к образовательной 
программе, но и в отношении методов оценки их выполнения.  
В этом случае общественная в полном смысле этого слова аккре-
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дитация может стать инструментом, обеспечивающим открытость 
образовательной системы мусульманского образования для всех 
общественных групп, что, безусловно, повысит уровень доверия 
ко всему мусульманскому сообществу. Критерии аккредитации, 
адекватные имеющемуся уровню развития мусульманских учеб-
ных заведений, зададут необходимый вектор развития всей му-
сульманской образовательной системе. 
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Соотношение между светскими и религиозными нормами 

общественной жизни приобрело в России характер серьезной  
проблемы. Один из истоков этой проблемы коренится во взаимо-
действии религиозной и светской сторон жизни общества.  
В настоящей статье на основе анализа конкретного конфликта на 
Северном Кавказе, который с разной интенсивностью продолжает-
ся с октября 2012 г., выявляются новые тенденции во взаимоотно-
шениях исламских деятелей и государств, провозгласивших свет-
скость в качестве одного из ведущих принципов. Речь идет  
о конфликте в ногайском ауле Кара-Тюбе на Ставрополье. Этот 
конфликт имел столь большой общественный резонанс, что свою 
позицию озвучил президент России В.В. Путин. 

 
1. Религиозная политика в России:  
Проблемы и противоречия 
 
В настоящее время Россия сталкивается с новыми угрозами 

и рисками, связанными с урегулированием межконфессиональных 
отношений, наметилось усиление напряженности в государствен-
но-конфессиональной сфере. В течение всего постсоветского пе-
риода религиозный фактор находился на периферии официальной 
политики. Сейчас религиозность превращается в обстоятельство, 
затрудняющее взаимодействие между государством и религиоз-
ными объединениями, прежде всего мусульманскими, и способст-
вующее ослаблению государственного контроля в некоторых ре-
гионах. Нарастает угроза радикализации исламского духовенства, 
относящегося к «традиционному», или «народному», исламу, ко-
торое всегда рассматривалось властями различного уровня как 



 54 

важный ресурс поддержания стабильности. Весьма негативно  
повлияло на ситуацию формирование террористического квази- 
государства – ИГИЛ, запрещенного в Российской Федерации. 

Ставропольский край оказался на передней линии проблем  
в государственно-конфессиональных отношениях в России. Имею-
щиеся проблемы в отношениях властей с мусульманской общиной, 
в частности по поводу строительства в крае соборной мечети, ре-
шаются очень медленно, что поддерживает высокую фоновую 
межконфессиональную напряженность. С одной стороны, меры, 
направленные на удовлетворение интересов мусульманской общи-
ны, все чаще вызывают беспокойство у русского населения, оппо-
зиционные политики, в том числе представители националистиче-
ских организаций, пытаются играть на этих страхах, указывают на 
опасность дерусификации края. С другой стороны, в мусульман-
ской общине активно циркулируют мнения о якобы имеющихся 
случаях притеснения мусульман на Ставрополье. 

Ставропольские власти овладели основными приемами  
антиконфликтогенного менеджмента в межэтнических, но не  
в межконфессиональных отношениях. Во многом это объясняется 
отсутствием концептуального документа, определяющего принци-
пы и механизмы государственно-конфессиональных отношений по 
аналогии со Стратегией государственной национальной политики 
Российской Федерации до 2025 г. До сих пор не ясны в концепту-
альном плане принцип светскости государства и роль органов  
власти различного уровня в его обеспечении; основания и меха-
низмы поддержки традиционных конфессий; взаимодействие свет-
ских и религиозных деятелей; отношение к новым религиозным 
движениям. 

Тревожные симптомы сигнализируют не только о новых вы-
зовах, но и о застарелых дефектах религиозной политики: отсутст-
вии системности, о недостаточно ясном понимании целей и задач 
религиозной политики субъектами, ответственными за государст-
венно-конфессиональные отношения, наконец, самое главное, об 
отсутствии в общественном сознании сложившейся иерархии 
идеалов и ценностей, формирующих российскую идентичность. 
Ситуация достаточно противоречива. С одной стороны, государст-
во не является монополистом на идеологическом рынке и провоз-
глашается идеологический плюрализм. С другой стороны, свет-
ский характер государства не означает, что возможность 
демонстрации конфессиональной принадлежности, тем более  
религиозная пропаганда, не должна иметь каких-то ограничений. 
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Но где конкретно эти пределы? Какое место должна занимать  
религия в жизни страны? Многочисленные конфликты из-за но-
шения хиджаба, в частности конфликт, произошедший в школе 
аула Кара-Тюбе Ставропольского края, очень ярко высвечивают 
проблему. 

 
2. События в Кара-Тюбе.  
Внешняя сторона конфликта 
 
Осенью 2012 г. в Ставропольском крае, в ауле Кара-Тюбе 

Нефтекумского района, который является частью ареала прожива-
ния ногайцев, разгорелся конфликт между родителями пяти 
школьниц-мусульманок и администрацией школы. Поводом  
послужил запрет руководства школы на то, чтобы девочки-
мусульманки приходили на занятия в хиджабах. Родители усмот-
рели в этом нарушение конституционных прав детей и подали на 
директора школы в суд. Прокуратура и правительство Ставро-
польского края не сочли действия администрации школы противо-
законными. В целях обеспечения светского характера образования 
правительство Ставропольского края 31 октября 2012 г. утвердило 
«Основные требования к школьной одежде и внешнему виду обу-
чающихся в государственных общеобразовательных учреждениях 
Ставропольского края и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципальных образований Ставропольского 
края». Пункт 2 ст. 9 данного документа запрещает ношение в об-
разовательных учреждениях религиозной одежды, одежды с рели-
гиозными атрибутами и (или) религиозной символикой. Около  
десяти школьниц, не согласных с новыми требованиями, исклю-
чающими возможность появляться в школе в хиджабе, перешли на 
альтернативные формы обучения [1]. 

События в ногайском ауле сразу привели к публичной поле-
мике. Одни чиновники и общественные деятели выступили в под-
держку решения ставропольских властей о запрещении ношения 
хиджабов в учебных заведениях, у других подобное решение вы-
звало недоумение или возмущение. Так, комментируя ситуацию, 
тогдашний полномочный представитель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонин полностью под-
держал решение о запрете ношения хиджабов [2]. С этим не согла-
сился сопредседатель Совета муфтиев России М. Бибарсов и зая-
вил, что «в Конституции РФ гарантировано, что мусульманка 
может ходить в хиджабе, равно как и все остальные люди могут 
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ходить так, как они хотят. И никакие подзаконные акты или 
школьные уставы не могут отменить это право человека» [3]. 

Если сторонники ношения хиджабов акцентировали внима-
ние на якобы имевшем место нарушении Конституции, прав чело-
века и свободы религиозного исповедания, то их оппоненты  
выставляли на первый план тот факт, что Россия является свет-
ским государством, в котором религия не может претендовать на 
вмешательство в образовательный процесс. Характеризуя события 
в Ставропольском крае, президент РФ В.В. Путин отметил: «У нас 
многоконфессиональное государство, но есть определенные пра-
вила общесветского государства, у нас церковь отделена от госу-
дарства», – сказал президент [4]. Позже, в ходе «прямой линии»  
с гражданами РФ в апреле 2013 г., президент подтвердил и пояс-
нил свою позицию относительно хиджабов и других демонстра-
тивных религиозных символов. «Ничего хорошего в этом нет. 
Есть, конечно, национальные особенности в некоторых республи-
ках. Но это не является национальной особенностью. Это демон-
страция известного отношения к религии. В нашей стране,  
в мусульманских регионах никогда такой традиции не было, –  
заявил В.В. Путин. – Я считаю, что в нашей стране можно и нужно 
идти по пути возврата к школьной форме. Такая работа уже идет. 
Рассчитываю, что она в регионах не будет забыта, заброшена,  
а наоборот, будет активным образом внедряться», – добавил пре-
зидент [5]. 

Аргументация обеих сторон имеет свою логику, тем более 
что единой практики урегулирования подобных противоречий  
в настоящее время не сложилось – в российском законодательстве 
нет однозначных указаний, которые бы запрещали либо разрешали 
ношение религиозной атрибутики в образовательных учреждениях. 
Ситуация стала предметом рассмотрения в судах, сначала краевом, 
который отклонил иск с требованием отменить установленный 
местными властями запрет на ношение хиджабов в школах, затем 
в Верховном суде РФ, который 10 июля 2013 г. признал законным 
постановление правительства Ставропольского края, утвердивше-
го требования к школьной одежде. Однако этот вердикт точку  
в споре не поставил. По окончании судебного заседания адвокат 
истцов заявил о политизированности решения и ущемлении рели-
гиозных прав мусульман и возможности обращения в Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ), если спор не удастся решить  
в нужную истцам сторону на территории России [4]. 
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Дальнейшие события показали, что проблема ношения хид-
жабов в учебных заведениях не снята с повестки дня. Конфликты 
по этому поводу возникают вновь и вновь. В частности, прави-
тельством Республики Мордовия в 2014 г. были утверждены тре-
бования к одежде и внешнему виду школьников, запрещающие 
школьникам ношение головных уборов. Ущемленными и в этом 
случае почувствовали себя мусульмане. Конфликт стал резонанс-
ным и дошел до Верховного суда, который подтвердил свою пози-
цию – запрет на хиджабы в школах Мордовии был признан закон-
ным [6]. Представители мусульманских организаций заявили  
о своем желании обжаловать решение, в том числе, если понадо-
бится, и в Европейском суде по правам человека [7]. 

Публичная полемика вокруг подобных инцидентов, в том 
числе и в стенах Государственной думы, Общественной палаты 
РФ и т.д., становится уже нормой. Тот факт, что острота вокруг 
такого, казалось бы, незначительного вопроса, как ношение платка 
студентками и школьницами, не спадает, свидетельствует о том, 
что хиджаб в массовом сознании воспринимается не как головной 
убор, а как политизированный символ радикального ислама. 

 
3. Кара-Тюбинский конфликт  
в контексте глобальных трендов 
 
Вопрос о ношении хиджабов и другой религиозной атрибу-

тики вызывает общественные и политические дискуссии во мно-
гих государствах. В большинстве стран Евросоюза нет законода-
тельных решений о запрете ношения хиджабов, но нет и 
устойчивого общественного консенсуса по этому вопросу. Наибо-
лее высока и бескомпромиссна степень запретов во Франции, ко-
торая уже более столетия позиционирует себя как государство по 
существу атеистическое. В целом же проблема хиджабов решается 
далеко не однозначно и регулярно провоцирует конфликты. Пока-
зателен случай в Бельгии. В 2009 г. директора около 700 школ 
провинции Фландрия запретили ученицам-мусульманкам прихо-
дить на занятия в исламских головных уборах. «Это решение по-
рождает чувство единства и предотвращает групповое обособле-
ние и отделение части учащихся на основании внешних символов 
жизненной философии», – говорилось в коллективном заявлении 
школьных администраторов. Ранее аналогичный запрет вводили  
у себя две школы в Антверпене и Хобокене, однако он вызвал 
гневную реакцию школьниц-мусульманок и их родственников. 
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Одна из девочек даже подала иск в суд. Протестующие разрисова-
ли стены школ лозунгами «Нет хиджабов – нет учениц» и «Все 
свободны, кроме нас». Директору одной из школ пригрозили 
убийством [8], так же как и работавшей на момент конфликта  
в ауле Кара-Тюбе директору школы М. Савченко [9]. К настояще-
му моменту ограничения на ношение хиджаба в Бельгии значи-
тельно смягчены. 

Отметим, что в Европе, как и в России, сложилась тенденция 
рассматривать хиджаб не как элемент одежды мусульманской 
женщины, а как символ политических притязаний мусульман- 
ской общины. Весьма показателен в данном отношении следую-
щий факт. В эфире программы «Репортаж из Берлина» немецкого 
телеканала ARD был продемонстрирован коллаж, изображающий 
Ангелу Меркель в хиджабе. Фоном для портрета канцлера служил 
берлинский пейзаж, дополненный минаретами [10]. 

Отсутствие единообразия в толковании норм свободы совести 
и вероисповедания применительно к образовательному процессу 
вынуждает обращаться к концептуальным основам проблемы. 
Право на свободу мысли, совести и религии закрепляется в ст. 18 
Всеобщей декларации прав человека [11]. Дословно ее повторяет 
пункт 1 ст. 9 Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [12]. Эти предписания недвусмысленно закреп-
ляют за человеком естественное право иметь любые убеждения. 

В то же время права и свободы не должны восприниматься 
как абсолютные и неограниченные. Пункт 2 ст. 29 Всеобщей дек-
ларации прав человека указывает, что при осуществлении своих 
прав и свобод человек может подвергаться установленным зако-
ном ограничениям с целью обеспечения должного признания  
и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 
требований морали, общественного порядка и общего благосос-
тояния в демократическом обществе [11]. Пункт 2 ст. 9 Конвенции 
гласит: «Свобода исповедовать свою религию или свои убеждения 
подлежит лишь таким ограничениям, которые установлены зако-
ном и необходимы в демократическом обществе в интересах  
общественного спокойствия, охраны общественного порядка, здо-
ровья и нравственности или для защиты прав и свобод других лиц» 
[12]. Реализация любых прав имеет свои границы. С помощью по-
добных правовых барьеров и формируются устойчивые социаль-
ные структуры. Их упразднение свидетельствует о распаде пуб-
личного пространства, о деградации сферы общественного 
сознания. Специфика правового государства заключается не  
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в отсутствии ограничений (такие ограничения в обществе всегда 
неизбежны), а в том, что вводимые запреты являются результатом 
консенсуса между гражданами, результатом общественного дого-
вора, отражаемого в законе. 

Наличие таких пределов осуществления прав подтверждает 
практика применения норм Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Особенностью Конвенции по сравне-
нию с иными международными документами в области прав чело-
века заключается в наличии контрольного органа – Европейского 
суда по правам человека. 

Анализ практики толкования ст. 9 показывает, что страс-
бургские органы последовательно поддерживают ограничение 
прав на выражение религиозных убеждений применительно к ряду 
общественных сфер. Европейская комиссия по правам человека 
(учреждение, с 1955 по 1998 г. занимавшееся первоначальным рас-
смотрением жалоб частных лиц на нарушение норм Конвенции) 
сочла, что действия, имеющие отношение к свободе совести  
и убеждениям, не подпадают под защиту положений пункта 1 ст. 9 
в том случае, когда в государстве существует нейтральный инсти-
тут, требующий от индивида участвовать в той или иной деятель-
ности, противоречащей его осознанным убеждениям. Например, 
она поддержала законы Великобритании об обязательном ноше-
нии шлема при езде на мотоциклах, которые противоречат религи-
озной обязанности сикхов носить чалму [13, с. 342–343]. 

Контрольные органы Конвенции не склонны рассматривать 
как вмешательство в право выражать религиозные убеждения  
в виде выполнения религиозных обрядов ту ситуацию, где лицо 
добровольно приняло род занятий или роль на государственной 
или частной службе, которые не обеспечивают такое осуществле-
ние на практике. В частности, Европейский суд не признал нару-
шающими нормы Конвенции правила компании «Британские 
авиалинии», согласно которым любой аксессуар или предмет  
одежды, требуемый от работника по религиозным причинам  
(в данном случае речь шла о ношении христианского креста), дол-
жен быть прикрыт форменной одеждой, и отклонил жалобу истца, 
христианина-копта [14]. Как видно из приведенных примеров, 
число которых можно было бы легко умножить, подобные запреты 
затрагивают интересы представителей самых разных конфессий, 
являются надидеологическими и имеют чисто юридическую при-
роду. 
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Другой сферой, в которой права на свободу мысли, совести  
и религии могут быть ограничены, является образование. В 2005 г. 
Европейский суд по правам человека поддержал установленный 
властями Турции запрет на ношение хиджаба в высших учебных 
заведениях, поскольку это ограничение было предсказуемым для 
заинтересованных лиц, не было направлено против религиозных 
убеждений заявителя, а преследовало законные цели защиты прав 
и свобод других лиц и поддержания общественного порядка. Оче-
видной целью данного ограничения, по мнению суда, являлось 
сохранение светского характера образовательных учреждений 
[15]. В 2006 г. ЕСПЧ подтвердил свою позицию, отклонив жалобу 
заявителей из Турции на запрет ношения исламского платка  
в средней школе. Суд указал, что право на образование не является 
абсолютным и может подлежать ограничениям. Школьные требо-
вания к одежде – это общие правила, которые применяются  
ко всем ученикам независимо от их религиозных убеждений и пре-
следуют, среди прочего, законную цель сохранения нейтрального 
характера среднего образования, что защищает впечатлительную 
психику подростков, еще не способных делать самостоятельный 
жизненный выбор [16]. 

Следует подчеркнуть, что борьба исламских деятелей по  
поводу допустимости присутствия тех или иных религиозных 
практик и символов в образовательном процессе обычно имеет 
ярко выраженный политический подтекст. Об этом свидетельствует 
жесткая конфронтация относительно способов ношения религиоз-
ной одежды в самих исламских государствах. Длительные дискус-
сии в Египте, касающиеся ношения никаба, показывают, что рели-
гиозные предписания могут быть использованы различными 
политическими группировками в качестве средства политического 
давления. Например, решение о запрете никабов в студенческих 
общежитиях, принятое в 1979 г. А. Садатом, предшественником 
Х. Мубарака на посту президента Египта, являлось реакцией на 
активные выступления исламистов после заключения Кэмп-
Дэвидских соглашений с Израилем [17]. 

Показателен тот факт, что в Турции, Таджикистане, Киргиз-
стане, Азербайджане и ряде других стран с тотальным преоблада-
нием мусульманского населения ношение хиджабов либо  
запрещено, либо не считается обязательным. Например, Консти-
туционный суд Кувейта разрешил двум женщинам – депутатам 
парламента не носить традиционный мусульманский головной 
убор (хиджаб). Он отверг запрос консервативно настроенного  
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депутата, пытавшегося заставить их покрывать голову платком  
в знак уважения шариата и исламских традиций [18]. Летом 2015 г. 
после длительных и острых дебатов, проходивших на уровне пра-
вительства, ношение хиджаба было запрещено в школах Киргиз-
стана. Причем опасения властей вызывает не хиджаб сам по себе,  
а рост политического влияния радикального ислама [19]. Эти фак-
ты свидетельствуют, что проблема ношения хиджабов в России  
и Европе имеет скорее политический, нежели религиозный харак-
тер. Исламистские группировки посредством продвижения и  
отстаивания своих религиозных символов добиваются не реализа-
ции прав человека или свободы на религиозное самовыражение,  
а политического и культурного влияния в той социокультурной 
среде, в которой они не составляют большинства. 

Сегодня уже очевидно, что интеграция мусульманских  
сообществ в европейское социокультурное пространство проходит 
со скрипом. Потомки первых иммигрантов зачастую оказываются 
более радикально настроенными, более фанатичными в вопросах 
веры, чем предшествующие поколения. Во многом это можно  
объяснить как следствие чрезмерно либеральной политики и  
гипертрофирования индивидуальных прав за счет интегративных 
процессов. Российскому государству необходимо избежать тех 
ошибок во взаимодействии с мусульманским сообществом, кото-
рые, по сути, способствуют культурно-цивилизационной изоляции 
мусульман в ряде европейских стран. Вопрос о ношении хиджабов 
в официальных учебных заведениях Российской Федерации при-
обретает в этом контексте принципиальное значение, это тот проб-
ный камень, который испытывает на прочность не только незыб-
лемость светского характера государства, но и стратегический 
курс на достижение национального единства, формирование  
надэтнических и надконфессиональных интегрирующих идентич-
ностей. 

 
4. Конфликт в Кара-Тюбе  
в контексте северокавказских проблем 
 
Обратимся еще раз к конфликтной ситуации в ставрополь-

ском ауле Кара-Тюбе. Ставропольский край по своему этнокон-
фессиональному составу представляет собой Россию в миниатюре. 
Согласно переписи населения 2010 г., русские составляют немно-
гим более 80% населения края (примерно такова статистика и по 
России в целом). За два столетия в крае сложилась традиция мир-
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ного сосуществования народов и религий, образовался устойчивый 
баланс этноконфессиональных отношений. Две основные конфес-
сиональные группы края – православные и мусульмане-сунниты – 
выстраивают свои взаимоотношения, как правило, на основе  
конструктивного диалога и согласия. В то же время после распада 
СССР на волне этнорелигиозного возрождения на Северном Кав-
казе вообще и в Ставропольском крае в частности стали возникать 
деструктивные явления, связанные с ростом этнического национа-
лизма и религиозного экстремизма. Сначала салафитское террори-
стическое подполье Северного Кавказа, а сейчас и «Исламское  
государство» через своих агентов пытаются распространить ради-
кальное религиозное мировоззрение по всему Югу России. При 
этом применяются самые различные тактические приемы – от со-
вершения террористических актов до проведения «гуманитарных 
операций» с использованием вполне легальных механизмов реше-
ния поставленных задач. 

В настоящее время значительное напряжение, сравнимое  
с противоречиями в сфере межэтнических отношений, фиксируется 
в сфере межконфессиональных и государственно-конфессиональ- 
ных отношений. Середина лета и начало осени 2015 г. показали, 
что проблемы в этой сфере не находят разрешения, накапливают-
ся, периодически выливаются в локальные конфликты. Эти  
обстоятельства могут привести к накоплению «критической массы» 
и вылиться в масштабный конфликт. Напряженность приводит  
к той же ситуации, характерной для межэтнических отношений, 
которая наблюдалась в течение двух с половиной десятилетий: 
конфликт, если в него были вовлечены люди разных национально-
стей, имел тенденцию эволюционировать как межэтнический не-
зависимо от причин возникновения и сферы развертывания. 

Примером этому служит убийство заместителя имама аула 
Иргаклы (Степновский район) Замирбека Махмутова (во многих 
публикациях в СМИ – Махмудов). 20 августа 2015 г. тело убитого 
было обнаружено в уже известном по «конфликту с хиджабами» 
ауле Кара-Тюбе (соседний Нефтекумский район). В 2012–2013 гг. 
З. Махмутов активно включился в судебный процесс, отстаивая 
права на ношение хиджаба старшеклассницами. Хотя муфтий 
Ставропольского края И. Рахимов отметил, что убийство З. Мах-
мутова не связано с его профессиональной деятельностью и угроз 
в адрес Махмутова не поступало, в общественном мнении, в ком-
ментариях экспертов и выступлениях политических лидеров это 
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событие было увязано именно с религиозной деятельностью 
З. Махмутова [20]. 

Убийство З. Махмутова – очередное событие в цепи поку-
шений на исламских деятелей на Ставрополье. Отсутствие долж-
ной информации об этих событиях, недостаточная разъяснительная 
работа привели к тому, что информационный вакуум заполняется 
комментариями относительно ситуации с исламской уммой на 
Ставрополье, основанными на слухах, выводами о высоком уровне 
исламофобии в крае и антиисламской позиции краевой власти. Об 
этом нередко говорят и эксперты. 

В связи с убийством З. Махмутова представители мусуль-
манской общины полагают, что под угрозой находится и безопас-
ность заместителя имама села Кара-Тюбе Р. Кайбалиева, который, 
как многие считают, является исламским правозащитником [21]. 
Любопытно, что одной из основных причин возникновения ситуа-
ции с ношением хиджабов стала именно деятельность Р. Кайба-
лиева, получившего религиозное образование в Саудовской Ара-
вии и являющегося отцом одной из девочек, надевших хиджаб. Во 
время скандала мало кто обратил внимание на этот важнейший 
факт. Как показывает анализ конкретной ситуации в ауле Кара-
Тюбе, инициатива ряда мусульманских семей по поводу ношения 
их детьми хиджабов была вызвана вовсе не религиозным рвением, 
а стремлением спровоцировать масштабный конфликт в россий-
ском общественном мнении, нарушить сложившийся баланс меж-
конфессиональных отношений на Ставрополье и в других регио-
нах России. В среде родителей девочек, которым вдруг так 
необходим стал хиджаб за школьной партой, Р. Кайбалиев был 
безусловным лидером и авторитетом. 

Кто же такой Равиль Кайбалиев? Приведем несколько инте-
ресных фактов. В 2007 г. Р. Кайбалиев был осужден по ст. 222 УК 
РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств) на три года лишения 
свободы. При обыске у Р. Кайбалиева было изъято большое коли-
чество религиозной литературы, в том числе экстремистского со-
держания. Правоохранительные органы располагают данными  
о его контактах с лицами, придерживающимися радикальных ре-
лигиозных взглядов [22]. 

Видимо, в последнее время с Р. Кайбалиевым произошла 
большая перемена – он «вдруг» превратился в борца за права  
человека, ревностно отстаивающего демократические нормы  
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и принципы. «Важно понимать, – обращается он к президенту Рос-
сии в открытом письме, – что вопрос ношения хиджаба нельзя  
решить путем запрета! Это только загонит проблему вглубь. Заде-
нет не только религиозные чувства миллионов последователей ис-
лама, но и ограничит религиозные свободы, даст почувствовать 
себя ущемленными, лишенными гарантированных Конституцией 
прав. Это станет демонстрацией неготовности России стать по-
настоящему свободной демократической страной, где в равной 
степени комфортно живется последователям всех традиционных 
конфессий» [23]. Заметим, что эти рассуждения полностью проти-
воречат утверждению председателя Совета муфтиев России Рави-
ля Гайнутдина о том, что «российским мусульманам предоставле-
на беспрецедентная в истории Российского государства широта 
возможностей» [24]. 

Что кроется за риторикой Р. Кайбалиева: искреннее стрем-
ление отстоять свои религиозные права или стремление расколоть 
российское общество вообще и мусульманскую умму России  
в частности? На наш взгляд, ответ очевиден, поскольку инициато-
ры ношения хиджабов достигли многого. Этноконфессиональная 
ситуация на Ставрополье накалилась, руководство российской му-
сульманской уммы также раскололось на сторонников и против-
ников запрета на ношение хиджабов, по существу все российское 
общество оказалось втянутым в дискуссию. Но так ли уж актуален 
в данном случае сам вопрос ношения хиджабов как обязательного 
религиозного действа? По мнению первого замглавы Духовного 
управления мусульман европейской части России Дамира Мухет-
динова, «хиджаб – это сокрытие, чтобы как можно меньше внима-
ния обратили посторонние люди, поэтому если хиджаб приводит 
не к этому эффекту, а к обратному – хиджаб не достигает цели. 
Хиджаб надевают замужние женщины, тем самым подчеркивая 
свой статус, поэтому мы даже в мусульманских странах видим, что 
девочки в школу ходят без головных уборов» [25]. Муфтий  
Ставропольского края Мухаммад-Хаджи Рахимов призывал участ-
ников противостояния искать компромиссы. «Мы как духовное 
управление всячески должны защищать своих верующих. Но мы 
понимаем, что мы находимся в светском обществе, где в школах 
есть свои уставы», – заявил Рахимов [26]. В этой связи необходимо 
отметить, что ссылки Р. Кайбалиева и тех, кто его поддерживает, 
на религиозную необходимость ношения хиджабов не имеют под 
собой каких-либо реальных оснований. Следовательно, политиче-
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ская и социокультурная детерминация действий инициаторов  
конфликта становится очевидной. 

Данный тезис подтверждается также изучением обществен-
ного мнения в регионе конфликта. Выяснилось, что большинство 
населения Нефтекумского района Ставропольского края (среди 
которого мусульмане составляют более 40%) индифферентно от-
носится к проблеме ношения хиджабов ученицами общеобразова-
тельных школ. Проблема была раздута только родителями детей, 
которым администрация школ запрещает носить хиджаб. Наи-
больший выигрыш в конфликте получил Р. Кайбалиев, который 
формально решил воспользоваться институтами демократии для 
отстаивания исламских символов, а в реальности занялся «про-
движением» на публичном поле своей личности, а также те, кто 
инициировал и поддерживает эту активность. Не случайно прави-
тельство Ставропольского края, проанализировав возможные  
последствия кара-тюбинских событий, пришло к выводу о том, что 
исламизация любой части светской жизни общества способна вы-
звать резкий рост межнациональной и межконфессиональной  
напряженности. 

 
5. О свободе личности и пределах права 
 
Общество вправе требовать от индивида признания коллек-

тивных ценностей, поскольку это позволяет сохранять националь-
ную идентичность и обеспечивать социальную безопасность. По-
добная трактовка сталкивается с проблемой определения того, где 
конкретно должна проходить граница между областью общест-
венного интереса и областью интереса личного, где должны рас-
полагаться барьеры, отделяющие сферу частной жизни, в рамках 
которой индивид свободен, от публичной жизни, в пределах кото-
рой его действия ограничены законом. В правовом государстве 
решение таких вопросов должно быть прерогативой гражданского 
общества и отражать установившийся между гражданами консен-
сус по поводу основных политических, правовых, мировоззренче-
ских параметров их совместного социального быта. 

Таким образом, запрет на использование религиозной атри-
бутики в образовательных учреждениях не посягает на права чело-
века. Цель его – устранить из публичного пространства символы, 
работающие на раскол общества, ликвидировать препятствующие 
социальной интеграции различия. Российское общество в настоя-
щее время остро нуждается в консенсусе, который позволил бы 
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ему стабильно развиваться в условиях трансформационных про-
цессов и обеспечил бы общественное спокойствие. Одна из основ 
такого консенсуса заключается в светском характере России как 
государства, в частности светском характере образования в госу-
дарственных школах и высших учебных заведениях. Отделение 
религии от государства позволяет реализовывать право на образо-
вание всем гражданам независимо от их вероисповедания. Посяга-
тельства на данный принцип не имеют ничего общего с защитой 
прав человека. Они являются политически мотивированными  
и способствуют поддержанию межконфессиональной напряжен-
ности. 
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Азербайджана 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ,  
МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ  
И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
В современном мире в условиях всемирной глобализации 

особенно остро стоит проблема межкультурного и межрелигиоз-
ного диалога. Еще несколько лет назад Европа с большим рвением 
пыталась построить систему, которая получила название «мульти-
культурализм», т.е. система мультикультурного общества, где 
представители разных культур и конфессий могли бы уживаться  
в рамках одной страны или целого региона, обладая всей полнотой 
прав и обязанностей. Такая идея, на первый взгляд, выглядит 
вполне осуществимой и не вызывает каких-либо сильных сомне-
ний в возможности реализации. Но, как показало время, это только 
на первый взгляд выглядит очень простым и естественным про-
цессом, а на деле в настоящее время в ряде европейских стран уже 
отказались от этого проекта. Что же послужило причиной измене-
ния политики «мультикультурализма» в этих странах? 

Основами мультикультурализма являются идеи толерантно-
сти, признания прав меньшинства, поддержание собственной 
идентичности. В Европе, где стремились создать общее социаль-
ное, экономическое и политическое пространство коммуникации, 
мы можем наблюдать отчужденность различных групп, выпадение 
из социума целых сообществ, нарастание конфронтации между 
представителями разных культур, межэтнические распри. 

Но столь толерантное отношение государства не дает основы 
для консолидации общества, нет общей платформы для объедине-
ния разрозненных групп людей, приверженных совершенно раз-
личным взглядам и ориентирам, что приводит к распадению обще-
ства на множество отдельных сообществ со своими собственными 
законами, правилами и ценностями. 

Разразившийся в Дании в начале 2006 г. «карикатурный 
скандал» показал хрупкость достигнутого равновесия. Очередная 
волна ожесточенных споров поднялась вокруг голосования по  
вопросу о строительстве минаретов в Швейцарии. Политическое 
размежевание усугубляет законодательные инициативы, направ-
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ленные на регулирование присутствия религиозных символов  
в общественных местах. Первопроходцем стала Франция, где со-
ответствующие меры были введены в государственных школах 
еще в 2004 г.: ожесточенные споры и протест мусульманского  
сообщества вызвал запрет на ношение хиджаба. Летом 2010 г. за 
запрет паранджи и никаба (одежды, полностью закрывающей тело 
и лицо женщины) проголосовал французский парламент. 

Практика запретов вызывает растущее чувство неудовлетво-
ренности, и не только в мусульманской среде. Европа серьезно 
задумалась над вопросом о границах толерантности и о ее корре-
ляции с правами человека, с обеспечением социальной защищен-
ности и личной безопасности своих граждан. Известно, что демо-
кратические институты эффективно функционируют на основе 
общественного договора, закрепленного в Конституции, в нормах 
права, в институтах и неписаных правилах поведения граждан  
в публичной сфере. Важными элементами такого договора явля-
ются взаимное доверие и взаимные обязательства участников.  
В этом смысле, по мнению известного канадского ученого Чарльза 
Тейлора, «вторжение в общество новых членов, въезд иммигран-
тов, изменение гражданского состава населения являются вызовом 
демократии», на который нужно срочно искать ответ. Вопрос  
о том, как преодолеть гражданскую и социальную исключенность 
тех, кто ориентирован на иную культурную традицию, остро встал 
перед современным государством в условиях фрагментации соци-
ального и культурного опыта человека и «ослабления социального 
поля»1. 

Азербайджан представляет собой уникальный пример мир-
ного сосуществования и сотрудничества представителей многих 
народов и конфессий. «На этой древней земле существовали  
иудаизм и ислам, огнепоклонство и христианство. Страна огней 
излучала и продолжает излучать особую энергетику толерантности 
и веротерпимости. История толерантности в Азербайджане уходит 
корнями в глубокую древность, и это связано с его географиче-
ским положением на Великом Шёлковом пути»2. 

                                                      
1 Эфендиева Г.Э., Алиев Б.Г. Межрелигиозный диалог в контексте совре-

менной культуры: Ислам, христианство и другие религии в Азербайджане // Ми-
ровые религии в контексте современной культуры: Новые перспективы диалога  
и взаимопонимания. – СПб., 2011. 

2 Там же. 
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В стремительно глобализирующемся мире конфликты на  
религиозно-этнической почве, такие как религиозный экстремизм 
и исламофобия, попытки превращения религии в инструмент со-
мнительных политических амбиций, к сожалению, являются горь-
кой реальностью, поэтому всё бóльшую актуальность приобретают 
просветительская роль религии в обществе, консолидирующая 
миссия религии в системе международных отношений, необходи-
мость межцивилизационного и межрелигиозного диалога во имя 
дальнейшей судьбы человечества. 

Исторически в Азербайджане мирно и свободно формирова-
лись и существовали различные религии, и сегодня в стране про-
водится системная и гармоничная религиозная политика. Дости-
жение такой гармонии повышает международный авторитет 
Азербайджана. С точки зрения ислама все христиане независимо 
от конфессий и деноминаций, на которые они разделились, – «ахль 
аль-Китаб», т.е. «люди Писания». Так Коран определяет тех, кому 
было ниспослано Откровение Всевышнего и кто достоин особо 
почтительного отношения правоверных. 

В Азербайджане, где большинство населения составляют 
мусульмане, различные этнические и религиозные группы сосуще-
ствуют в условиях мира. На протяжении истории представителей 
всех народов и религий в нашей стране объединяли дружествен-
ные отношения. Культурные и духовные ценности, присущие на-
шему народу, сыграли исключительную роль в том, что веками 
люди различных вероисповеданий живут в нашей стране в мире  
и дружбе, этнокультурное разнообразие сохранилось до наших 
дней. Сегодня, когда Азербайджан развивается как независимое 
государство, эта система ценностей еще больше укрепляется. 
Азербайджан как многонациональное и многоконфессиональное 
государство придает важное значение развитию взаимоотношений 
на международной арене, двустороннему и многостороннему  
сотрудничеству. 

Религиозная политика правительства Азербайджана опира-
ется на строительство демократического государства, принципы 
регулирования государственно-религиозных отношений в нацио-
нально-духовной и правовой плоскости. Как и все свободы чело-
века, свобода совести и вероисповедания в нашей стране гаранти-
рована Конституцией. Как отмечалось, сегодня в Азербайджане 
молельные дома всех конфессий – мечети, церкви, синагоги и др. – 
действуют в условиях свободы и толерантности. Президент Фонда 
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, придающая большое значение 
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сохранению наших национально-духовных ценностей, восстанов-
лению историко-культурных памятников, оказывая поддержку  
в ремонте и реконструкции ряда мечетей и святилищ, особое вни-
мание уделяет реставрации христианских и иудейских памятников. 

Совет Европы является одной из влиятельных организаций, 
к сотрудничеству с которой Азербайджан проявляет большой  
интерес. Успешные реформы в экономической и политической 
сферах, обеспечив укрепление позиции Азербайджана как госу-
дарства – лидера региона, превратили нашу страну в достойного 
члена большой европейской  семьи. Как государство с уникальной 
моделью религиозной толерантности, мы с особым вниманием от-
носимся к вопросам межкультурного диалога, в рамках председа-
тельства в Комитете министров Совета Европы посредством ряда 
инициатив продолжаем деятельность по борьбе с дискриминацией 
и нетерпимостью в Европе путем диалога и взаимопонимания  
между людьми, являющимися носителями разных религий и куль-
тур в мире, в котором усиливаются экстремизм и радикализм на 
религиозной почве. В Азербайджане всегда придавали большое 
значение национальным и общечеловеческим ценностям. Уваже-
ние к религиозно-духовному наследию, диалог разных культур, 
традиции толерантности в нашей стране находятся на высоком 
уровне. Азербайджан находится в центре внимания мира благода-
ря не только экономическим, политическим, дипломатическим  
успехам, но и своей образцовой религиозно-духовной жизни. Бла-
годаря мудрой политике президента страны Азербайджан превра-
тился в государство – лидера региона. Межрелигиозная дружба, 
братство и сотрудничество – это реалии Азербайджана. Государст-
во является верховным гарантом этой идеи, которая вытекает из 
нашего национального менталитета. Конечно, успехи Азербай-
джана в этой области, которые могут быть примером для всего 
мира, обусловливают правильное построение религиозно-государ- 
ственных отношений в нашей стране. Толерантность поддержива-
ется на государственном уровне. 

В Азербайджане люди, принадлежащие к разным религиям, 
считают себя неотъемлемой составной частью нашего общества, 
одинаково ощущают на себе внимание, заботу и покровительство 
государства. Представители разных религий все время находятся 
рядом, делят радость и горе; представители различных религиоз-
ных течений совершают богослужение в одной и той же мечети. 

Глава государства в Азербайджане уделяет большое внима-
ние религиозным деятелям, местам религиозного поклонения, 
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проявляет заботу о них. Общенациональный лидер говорил: «Вы-
сокая толерантность – это проявление высокой культуры». Сего-
дня эту политику на высоком уровне продолжает и развивает пре-
зидент Ильхам Алиев1. Баку уже превратился в площадку, где 
один за другим традиционно проводятся важные международные 
мероприятия, посвященные межкультурному, межрелигиозному 
диалогу. Мы всегда остаемся верными традициям успешного меж-
религиозного сотрудничества в мировом масштабе.  

В Азербайджане ежегодно организуются мероприятия, по-
священные межрелигиозному диалогу, для участия в которых  
в Баку приезжают политики, ученые, религиозные деятели из раз-
ных стран мира. В 2010 г. в Азербайджане состоялся Всемирный 
саммит религиозных лидеров. В нем приняли участие высоко- 
поставленные религиозные деятели, представляющие все традици-
онные религиозные центры мира. В апреле 2015 г. в Баку прошла 
Международная конференция «Исламское просветительство  
и современный период». Президент страны является инициатором 
форума по межкультурному диалогу, который проводится раз  
в два года, активным пропагандистом идеи мультикультурализма в 
мировом масштабе. Фонду Гейдара Алиева принадлежат исключи-
тельные заслуги в пропаганде наших традиций толерантности, 
культурно-духовного наследия. Если самой большой ценностью, 
созданной Аллахом, является человеческая жизнь, то ее спасение 
зависит от взаимопонимания и уважения людей, принадлежащих  
к разным национальностям и религиям, диалога разных культур2. 
Сегодня мультикультурализм не просто политический девиз для 
Азербайджана. Это идет из нашей истории, это норма, которая нас 
объединяет, образ жизни азербайджанского народа. 

Неонацизм – это не просто ненависть к другим, но и угроза 
для мира. В его основе, так же как и в основе многих проблем  
человечества, лежит именно расизм. И как результат – в мире про-
исходят войны. У неонацизма нет национальности. Он угрожает 
любому человеку, представителю любой нации и религии; не имея 
отношения к исламу и прикрываясь религией, осуществляет тер-
рор. Сегодня в мире около 80 вооруженных конфликтов. К сожа-
лению, большинство из них происходит в исламских странах. 
Противостояние между религиозными сектами, происходящее  
                                                      

1 Речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 10 ок-
тября 2011 г. на открытии Международного гуманитарного форума в Баку. 

2 Исламоглу З. Исламская культура // Наука. – 2015. – № 06 (1123). 
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сегодня, в реальности не является проблемой ислама. Это противо-
стояние выливается в религиозные конфликты. Деятельность  
радикальных группировок направлена на дискредитацию ислама и 
в основном приводит к появлению исламофобии на Западе. 

Азербайджан является составной частью исламской цивили-
зации. В то же время Азербайджан играет роль маяка в борьбе  
с религиозными предрассудками и отсталостью. Роль Азербай-
джана в развитии исламского просвещения неоспорима. В настоя-
щее время в стране пресекаются провокации и радикальные тече-
ния, прикрывающиеся именем ислама. Исламоведение вступает на 
новый этап развития. 

Ислам в настоящее время занимает второе место среди рели-
гий, он распространен во всех уголках мира. Ислам оказывает 
влияние на общественно-политическую жизнь в мире. Исламская 
религия также призывает решить существующие конфликты и 
проблемы. Для решения мировых проблем необходимо объеди-
ниться всем народам и религиям. 

В заключение хочу отметить, что еще с древних времен  
в Азербайджане жили представители разных национальностей, 
религий и культур, которые внесли свой вклад в формирование 
уникальной азербайджанской культуры. 

«II Бигиевские чтения-2015.  
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. 363–369. 
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Введение 
 
В последнее десятилетие в регионе Ближнего Востока про-

исходят масштабные социальные, политические и культурные из-
менения, сравнимые с изменениями революционной эпохи пере-
хода к Новому времени в Европе. Процессы, развернувшиеся  
с момента оккупации американскими войсками Ирака в 2003 г., 
интенсифицировавшиеся в ходе так называемых «арабских рево-
люций», привели к фактическому распаду или ослаблению нацио-
нальных государств (Ливия, Ирак, Сирия, Йемен), кризису или  
падению существующих светских националистических режимов, 
слому существующих государственных границ, являющихся  
наследием системы Сайкса–Пико. Излишне упоминать о сотнях 
тысяч жертв военно-политических конфликтов, миллионах бежен-
цев, гуманитарных катастрофах в Сирии, Йемене, Ливии, северных 
регионах Ирака, разрушении экономики и инфраструктуры араб-
ских стран. Одним из негативных последствий этих социально-
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политических изменений является нарастание межконфессиональ-
ных конфликтов, прежде всего конфликта между суннитами и 
шиитами, грозящего перейти в длительную войну. Не случайно 
некоторые исследователи сравнивают нынешнюю ситуацию в ре-
гионе с Тридцатилетней войной 1618–1648 гг. в Европе [12]. 

Суннитско-шиитский конфликт представляет значительную 
угрозу для стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.  
18 ноября 2013 г. на это обстоятельство в интервью «Независимой 
газете» указал министр иностранных дел РФ С.В. Лавров: «Прин-
ципиально важно, чтобы все без исключения страны, влияющие на 
различные силы в сирийском кризисе, были представлены на этой 
конференции (конференция по сирийскому урегулированию. – 
Авт.). Имею в виду прежде всего Иран и Саудовскую Аравию,  
потому что с двумя этими государствами ассоциируется поддерж-
ка оппозиции и правительства. Важно, чтобы существующая не-
примиримость в отношениях между ИРИ и Саудовской Аравией 
не углубляла наметившийся очень серьезный раскол внутри ис-
ламского мира – между суннитами, которые ассоциируются  
с Саудовской Аравией, и шиитами, лидером которых в исламском 
мире воспринимается Иран. Мы выступаем за то, чтобы в исламе 
преодолевались все эти противоречия» [3]. Страной, в наибольшей 
степени пострадавшей от суннитско-шиитского конфликта, явля-
ется Ирак. Case study иракского конфликта имеет большое научно-
практическое значение для выявления механизмов и причин меж-
конфессиональных конфликтов на современном Ближнем Востоке. 
Кроме того, в данной статье предлагается детальный анализ  
ситуации, целью которого является выяснение, не скрываются ли 
под межконфессиональным конфликтом более глубинные  
социально-политические противоречия, принимающие религиоз-
ную окраску. 

 
Особенности межконфессиональных отношений  
в Ираке до американской оккупации 2003 г. 
 
Ирак является родиной шиизма. На территории этой страны 

расположены основные святыни шиитов-иснаашаритов1: Неджеф  
с гробницей Имама Али и Кербела, в которой расположена гроб-
ница Имама Хусейна. Неджеф, кроме того, исторически является 
                                                      

1 Речь идет о шиитах, почитающих 12 имамов, в отличие от исмаилитов  
и зейдитов. Иснаашаритский шиизм является государственной религией в Иране. 
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центром шиитского духовного образования. В этом городе распо-
ложен целый ряд шиитских медресе и духовных семинарий. До 
переноса интеллектуального центра исламской мысли в Кум после 
революции 1979 г. в Иране наиболее авторитетные шиитские бого-
словы предпочитали иметь свою резиденцию в Неджефе. Фетвы 
их собрания-академии (хауза) были обязательны для выполнения 
верующими мусульманами-шиитами. Согласно имеющимся демо-
графическим данным, шииты составляют около 62,5% населения 
Ирака, а сунниты – около 20% [20]. 

Тем не менее такая пропорция наблюдалась не всегда. Исто-
рические исследования показывают преобладание суннитов  
в населении Ирака до XVIII – начала XIX в. Демографические из-
менения в Ираке были обусловлены несколькими факторами.  
Во-первых, период хаоса и нестабильности в истории Ирана, на-
чавшийся после свержения династии Сефевидов в 1722 г., вызвал  
миграцию в Ирак многих представителей шиитского духовенства 
и деятелей иранской культуры. Соответственно, повысились воз-
можности шиитской пропаганды и религиозного образования  
в Ираке. Во-вторых, в XVIII–XIX вв. наблюдается значительный 
приток в эту страну денежных средств со стороны состоятельных 
шиитов Индии, а также султанов государства Авадх (1722–1859), 
что подняло экономический потенциал шиитской общины.  
В-третьих, в XIX в. в Ираке отмечались крупномасштабные ми-
грации бедуинских племен с последующей седентаризацией. Ми-
грации бедуинов и их переход к оседлости меняли демографиче-
ский баланс. При этом проповедникам из Неджефа и Кербелы 
удалось обратить в шиизм многие арабские племена. Например, 
значительная часть племени Шаммар перешла из суннитского 
мазхаба в шиитский [7, с. 110–120]. 

Несмотря на численное превосходство, шииты до начала 
XXI в. находились в Ираке в подчиненном положении и не были 
допущены к власти в стране. В османскую эпоху это было связано 
с приверженностью турецкой администрации к суннитской орто-
доксии. Англичане, превратившие Ирак в свою колонию согласно 
договору Сайкса–Пико 1916 г., сделали ставку на суннитскую  
династию Хашимитов и поддерживавшие ее бедуинские племена  
и кланы Северного Ирака. После свержения монархии в Ираке  
в 1958 г. положение не изменилось. У власти оказались представи-
тели офицерства Иракской армии. В то же время военная служба  
в этот период считалась суннитской прерогативой [9, с. 115]. 
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Ситуация не изменилась радикально и после прихода  
к власти партии Баас в результате июльского переворота 1968 г. 
Однако период баасистского правления нельзя трактовать как эпо-
ху подавления шиитов господствующим суннитским меньшинст-
вом, как это представляют некоторые западные исследователи. 
Представители шиитской общины составляли едва ли не половину 
партии Баас. В составе руководства партии было несколько ярких 
представителей шиитской общины, таких как министр нефти 
(позднее спикер иракского парламента) Саадун Хаммади, министр 
информации и культуры, бессменный porte-parole Саддама Хусей-
на Латиф Нуссейф Джасем. Шииты не подвергались какой-либо 
особой дискриминации в Ираке. Единственным исключением яв-
лялись иракские силовые структуры: армия и спецслужбы, где  
в генералитете и высшем офицерстве преобладали выходцы из 
суннитской общины, особенно из Тикритского клана, к которому 
принадлежал Саддам Хусейн [1, с. 224]. Политическим репрессиям 
в Ираке подвергались не только шиитские активисты, но и комму-
нисты, либералы и даже шейхи недостаточно лояльно настроен-
ных по отношению к баасистам суннитских племен. 

Одновременно баасистский режим, будучи тоталитарным, не 
допускал усиления позиций высшего шиитского духовенства  
и шиитских политических партий. Контроль над этими факторами 
значительно усилился после исламской революции 1979 г. в Ира-
не, которую С. Хусейн воспринял как экзистенциальную угрозу 
своему правлению. Боязнь за «экспорт шиитской революции» из 
Ирана послужила основной причиной развязывания Багдадом вой-
ны с Ираном (1980–1988). В марте-апреле 1991 г. в южных про-
винциях Ирака разгорелось шиитское восстание. Представляется, 
что оно было вызвано в основном не религиозными, а социально-
экономическими причинами. Во-первых, после тягот ирано-
иракской войны народные массы Ирака ждали улучшения условий 
жизни и политической либерализации. Вместо этого режим  
втравил страну в провальную военную авантюру в Кувейте, закон-
чившуюся международной экономической блокадой. Во-вторых, 
свою роль сыграли созданные иранскими спецслужбами в ирак-
ских провинциях Аммара, Хилла, Диванийа, Кут подпольные 
ячейки шиитских религиозных партий. Восстание было жестоко 
подавлено элитными частями Республиканской гвардии, при этом 
погибло около 60 тыс. человек [16, с. 188]. 

В попытке сплотить вокруг себя население Ирака и улуч-
шить отношения с консервативными монархиями Персидского 



 78 

залива баасистское руководство Ирака в 1994 г. отказалось от ряда 
светских установок и инициировало кампанию «культурной исла-
мизации». Она включала в себя обязательное изучение Корана  
в школах, кружки по повышению исламской грамотности среди 
членов партии Баас, запрет на продажу алкоголя в ресторанах и 
ночных клубах, строительство новых мечетей. При этом «ислам-
ское возрождение» коснулось только суннитской части иракцев. 
Шиитские мечети и религиозное образование не поощрялись из-за 
опасения нелояльности шиитского духовенства [19]. В этот период 
в Ираке стали впервые распространяться чуждые идеи ваххабит-
ских и салафитских проповедников. 

 
Шиитско-суннитская поляризация в Ираке 
 
Американская оккупация Ирака в 2003 г. радикально поме-

няла социально-политическую ситуацию в этой стране. На поли-
тике Вашингтона лежит основная ответственность за появление  
в этом государстве острого межконфессионального конфликта, 
переросшего в гражданскую войну. После свержения режима Сад-
дама Хусейна американцами в Ираке были демонтированы все  
институты власти, включая армию, правоохранительные органы  
и партию Баас. В условиях отсутствия в стране гражданского об-
щества и адекватной светской оппозиции самоорганизация ирак-
цев стала осуществляться вокруг религиозных центров. В случае 
шиитской общины «точкой сборки» стало высшее шиитское духо-
венство, базирующееся в Неджефе и Кербеле, в случае суннитов – 
все более радикализирующаяся Ассоциация мусульманских уле-
мов и экстремистские организации типа «Аль-Каиды в Месопота-
мии». При этом американцы поддержали иракских шиитов, взяв  
за основу нарратив о том, что последние были в положении «евреев 
в Третьем рейхе», в то время как Баас была «суннитской фашист-
ской партией» [18, с. 28–32]. 

Объединение шиитов Ирака происходило вокруг нескольких 
религиозных партий, тесно связанных с клерикальными кругами. 
Ими стали «Да’ава» (Партия исламского призыва), Высший совет 
исламской революции в Ираке, движение «Ахрар» Муктады ас-
Садра. Партия исламского призыва возникла в Ираке в 1957 г. как 
ответ на распространение в стране левых настроений и рост попу-
лярности коммунистов и баасистов. В 1960–1970-е годы Иракская 
коммунистическая партия пользовалась большим влиянием среди 
беднейшего шиитского населения в Ираке, поэтому репрессии, 
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развязанные против нее Саддамом Хусейном, были стратегиче-
ской ошибкой. Если бы не уничтожение иракской компартии, 
именно она притягивала бы к себе шиитские симпатии, не позво-
ляя усиливаться религиозному фундаментализму [16, с. 225]. 

Одним из основателей партии «Да’ава» был исламский  
интеллектуал аятолла Мухаммед Бакир ас-Садр, автор книги «На-
ша экономика» (Иктисадуна), переведенной позднее на русский 
язык. В 1980–1981 гг. партия была запрещена и подвергнута жес-
токим репрессиям в Ираке. Мухаммед Бакир ас-Садр был зверски 
убит сотрудниками спецслужб в апреле 1980 г. [16, с. 265]. После 
этого партия действовала в основном за рубежом. Ее различные 
фракции вели работу в Сирии, Иране и Великобритании. В 2003–
2004 гг. они вернулись из эмиграции в Ирак. Лидером партии стал 
будущий премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. Ростом своей 
популярности «Да’ава» была обязана альянсу с наиболее автори-
тетным лидером шиитского духовенства, великим аятоллой Али  
ас-Систани [11]. Как и А. Систани, партия не разделяла иранскую 
концепцию велаят-э-факих, согласно которой власть в стране 
должна принадлежать исламскому духовенству. Партия исламско-
го призыва отстаивала систему исламской республики, но без 
«муллахтариата». 

Другой партией шиитских исламистов был Высший совет 
исламской революции в Ираке (ВСИРИ)1. ВСИРИ был связан  
с другой семьей шиитских клерикалов – аль-Хакимов. Партия  
была основана в Иране в 1981 г. бежавшим из Ирака аятоллой Аб-
дель Азизом аль-Хакимом. Эмиграции Абдель Азиза аль-Хакима 
предшествовала казнь баасистами шести его братьев. С помощью 
руководства ИРИ Хакиму удалось создать в Иране сеть организа-
ций иракских исламистов. Немалым подспорьем этому послужило 
то, что у партии были свои вооруженные формирования: бригада 
«Бадр», созданная иранскими инструкторами из числа иракских 
перебежчиков-шиитов. После смерти Абдель Азиза аль-Хакима  
в 2009 г. партию возглавил его сын Аммар аль-Хаким. В настоя-
щее время партия снизила свое представительство в иракском пар-
ламенте, имея в нем лишь 12 депутатов, хотя ранее была представ-
лена 47 депутатами [14]. 

Третьей крупнейшей шиитской группировкой стало Движе-
ние Муктады ас-Садра. Муктада ас-Садр является племянником 
Мухаммеда Бакира ас-Садра и сыном Мухаммеда Садыка  
                                                      

1 С 2012 г. партия носит название «Высший исламский совет Ирака». 
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ас-Садра. Мухаммед Садык ас-Садр возглавил шиитское духовен-
ство Ирака в 1992 г. Он не обладал интеллектуальными способно-
стями своего брата, но был глубоко верующим мистиком и  
талантливым проповедником. Особой популярностью М.С. Садр 
пользовался среди беднейшего шиитского населения. Поэтому  
если представители шиитского среднего класса и буржуазии, как 
правило, голосуют на выборах за Партию исламского призыва  
или ВСИРИ, то население багдадских трущоб – за движение Мук-
тады ас-Садра. Некоторое время режим Саддама Хусейна сотруд-
ничал с Мухаммедом Садыком ас-Садром, желая привлечь его на 
свою сторону. Однако позже баасистов встревожило то, что про-
поведи М.С. Садра увеличивали социальную активность шиитов. 
Он противопоставлял проповеди благочестия и смирения борьбу 
за социальную справедливость. В 1999 г. М.С. Садр был убит  
сотрудниками иракских спецслужб [13, с. 4]. 

После свержения Саддама Хусейна сын покойного аятоллы 
Муктада организовал в беднейшем районе Багдада Саддам-Сити 
систему социального обеспечения и самообороны. Его популярно-
сти способствовало то, что в отличие от других шиитских лидеров 
он не был в эмиграции, разделяя гнет диктатуры вместе с соотече-
ственниками. На фоне «иранизированных» кадров ВСИРИ  
и «Да’ава» Муктада ас-Садр позиционировал себя в качестве ирак-
ского националиста. М. ас-Садр является талантливым оратором  
и организатором. В 2004 г. были созданы вооруженные формиро-
вания «Джейш аль-Махди» для сопротивления американской ок-
купации. Однако организация его сторонников носит не иерархи-
ческий, а сетевой характер. В 2006–2007 гг. многие боевики 
«Джейш аль-Махди» были причастны к террору против мирных 
суннитов и к чисткам на конфессиональной основе. Отвечая на эти 
обвинения, Муктада ас-Садр заявил, что не контролирует своих 
сторонников [13, с. 12]. 

В преддверии выборов 2005 г. шиитские исламистские пар-
тии объединились в «Объединенный Иракский альянс». По ре-
зультатам выборов в январе 2005 г. (первые свободные выборы  
в Ираке) шиитские партии оказались в большинстве в парламенте 
страны. Отчасти это объяснялось бойкотом выборов в суннитских 
провинциях. В январских выборах 2005 г. приняли участие до 60% 
избирателей (около 8 млн человек) при необходимом минимуме 
50%. Наибольшую активность, как и ожидалось, проявили жители 
Иракского Курдистана (до 95%), преимущественно шиитского 
Юга, а также шиитских районов Багдада – 70–90%. В то же время  
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в четырех суннитских провинциях – Найнава, Анбар, Салахэддин 
и Багдад (провинция) – явка избирателей не превышала 6% [5]. По 
результатам выборов, 275 мест в переходной Национальной ас-
самблее распределились следующим образом: шиитский «Объеди-
ненный иракский альянс» (ОИА) – 140 мест; «Альянс Курдистана» 
в составе Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патрио-
тического союза Курдистана (ПСК) – 75 мест; блок «аль-Иракийя» 
Айяда Аллауи – 40 мест; блок «Иракцы» во главе с временным 
президентом страны Гази аль-Яваром – 5 мест [5]. 

Доминирование шиитских партий в новом правительстве 
выразилось в чистках государственного аппарата. С государствен-
ной службы было уволено около 150 тыс. человек: офицеров,  
чиновников, врачей, учителей, университетских преподавателей из 
числа бывших баасистов (в основном суннитов) [17]. 

Новая шиитская элита, составленная из бывших эмигрантов 
и боевиков, заявила о намерении отобрать у баасистов власть и 
собственность. Кроме того, новая власть в Ираке пользовалась  
открытой поддержкой двух геополитических противников – США 
и Ирана. Несмотря на серьезные противоречия, и Вашингтон,  
и Тегеран видели в политиках из ОИА своих ставленников и  
клиентов. В 2004 г. американский спецназ при поддержке авиации 
дважды штурмовал город Фаллуджу в суннитской провинции  
Анбар, что было расценено суннитами Ирака как «геноцид со сто-
роны оккупантов». 

Недовольство суннитской общины было использовано  
международными террористическими организациями, такими как 
«Аль-Каида», организовавшими проникновение в Ирак иностран-
ных джихадистов. Наиболее опасную из джихадистских организа-
ций возглавил иорданец Абу Мусаб Заркауи. Взрыв его боевиками 
гробницы имама Хасана аль-Аскари в Самарре в феврале 2006 г. 
послужил сигналом для начала полномасштабной гражданской 
войны между шиитами и суннитами. 

Гражданская война в Ираке впервые привела к расколу стра-
ны по конфессиональному признаку. До американской оккупации 
периодически возникавшие трения между шиитской и суннитской 
общинами никогда не приобретали черты военно-политического 
конфликта. Раскол проходил по другим линиям: между правыми  
и левыми, баасистами и коммунистами, арабами и курдами. Не-
редкими были случаи межконфессиональных браков. В то же вре-
мя период 2006–2007 гг. был отмечен размежеванием двух общин 
вплоть до чисток на конфессиональной основе. В Багдаде практи-
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чески исчезли районы со смешанным шиитско-суннитским насе-
лением. Например, практически все сунниты были вытеснены из 
микрорайонов Адамийя и Амрийя шиитскими вооруженными 
формированиями, а шииты – из квартала Дора боевиками «Аль-
Каиды». Если в 2003 г. сунниты составляли около 45% населения 
Багдада, то к концу 2007 г. – только 27% [8]. 

Ситуация усугублялась тем, что на стороне шиитских ради-
калов оказались силовые структуры нового иракского государства. 
Штат сотрудников иракского МВД оказался составленным из бое-
виков бригады «Бадр» и «Джейш аль-Махди», а многие арабские  
и мировые СМИ обвиняли министра внутренних дел Ирака Бакира 
Джабра аз-Зубейди (2006–2011), активиста ВСИРИ, в патрониро-
вании нелегальных тюрем, где иракские сунниты подвергались 
пыткам и казням по обвинениям (зачастую ложным) в терроризме 
[21]. 

В то же время происходила радикализация суннитской об-
щины. Новые структуры, связанные с джихадистами, оттесняли 
старых кланово-племенных авторитетов, а салафиты маргинализи-
ровали до этого господствовавший в Ираке суфийский ислам. Не-
обходимо напомнить, что именно в Багдаде проповедовал один из 
основателей суфизма Мансур аль-Халладж (858–922). В Ираке 
Абдул Кадыром аль-Джилани (1077–1166) был основан один из 
крупнейших суфийских тарикатов Кадирийя. В то же время второй 
по численности в мусульманском мире тарикат Накшбандийя  
также имеет достаточно крепкие позиции в Ираке, особенно  
в Иракском Курдистане. Интересно, что суфийские симпатии час-
ти иракцев пытались использовать и баасисты в борьбе против 
американской оккупации. Так, вооруженная группировка, создан-
ная в 2004 г. одним из заместителей Саддама Хусейна Иззатом 
Ибрагимом ад-Дури, называлась «Армия мужчин тариката  
Накшбандийя» [15]. Однако салафиты быстро перехватили ини-
циативу и вытеснили суфиев из сопротивления. 

 
Предпосылки и последствия радикализации  
суннитов Ирака 
 
Определенной стабилизации обстановки в Ираке удалось 

добиться в 2008–2009 гг. Этому способствовало создание отрядов 
«Сахва» («Пробуждение»), ополчений суннитских племен ирак-
ской провинции Анбар. Первым лидером этой организации стал 
шейх Абдель Саттар Абу Риша, убитый исламскими экстремистами 
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в сентябре 2007 г. В иракской провинции Анбар доминируют 
крупные бедуинские племена дулейм, шаммар, джаббур, унайза. 
Необходимо отметить, что все эти арабские субэтносы имеют 
трансграничный характер, т.е. их представители проживают как  
в Северном Ираке, так и в Северо-Восточной Сирии и Саудовской 
Аравии. Интересно, что племя шаммар численностью более 1 млн 
человек имеет прочные родственные связи с королевским домом 
Саудовской Аравии. Вторая жена первого короля КСА Абдель 
Азиза ибн Сауда была из этого племени. Мать бывшего саудовско-
го монарха Абдаллы бин Абдель Азиза (умер 22 января 2015 г.) 
происходит из племени шаммар, как и две его жены – Малика  
аль-Джабра аш-Шаммари и Тадхи Бинт Машшан аль-Фейсал аль-
Джабра аш-Шаммари [4]. 

В ХХ в. представители этих племен в целом сохраняли по-
литическую лояльность по отношению к правительствам Сирии  
и Ирака, не проявляли сепаратистских настроений. Из племенной 
среды вышло немало активистов партии Баас, в Ираке значитель-
ное количество выходцев из бедуинских племен служило в армии 
на офицерских должностях. Однако разрушение государственно-
сти и экономики в Ираке в 2003–2014 гг. и в Сирии в 2011–2014 гг. 
вынудило суннитские племена Северного Ирака и Северной Си-
рии заняться самоорганизацией, в том числе и в составе исламист-
ских политических группировок. 

Американское командование в Ираке под руководством  
генерала Дэвида Петрэуса в 2007–2009 гг. не без успеха использо-
вало в борьбе с «Аль-Каидой» вооруженные формирования сун-
нитских племен «Сахва» общей численностью около 150 тыс. че-
ловек. Первопричиной образования отрядов «Сахва» послужило 
недовольство традиционной бедуинской аристократии, фрустри-
рованной действиями салафитских экстремистов, навязывавших 
свои порядки на племенных территориях. В американском взаимо-
действии с этими вооруженными формированиями присутствовал 
и коррупционный момент. Генерал Петрэус на регулярной основе 
передавал племенным шейхам значительные суммы в долларах 
наличными, покупая тем самым их лояльность [10]. 

Ободренная успехами «Сахвы» суннитская община Ирака 
попыталась отстаивать свои права в легальном политическом поле. 
На парламентских выборах в марте 2010 г. относительное боль-
шинство в иракском парламенте (91 место) получил либерально-
патриотический блок «Аль-Иракия» во главе со светским шиитом 
Айядом Аллауи. Большинство в блоке принадлежало представите-
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лям суннитских партий. Была продемонстрирована высокая явка 
избирателей в суннитских провинциях Ирака (около 70%) [6]. Од-
нако благодаря вмешательству США и Ирана в ноябре 2010 г.  
к власти вновь пришел блок шиитских религиозных партий, в ко-
торый вошли «Коалиция закона» Нури аль-Малики (89 мест в пар-
ламенте) и Иракский Национальный Альянс (70 депутатских ман-
датов) [6]. 

Правительство Малики, получавшее поддержку одновре-
менно от двух держав, оказывающих сильное влияние на ситуа-
цию на Ближнем Востоке, – Ирана и США, распустило отряды 
«Сахва», лишив их финансирования, и провело репрессии против 
командиров этих отрядов, включая семью Альвани и брата шейха 
Абу Риша Хамиса. Свидетельством того, что режим в Багдаде  
вместо достижения консенсуса с суннитами взял курс на силовое 
подавление суннитских политических движений, явился расстрел 
иракской армией мирного протестного палаточного городка в аль-
Хувейдже в апреле 2013 г., после чего возобновилось вооруженное 
сопротивление в провинции Анбар [2]. 

Систематическая маргинализация суннитской общины и не-
стабильность в северных провинциях Ирака послужили питатель-
ной почвой для роста влияния экстремистских и джихадистских 
организаций, среди которых особый размах приобрело «Исламское 
государство в Ираке и Леванте» (ИГИЛ; арабское название Давля 
исламийя фи'ль Ирак ва аш-Шам, ДАИШ). Еще одним фактором, 
благоприятствовавшим деятельности джихадистов, послужила 
гражданская война в Сирии. При этом США и их союзники по 
НАТО, добивавшиеся в 2011–2013 гг. свержения любой ценой пра-
вительства Башара Асада, на данном этапе поощряли деятельность 
всех группировок сирийской вооруженной оппозиции, в том числе 
и откровенно экстремистского толка. Подобную же позицию за-
нимали и консервативные монархии Персидского залива. Сложи-
лась парадоксальная ситуация, при которой США одновременно 
боролись с исламскими радикалами в Ираке и помогали им  
в Сирии. 

В настоящее время главной предпосылкой уничтожения тер-
рористической организации «Исламское государство» в Ираке яв-
ляется примирение шиитской и суннитской общин. Проблему ИГ 
невозможно решить исключительно военными способами. Без 
достижения межконфессионального согласия в Ираке у экстреми-
стов будет оставаться достаточно серьезная база поддержки,  
способствующая рецидивам военно-политических конфликтов  
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и возрождению джихадистских организаций даже в случае разгро-
ма ИГ. 

В настоящее время структура этой организации представля-
ется трехслойной. Ее ядро составляют идеологически мотивиро-
ванные сторонники Абу Бакра аль-Багдади. «Вторым кругом»  
являются бывшие офицеры армии Саддама Хусейна и иракских 
спецслужб, бывшие члены партии Баас. Подвергнутые в 2003–
2004 гг. унизительным чисткам и лишенные средств к существо-
ванию, они примкнули к джихадистам отчасти по идеологическим, 
отчасти по прагматическим соображениям. В какой-то мере  
их роль можно сравнить с ролью «военспецов», бывших офицеров 
дореволюционной Российской армии, на службе в РККА в 1920-е 
годы. В третий – внешний – круг входят представители суннит-
ских племен Северного Ирака, поддержавшие экстремистов из-за 
политики дискриминации и притеснений, систематически прово-
дившейся правительством Нури аль-Малики. В этой среде зреет 
недовольство авантюристической политикой ИГ. Шейхи бедуин-
ских племен ищут возможности начать диалог с мировым  
сообществом. Одновременно подлинный интерес всех сил, веду-
щих серьезную борьбу с террористической группировкой «Ислам-
ское государство», состоит в том, чтобы оторвать эти племенные 
группы от ИГ, лишив тем самым террористов поддержки коренно-
го населения Северного Ирака. 

Особую роль в налаживании диалога с иракскими суннитами 
могла бы сыграть Россия. Это полностью соответствует нашим 
национальным интересам и встраивается в нашу политику на 
Ближнем Востоке по нескольким причинам. Во-первых, Россий-
ская Федерация ведет военную операцию против террористиче-
ской группировки «Исламское государство» в Сирии. В то же вре-
мя в Ираке наши ВКС не проводят военную операцию в связи  
с негативным отношением к ней со стороны США и американским 
давлением на правительство в Багдаде. Россия могла бы помочь 
Ираку справиться с террористической угрозой политическими 
средствами. Во-вторых, средства массовой информации Запада  
и стран Персидского залива пытаются позиционировать Россию  
в качестве части шиитской коалиции, ведущей войну против сун-
нитов. Защита прав суннитов в Ираке могла бы стать эффектив-
ным противовесом данной пропаганде. 
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Заключение 
 
Анализ ситуации межконфессиональных отношений в Ираке 

позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, шиитско-суннитский 
конфликт в Ираке обусловлен причинами не теологического, но 
политического и социально-экономического характера. Граждан-
ская война, в которую оказались вовлечены две основные конфес-
сиональные общины Ирака, ведется за власть и за ресурсы. 

Во-вторых, значительная доля ответственности за обостре-
ние межконфессионального конфликта в Ираке лежит на внешних 
игроках. В большей степени это касается Соединенных Штатов 
Америки, разрушивших иракскую государственность ради дости-
жения своих политических целей и приведших к власти новую, 
достаточно безответственную политическую элиту. В меньшей 
степени – Ирана, поощрявшего откровенно сектантских полити-
ков, таких как Нури аль-Малики, разжигавших межконфессио-
нальную рознь. 

В-третьих, в этой войне не может быть победителя. Шииты 
не смогут полностью уничтожить суннитскую общину. В то же 
время сунниты уже не смогут достичь той степени лидерства  
в Ираке, которую они имели до свержения правительства Саддама 
Хусейна. Альтернативой примирению может быть только распад 
государства. Однако этот вариант представляется наименее удач-
ным из всех возможных. Суннитские провинции Ирака, небогатые 
нефтью и лишенные выхода к морю, не смогут добиться самодос-
таточности. Даже в случае гипотетического объединения суннит-
ских провинций Северного Ирака и Северной Сирии под эгидой 
исламистов, новое образование окажется под влиянием соседней 
Турции. Вместе с тем суннитско-шиитская междоусобица уже 
привела к потере Багдадом крупного нефтеносного региона  
Киркук, захваченного курдскими «пешмерга». Альтернативой  
нынешнему конфликту может быть только создание справедливой 
политической системы, при которой иракские сунниты смогли бы 
получить свою долю власти и собственности в стране. 
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Взаимоотношения между светской и религиозной элитами 

являются важным фактором политического развития исламских 
государств. В Иране, где светские политики потеснили духовенст-
во во всех сферах общественно-политической жизни со времени 
правления Реза-шаха, эти отношения отличались крайней напря-
женностью и противоречивостью. Духовенство, которое иниции-
ровало провозглашение Реза-хана шахом, рассчитывало, что будет 
оказывать сильное влияние на политику страны, так как в конце 
XIX – начале ХХ в. именно оно возглавляло практически все 
сколько-нибудь значимые общественные и протестные движения 
(например, восстание в Тебризе в 1920 г. под руководством шейха 
Хиябани). Даже начало войн, в частности с Россией в 1826–
1928 гг., требовало издания высшим шиитским духовенством  
(аятоллой) соответствующих фетв, т.е. религиозного обоснования. 

Практика иджтихада (выработки правовых норм на основа-
нии толкования Корана и Сунны) в шиизме никогда не прерыва-
лась, при этом значительную роль в структуре власти в Иране  
и в шиитских общинах других стран играли моджахеды, наделен-
ные правом толкования исламских норм и имевшие высокий ста-
тус – марджа ат-таклид (образец для подражания). Они имели своих 
учеников, медресе, канцелярии. В виде вакфов (собственности, 
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передававшейся частными лицами на благотворительные цели) им 
жертвовалось имущество, выплачивался хумс (налог на доход). 

В отличие от суннитского духовенства шиитское обладало 
правом в отсутствие 13-го имама определять, соответствует ли по-
литика шахской власти интересам уммы (мусульманской общины), 
т.е. ставить вопрос о легитимности шахской власти. Это также 
усиливало общественную значимость шиитского духовенства.  
После военного переворота 1921 г., обеспечившего приход  
к власти Реза-хана сначала в качестве военного министра, затем 
премьер-министра и в 1925 г. – шаха, один из светских идеологов, 
М. Каземи, писал о том, что «99% населения страны находится под 
властью реакционных мулл, и наши надежды связаны с тем, что 
придет какой-нибудь Муссолини, разобьет традиционные автори-
теты и таким путем создаст… современную нацию… только дик-
татор может инициировать такие преобразования» [Discourse, 
2000, p. 106]. 

Шах Реза Пехлеви стал таким диктатором в первой половине 
ХХ в. Сместив династию Каджаров и укрепив позиции армии,  
бюрократического аппарата и государственного сектора экономи-
ки, он, как и Ататюрк в соседней Турции, сумел снизить влияние 
духовенства на принятие политических решений и формирование 
иранской элиты. В результате были подорваны экономические по-
зиции исламских институтов, под государственным контролем 
оказалась не только система образования, но и деятельность тра-
диционного мусульманского института – вакфа. Однако после от-
речения в 1941 г. Реза-шаха (в результате ввода в Иран советских  
и британских войск) начавшаяся при его сыне – шахе Мохаммаде 
Реза Пехлеви – либерализация внутриполитической жизни привела 
к появлению религиозных партий и к ослаблению контроля над 
деятельностью вакфов. 

Между тем в 1951–1953 гг. духовенство участвовало в на-
ционализации нефтяной промышленности страны. Одним из руко-
водителей этого процесса был аятолла Аболь Касем Кашани, пря-
мой наследник исламского философа Джемаль эд-Дина Афгани.  
В 1940-е годы Кашани стал одним из основателей партии «Мод-
жахеддине ислам», запрещенной после покушения на шаха  
Мохаммада в 1949 г., но оказавшей большое влияние на формиро-
вание политических организаций шиитского духовенства. В 1950-е 
годы он возглавил меджлис. 

После отстранения в 1953 г. от власти премьер-министра 
М. Мосаддыка, добившегося принятия Закона о национализации 
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нефти и роспуска Англо-иранской нефтяной компании, шах  
Мохаммад инициировал проведение реформ, направленных на мо-
дернизацию иранского общества и снижение уровня вмешательст-
ва духовенства в политику. Во время аграрной реформы 1960-х 
годов был фактически ликвидирован институт вакфов, а вакфные 
земли отданы крестьянам в долгосрочную аренду [Демин, 1977, 
с. 141]. 

Духовенство открыто выступило против реформ, а лидер ре-
лигиозной элиты, выступавшей в оппозиции шаху, аятолла Хо-
мейни был выслан из страны. Хотя при шахском режиме семьи 
крупных помещиков и предпринимателей, как правило, были тес-
но связаны с религиозными кругами страны, политическая элита  
в 1960–1970-е годы в основном формировалась из представителей 
деловых кругов. 

К концу шахского правления Иран представлял собой одну 
из наиболее динамично развивающихся экономик мира, причем 
большое значение придавалось социальной защищенности заня-
тых в современном секторе народного хозяйства. Одновременно 
коренным образом изменился состав меджлиса и сената, ведущую 
роль в них стали играть представители новой интеллигенции, 
крупных предпринимательских семей, например Хосровшахи, 
Ладжеварди, Арджоманд. Когда после революции 1979 г. была 
проведена национализация крупной собственности, бывшей в ру-
ках сторонников шахского режима и по различным оценкам дос-
тигавшей 75% промышленной инфраструктуры, выяснилось, что 
вся она принадлежала чуть более чем 50 предпринимателям, не 
связанным с традиционными религиозными кланами [Мамедова, 
1997, с. 70–71]. 

Более того, среди новых предпринимателей и политической 
элиты все большее влияние приобретали бехаиты – представители 
религиозного течения, официально находившегося под запретом. 
Например, Аббас Ховейда, в 1960–1970-е годы возглавлявший ка-
бинет министров страны, после революции был казнен именно за 
принадлежность к бехаитам. Шиитское духовенство, утрачивав-
шее политическое и экономическое влияние, стало активно ис-
пользовать ислам и мечети для формирования движения, оппози-
ционного шахской власти. Задача свержения шахского режима 
была им успешно решена, и процесс формирования иранской эли-
ты коренным образом изменился. 

Новая государственная структура предполагала участие  
в органах управления шиитских духовных деятелей. Политическая 
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власть оказалась в руках традиционных религиозных кланов, 
представлявших отдельные шиитские центры – Кум, Неджеф, 
Мешхед. Если в шахский период Кум (в Иране) и Неджеф (в Ира-
ке) были центрами формирования иранской религиозной элиты, то 
после революции Кум превратился в центр притяжения шиитов  
и из других исламских государств. 

Высший руководитель Ирана – рахбар (или вали факих – 
главный факих) может иметь высшее духовное звание шиитских 
религиозных лидеров – марджа-ат-таклид. Подобный статус имел 
первый рахбар нового государства – имам Хомейни. После его 
смерти рахбаром стал Али Хаменеи, не обладавший до этого не 
только титулом марджа-ат-таклид, но и званием аятоллы. После 
избрания рахбаром он обрел статус аятоллы и в настоящее время 
считается марджа-ат-таклидом. 

Представитель высшего духовенства возглавляет Наблюда-
тельный совет (НС) из 12 членов, в который входят шесть факихов – 
знатоков исламского права. НС, который в прессе иногда  
называется Советом стражей Конституции, – один из наиболее 
влиятельных государственных органов, который вотирует законы, 
принимаемые меджлисом, и утверждает кандидатов на пост пре-
зидента и должности депутатов парламента. Представитель выс-
шего духовенства возглавляет судебную власть и, как правило, 
является министром внутренних дел. 

Духовенство, к которому перешла значительная часть на-
ционализированной собственности, стало составной частью не 
только политической, но и экономической элиты. Конечно, нацио-
нализированная собственность передавалась не отдельным рели-
гиозным деятелям: духовенство получило ее через специально 
созданные исламские фонды. Кроме того, был снят фактический 
запрет на создание новых вакфов, а действовавшие вакфы расши-
рились за счет пожертвований. Крупнейший на Среднем Востоке 
вакф «Астане Годс» в Мешхеде получил право на создание сво-
бодной экономической зоны «Серахс», построил собственный  
аэропорт, приобрел ряд промышленных компаний и учебных заве-
дений. 

После 1990 г., когда правительство приступило к формиро-
ванию либеральной экономической модели, заметно выросло 
влияние новых бизнес-групп с участием частных предпринимате-
лей – представителей духовенства. Приватизация проводилась  
с учетом интересов тех лиц, которые были тесно связаны с адми-
нистративной и религиозной элитами семейными и прочими  
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узами, что, в свою очередь, привело к упрочению позиций отдель-
ных семейных кланов. 

В 2000-е годы выросла роль военной элиты, прежде всего 
представителей Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). 
В годы правления М. Ахмадинежада, когда КСИР была предостав-
лена (2006–2013) возможность участия в большом числе проектов 
(около 11 тыс.) в строительной, нефтегазовой, аэрокосмической  
и других сферах, принадлежавшая Корпусу компания «Хатам аль-
Анбия» стала одной из крупнейших в стране [http://www.farsnews. 
com]. 

Хотя в Иране уже в течение более чем 35 лет осуществляет-
ся исламское правление, проблемы формирования политической  
и экономической элиты и взаимоотношений между различными ее 
фракциями оказывают заметное влияние на развитие страны, на 
выработку направлений внутренней и внешней политики. Разно-
гласия между отдельными кланами и группами политической эли-
ты то обостряются, то ослабляются, приводя к смене правительств, 
изменениям в экономической политике и в отношениях с внешним 
миром. До какой степени могут доходить эти противоречия, мож-
но увидеть на примере самой могущественной иранской семьи 
Али Акбара Рафсанджани, которая в преддверии возможной сме-
ны руководства страны подверглась различного рода репрессиям: 
в заключении оказались его дочь, внук и сын, хотя семья тесно 
связана с известными религиозными и коммерческими кланами,  
а главное, сам Рафсанджани остается чуть ли не единственным 
живым сподвижником имама Хомейни. 

 
Клан Хомейни 
 
Аятолла Рухалла Мусави Хомейни – выходец из семьи из-

вестных богословов, ведущих род от дочери Пророка – Фатимы. 
Его отец Сейид Мустафа Мусави из Хомейна учился в Неджефе, 
обладал титулом аятоллы и, по одной из версий, был убит по при-
казу шаха Мохаммеда Резы. Мать – Бану Хаджар – была внучкой 
аятоллы Хансари. Безусловно, смерть отца, а затем и старшего  
сына Мустафы повлияла на формирование антишахских взглядов 
Р.М. Хомейни. Его женой стала дочь аятоллы Сагафи из Рея – Ха-
диджа Сагафи. Дети и внуки Хомейни составляют часть политико-
религиозной элиты, в политической жизни страны активно участ-
вуют его дочь Зохра Мостафави, внук Хасан Хомейни. Благодаря 
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женитьбе сына Хомейни Ахмада на племяннице Мусы Садра1  
семья породнилась с аятоллой Садр-эд-Дином Садром, из этой  
семьи в ХХ в. вышли некоторые крупные политические и рели- 
гиозные деятели Ливана, Ирака и Ирана. 

Родственными отношениями семья Хомейни связана с ход-
жат-оль-эсламом2 Мохаммедом Хатами (президент ИРИ в 1997–
2005 гг.), так как брат бывшего президента, политик-реформатор 
Реза Хатами, женат на Зохре Эшраки – внучке имама Хомейни. 
Активно участвуя в политической жизни, члены семьи придержи-
ваются не консервативных, а скорее прагматических и даже ре-
форматорских взглядов. Например, внук имама Хасан Хомейни  
и дочь Зохра направляли открытые письма протеста против  
исключения Наблюдательным советом в 2012 г. кандидатуры  
Рафсанджани из списка претендентов на пост президента. Эконо-
мические позиции членов семьи не позволяют отнести их к эконо-
мической элите, но их политический авторитет остается высоким. 

 
Клан Али Хаменеи 
 
Али Хаменеи стал рахбаром после смерти Хомейни в 1989 г. 

Об экономическом положении его семьи имеется мало сведений, 
однако известно, что он связан родственными узами с рядом весь-
ма влиятельных семей. В конце 2013 г. агентство «Рейтер» опуб-
ликовало материал о компании «Сетад» как об «империи» Хаме-
неи, оценивавшейся в 95 млрд долл. «Сетад» была создана после 
революции 1979 г. как небольшая фирма по управлению предпри-
ятиями, собственники которых бежали из страны. Безусловно, она 
не принадлежит лично Хаменеи. Но именно он является попечите-
лем основных исламских фондов и делает это посредством «Се-
тад». Хаменеи распоряжается доходами, получаемыми в виде хум-
са – религиозного налога на доходы (20%). Поэтому в его руках 
сосредоточена не только высшая политическая власть, но и реаль-
ное экономическое могущество. 

Клан Али Хаменеи – старинный азербайджанский клан, тес-
но связанный с крупным бизнесом и духовенством. Отец рахбара – 
аятолла Сейид Джавад Хосейни Хаменеи, т.е. деятель, имеющий 

                                                      
1 Муса Садр, получивший образование в Куме и Тегеране, оказал большое 

влияние на разработку Хомейни концепции разделения общества на «обездолен-
ных» и «высокомерных» и выработку методов ведения вооруженной борьбы. 

2 Один из высших религиозных титулов в шиизме, рангом ниже аятоллы. 
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высший религиозный титул. Тетя рахбара по отцу – жена шейха 
Хиабани – легендарного руководителя восстания в Тебризе (1920). 
Она же является бабушкой Мир-Хосейна Мусави – бывшего  
премьер-министра страны. 

Сын Хаменеи – Моджтаба Хаменеи женат на дочери Ход-
дад-Аделя, бывшего спикера парламента, ученого и политического 
деятеля. В 2009 г. в Великобритании были заморожены счета  
Моджтабы Хаменеи на 1,6 млрд долл., т.е. семью можно считать 
одной из самых состоятельных в Иране. Члены клана активно  
участвуют в политической жизни, хотя и не всегда являются поли-
тическими единомышленниками. Так, младший брат Хаменеи – 
ходжат-оль-эслам Хади – был депутатом парламента, издавал газе-
ты «Джахан ислам» и «Хаяте ноу», которые были закрыты, так как 
выступали против принципа велаяте-факих, который олицетворяет 
должность рахбара. 

 
Клан Рафсанджани 
 
Сильные экономические позиции занимают группы, контро-

лируемые Али Акбаром Рафсанджани. Выходец из богатой семьи 
Бахрамани, имевшей фисташковые плантации близ Рафсанджа, он 
учился в Куме у Хомейни и установил тесные контакты с предста-
вителями религиозной элиты страны, сыгравшей ведущую роль  
в революционном движении. Впоследствии он породнился  
с аятоллой Хосейном Али Монтазери и аятоллой Хасаном Лахути, 
в честь которого был назван внук Рафсанджани – сын его дочери 
Фаэзе. (Хасан Лахути и его мать Фаэзе Рафсанджани были аресто-
ваны за опровержение результатов президентских выборов 2009 г.) 
В Куме Рафсанджани женился на Еффат Мараши – внучке аятоллы 
Сейида Мохаммада Казема Табатабаи Язди. Зятьями Рафсанджани 
были аятолла Монтазери и Хоссейн Мараши (брат жены) – вице-
президент при Мохаммаде Хатами и лидер партии сторонников 
Рафсанджани – «Каргозаране сазандеги». Все они в период прав-
ления Ахмадинежада оказались в опале. Хоссейн Мараши был  
арестован. 

Уже при новом президенте Хасане Рухани, которого под-
держивала вся семья Рафсанджани, в разгар антикоррупционной 
кампании, 15 марта 2015 г. был арестован сын Рафсанджани – 
Мехди (женат на дочери Казема Хашеми Бахрамани) – за получе-
ние взятки от французской нефтегазовой компании «Тоталь» в раз-
мере 80 млн долл. за право на нефтяные разработки на шельфе 
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близ Ассалуйе. С 1997 г., когда был подписан контракт с «Тоталь», 
по 2003 г. Мехди Рафсанджани был главой Иранской националь-
ной газовой компании. Следует отметить, что его арест в большей 
степени произвел демонстрационный эффект, нежели был реаль-
ным наказанием. 

В целом клан сохраняет большое влияние на политическую 
жизнь Ирана, контролируя ряд общественных организаций и неко-
торые крупные газеты. За ним стоят многие офицеры КСИР, часть 
парламентских фракций, группы умеренного духовенства, интел-
лигенции и предпринимателей. Один из сыновей Рафсанджани, 
Ясир, имеет крупные поместья под Тегераном. 

В 2003 г. журнал «Форбс» оценивал собственность семьи 
Рафсанджани более чем в 1 млрд долл. Его родные братья также 
являются крупными бизнесменами и политическими деятелями. 
Махмуд Хашеми – дипломат, Мохаммад Хашеми был депутатом, 
директором Управления телевидения и радиовещания и вице-
президентом. Двоюродный брат Хоссейн Хашеми после избрания 
в парламент возглавил Ассоциацию производителей и экспортеров 
сухофруктов. Дочь Фаэзе Хашеми, входившая в состав меджлиса 
пятого созыва, в настоящее время занимается общественно-
политической деятельностью. Сын Мохсен Хашеми занимает пост 
начальника канцелярии Высшего совета по выявлению целесооб-
разности принимаемых решений и одновременно возглавляет Го-
сударственную организацию метрополитена. Два других сына – 
Мехди и Йасер Хашеми – советники министров. Племянник Али 
Хашеми, ранее занимавший пост заместителя министра нефтяной 
промышленности, в настоящее время является депутатом парла-
мента. 

 
Клан Лариджани 
 
Отец братьев Лариджани – аятолла Хашеми Мирза Амоли 

вернулся в Иран из ссылки в Неджефе после революции 1979 г. 
Семья, которую часто называют «иракской группой», связана  
родственными узами со многими известными духовными и поли-
тическими деятелями. Старший сын Хашеми – Мохаммад Джавад, 
ставший одним из ведущих мусульманских идеологов Ирана, за-
кончил университет в Беркли (Калифорния) и неоднократно зани-
мал видные государственные посты, был советником рахбара Ха-
менеи, причем оказывал на него большое влияние; в настоящее 
время работает директором Института изучения теоретической 
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физики и математики. Другой сын, Садек Лариджани, с 2009 г. 
возглавляет судебную власть Ирана, а до этого был Генеральным 
прокурором ИРИ, депутатом меджлиса нескольких созывов и чле-
ном Наблюдательного совета. 

Еще один сын – Али Лариджани в настоящее время является 
спикером парламента. Помимо старших известность получили  
и младшие братья – Багир и Фазель Лариджани. Фазель – в связи 
со скандалом из-за ареста прокурора Тегерана – ставленника  
Ахмадинежада Саида Мортазави. Пытаясь предотвратить отставку 
Саида, Ахмадинежад обнародовал компрометирующие материалы 
на Фазеля. Одновременно с предпринимательской деятельностью 
Фазель служит атташе по культуре в посольстве ИРИ в Канаде,  
а Багир возглавляет Тегеранский медицинский университет. 

 
Клан Кашани 
 
Аятолла Ахмед Кашани после исламской революции был 

избран в меджлис (1980–1986). С 1986 г. два года провел в заклю-
чении, в 2013 г. его кандидатура была выдвинута для участия  
в президентских выборах, но отвергнута Наблюдательным сове-
том. Старший брат Ахмеда Махмуд Кашани является видным уче-
ным и политиком. В 1979 г. он был одним из организаторов Пар-
тии исламской республики, с 1979 по 1981 г. – ее генеральным 
секретарем. Юрист по образованию, в 1981–1986 гг. он возглавлял 
иранскую делегацию в Международном уголовном суде в Гааге,  
в 2001 г. выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 
от организации «Исламское общество инженеров». 

 
*     *     * 

 
Описанные выше кланы и семьи создают костяк политиче-

ской и экономической элиты ИРИ, связаны родственными узами,  
в основе которых лежит не столько общая национальная принад-
лежность, сколько принадлежность к высшему шиитскому духо-
венству. Этим объясняется и поддержка Ираном шиитских  
движений в соседних странах, возглавляемых, как правило, воспи-
танниками Кума или Тегерана. 

В последнее десятилетие началось формирование нового 
клана, представленного политиками, появившимися в период 
правления Ахмадинежада и тесно связанными с провинциальной 
элитой – не столько с религиозной, сколько с бюрократической. 
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Это, прежде всего, породнившиеся между собой семейства  
Махмуда Ахмадинежада, Исфандияра Мошаи и Ходдад-Аделя. 

Появились и «новые иранцы», не связанные с традиционной 
и религиозной элитами. Это, например, Бабак Занджани, состояние 
которого оценивается примерно в 14 млрд долл., возможно, самый 
богатый человек в Иране. Его бизнес-империя включает 65 компа-
ний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малай-
зии и Таджикистане (косметика, гостиничное дело, транспорт, 
строительство, банки). Он владеет футбольным клубом «Рах 
Ахан» и инвестирует в проекты иранского кинематографа. В ос-
новном живет в Дубае или Турции. 

Надо сказать, что нынешнее руководство ИРИ стремится  
к снижению уровня коррупции, к большей прозрачности экономи-
ческой сферы и открытости политической жизни. А это возможно 
лишь при условии ослабления влияния религиозно-политической 
элиты, правившей страной в течение более чем 35 лет. 
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Ближний Восток давно является зоной повышенной  

конфликтности. Но еще в конце минувшего века мало кто мог 
предвидеть, насколько ситуация там обострится в начале нынеш-
него столетия. Как 2014, так и 2015 г. не принесли нормализации 
обстановки в тех странах региона, которые живут в условиях  
перманентных конфликтов. Информация, поступавшая из многих 
стран региона, по-прежнему напоминала фронтовые сводки.  
В Ираке и Сирии прежнее противостояние вошло в новую стадию 
и приобрело еще большую остроту. В 2014 г. «Исламское государ-
ство» (ИГ) начало широкомасштабную экспансию, в результате 
кровопролитных боев часть территории этих стран перешла под 
контроль исламистов. 

В Ливии нарастал сепаратизм, велись бои между правитель-
ственными силами и отрядами исламистов, возрастало влияние 
ИГ. В Египте и Судане центральные власти противостояли поли-
тической и военной оппозиции, время от времени заключая согла-
шения о перемирии. Исламистские группировки в Египте  
постоянно пытались организовать массовые антиправительствен-
ные выступления. В Йемене исламисты терпели поражение –  
повстанцы-хауситы в результате своего полугодичного наступле-
ния установили контроль не только над северной, но и над запад-
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ной частью страны, вышли к Красному морю, захватили столицу 
Сану. Это вызвало в ответ международную карательную экспеди-
цию во главе с Саудовской Аравией. 

Внутренние противоречия обострялись на фоне усиления 
противоборства между отдельными странами – Саудовской Ара-
вией (далее КСА – Королевство Саудовская Аравия) и Ираном, 
Турцией и Сирией, между двумя Суданами, Израилем и палестин-
скими территориями. Летом 2014 г. вспыхнули военные действия  
в приграничных районах между Израилем и сектором Газа. В от-
вет на ракетные обстрелы своей территории Израиль в течение  
50 дней вел в Газе военную операцию «Рубеж обороны». Процесс 
урегулирования палестино-израильского конфликта зашел в тупик. 

Годы «арабской весны» показали, что западные страны по-
прежнему пытаются использовать геополитические сдвиги в этом 
регионе в своих целях, в том числе для пересмотра послевоенной 
международной правовой системы. 

Прогноз Центра ближневосточных исследований относи-
тельно того, что международные границы, в значительной мере 
определенные 100 лет назад европейскими метрополиями, вполне 
могут поменять свою конфигурацию после того, как де-факто или 
де-юре появятся новые государственные или автономные образо-
вания, – увы! – сбывается [8]. По крайней мере, в Ливии, Сирии, 
Йемене опасность дезинтеграции сохранилась, а возможность  
образования так называемого Суннистана на территории Ирака  
и Сирии начала реализовываться в форме создания «Исламского 
государства». 

 
Кризис ближневосточной политики США 
 
Нежизнеспособность американской схемы нового мирового 

порядка, в том числе на Ближнем Востоке, становится все более 
очевидной. Если абстрагироваться от деталей, эта схема предпола-
гает три этапа: сначала смена режима, по тем или иным причинам 
не устраивающего Запад; затем «построение новой нации» на дан-
ной территории – нации, лояльной США и их союзникам; и на  
заключительном этапе – начало экономических и социальных пре-
образований. Для любого, кто хотя бы в общих чертах знаком  
с историей и современностью Ближневосточного региона, очевид-
ны контрпродуктивность и иллюзорность такого подхода. Обост-
рение внутристрановых и международных конфликтов на Ближ-
нем Востоке это подтверждает. 
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Кризис ближневосточной политики США становится все бо-
лее несомненным. Любая инициатива, любое действие, исходящее 
от администрации Б. Обамы, неминуемо влечет за собой непред-
сказуемые и при этом негативные последствия. Так, скроенный по 
натовскому сценарию план «демократического» развития Ливии 
после свержения М. Каддафи трещит по швам. После линчевания 
вооруженной толпой американского посла, кстати во многом не-
сущего ответственность за подготовку и вооружение местной  
оппозиции, а также еще трех граждан США в Бенгази 12 сентября 
2012 г., даже западные эксперты вынуждены были признать, что 
воцарившаяся в Ливии обстановка безвластия и хаоса провоцирует 
раскручивание ситуации по наихудшему, сомалийскому, сценарию 
[16]. Правительство не только не контролирует ситуацию в стране, 
но не может обеспечить даже собственной безопасности. На тер-
ритории Ливии действуют целые армии (!), которые состоят из 
военизированных формирований, насчитывающих многие сотни 
тысяч боевиков. Контингенты террористов и тонны оружия выво-
зятся из Ливии в горячие точки Северной Африки и Ближнего 
Востока. Богатейшие нефтяные месторождения, которые стреми-
лись поставить под свой контроль страны НАТО, участвовавшие  
в бомбардировках с воздуха ливийских городов, контролируются 
ныне радикальными исламистами, племенными ополчениями и 
контрабандистами, которые вывозят по нелегальным каналам 
миллионы баррелей нефти. 

В 2012 г. США поддержали низложение президента Х. Му-
барака и приход к власти в Египте «Братьев-мусульман». Более 
150 млн долл. было потрачено американскими политтехнологами 
на организацию массовых выступлений исламистов и оппозицио-
неров из различных неправительственных организаций с целью 
устранения египетского президента1. Однако краткосрочный период 
пребывания у власти «Братьев-мусульман» более чем убедительно 
доказал, что США допустили очередную ошибку, сделав ставку на 
партию, которая не имела опыта государственного управления  
и по этой причине была отнюдь не демократическим путем стре-
мительно устранена влиятельной армейской верхушкой во главе  
с генералом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Заигрывание американской 
дипломатии с египетскими исламистами лишний раз показало, на-
сколько опасны такие геополитические эксперименты. Египет был 
                                                      

1 Egypt Convicts Democracy Workers in Case that Plunged // Reuters, June 4, 
2013. 
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в шаге от гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдаем сей-
час в Ливии, Сирии и Ираке. 

В Ираке полным ходом идет гражданская война. Американ-
ское вторжение в 2003 г. нарушило сложившийся в течение дли-
тельного периода баланс политических, конфессиональных и эт-
нических сил страны. Задуманные американскими политологами 
«демократические преобразования», в том числе и скомпонован-
ное по указке американских инструкторов и советников марионе-
точное правительство аль-Малики, в одночасье рассыпались, как 
карточный домик. Пришедшее ему на смену правительство аль-
Абади объективно не способно стабилизировать ситуацию в стра-
не и тем более – противостоять подбирающимся к Багдаду сторон-
никам возрождения средневекового халифата. 

Подводя итог ближневосточной политике администрации 
Б. Обамы, известный американский политический обозреватель 
Росс Дозет отметил в The New York Times: «С уверенностью можно 
констатировать, что термин “провал” точнее всего характеризует 
суть внешней политики США в регионе» [10]. Далее в своей статье 
он доказывает, что все инициативы, выдвинутые Белым домом на 
ближневосточном направлении, включая избранные стратегию и 
приоритеты, потерпели фиаско. Р. Дозет делает весьма неутеши-
тельный вывод, что внешнюю политику Барака Обамы будут ско-
рее всего оценивать всего лишь несколькими словами: «По край-
ней мере, он не вторгся в Ирак». Словно опровергая этот вывод 
американского аналитика, администрация Б. Обамы уже в августе 
2014 г. санкционировала нанесение ракетно-бомбовых ударов по 
позициям боевиков из «Исламского государства» в Ираке и Сирии. 
Речь идет о тех самых радикальных исламистах, которые еще со-
всем недавно относились к союзникам США и активно ими под-
держивались, прежде всего на сирийском фронте. Региональные 
союзники США на Ближнем Востоке, и прежде всего Саудовская 
Аравия и Катар, также давно финансируют и вооружают ислами-
стские партии и группировки, включая «Исламское государство»,  
в целях усиления позиций консервативного ислама в арабском  
мире и противодействия «шиитской экспансии». Спецслужбы Сау-
довской Аравии в частности содействовали объединению в Сирии 
43 джихадистских групп, образовавших «Армию ислама» во главе 
с салафитским полевым командиром M. Aллюшем, отец которого 
был известным ваххабитским проповедником. Командиры  
«Джабхат ан-Нусра» (Абу Мухаммед Джулани) и «Ахрар аш-
Шам» (Хассан Абуд) и других более мелких военизированных 
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формирований, аффилированных с «Аль-Каидой», также ведут 
переговоры об объединении и координации совместных действий. 
Особняком стоит организация «Исламское государство», которая 
является продуктом американской политики последнего десятиле-
тия в Ираке. 

Многие аналитики обратили внимание на тот факт, что уси-
ление исламских радикальных организаций и расширение ареала 
их деятельности связаны именно с приходом к власти администра-
ции Б. Обамы. Очевидно, что при разработке своей ближневосточ-
ной политики президент США и его окружение руководствовались 
принципами, в соответствии с которыми в целях оптимального 
продвижения американских интересов в регионе следует поддер-
живать совершенно иные, чем ранее, силы. А именно: исламские 
консервативные движения и партии, пользующиеся среди мусуль-
манского населения бóльшим влиянием, нежели прогнившие  
застарелые режимы, пришедшие к власти с когда-то популярными, 
но быстро потерявшими свою актуальность идеологическими  
постулатами. Одним из ведущих разработчиков новых политиче-
ских ориентиров был бывший федеральный прокурор Нью-Йорка 
и ведущий специалист по проблемам борьбы с терроризмом 
Э. Маккарти. В своей книге «Весенняя лихорадка: иллюзия ислам-
ской демократии» он пишет, что американцы хорошо уяснили  
после вторжения в Ирак и Афганистан, что для мусульманского  
мира самое главное – это ислам. В то же время люди, выражающие 
готовность следовать по пути модернизации и продвигать в ислам-
ском обществе общедемократические ценности, составляют не бо-
лее 20%, т.е. явное меньшинство [17, р. 55]. Отсюда следовал  
вывод: исходя из объективной реальности, надо делать ставку на 
развитие взаимного сотрудничества с наиболее популярными ис-
ламистскими организациями, в том числе «Братьями-мусульмана- 
ми» в Египте и Ливии, партией «Ан-Нахда» в Тунисе, коалицией 
радикальных антиправительственных группировок в Сирии, Пар-
тией справедливости и развития во главе с премьер-министром 
Турции Р. Эрдоганом, который активно поддерживает исламиза-
цию страны и превращение ее в лидера исламского мира. 

Такой подход объективно еще прочнее скреплял связи США 
и их региональных союзников – Саудовскую Аравию, Катар и дру-
гие монархии Персидского залива, целенаправленно поощряющие 
деятельность суннитских исламистских партий и группировок  
в целях усиления позиций консервативного ислама в арабском  
мире и противодействия шиитской (иранской) экспансии. Послед-
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ний пункт полностью совпадал с ближневосточной политикой  
нынешней американской администрации, которая при президенте 
Б. Обаме была переориентирована на борьбу с угрозой, якобы ис-
ходящей от иранской ядерной программы. 

Знаменитая речь Б. Обамы, произнесенная 4 июня 2009 г.  
с трибуны Каирского университета, в которой он особо подчерк-
нул, что США «никогда не вели и никогда не будут вести войну  
с исламом» и что начинается «новая эра отношений между США  
и исламом»1, свидетельствовала, что Белый дом определился с век-
тором своей ближневосточной политики. 

Советники по внешней политике в августе 2010 г. по распо-
ряжению президента Б. Обамы подготовили перспективный план  
в отношении ряда арабских стран, включая Египет, который  
предусматривал реализацию под эгидой США и в интересах США 
сценариев устранения при содействии религиозных оппозиционе-
ров авторитарных режимов в странах, которые относятся к числу 
американских союзников [18]. Этот документ доказывает, что  
перераспределение власти в Египте в пользу «Братьев-мусульман» 
было частью стратегического плана американской администрации, 
разработанного еще до начала «арабской весны»2. 

Радикальные исламисты вооружались, перебрасывались  
в Ливию и активно использовались американскими спецслужбами 
против военных, сохранявших верность М. Каддафи. Среди поле-
вых командиров ополчения значились имена людей, сотрудничав-
ших в прошлом с «Аль-Каидой» и лично бен Ладеном (Абу Яхья 
аль-Либи, Абдель Хаким Хасади, Салах аль-Баррани, Суфьян бен 
Куму и др.). Есть достоверная информация о том, что Абдель  
Хаким Бельхадж, шейх Халед Шариф и другие лидеры Ливийской 
исламской вооруженной группы (ЛИВГ), которая представляла 
собой отделение «Аль-Каиды» в Ливии, были завербованы амери-
канскими спецслужбами и действовали по их заданию во время 
проведения натовской коалицией операции по свержению М. Кад-
дафи [9, c. 32]. В условиях хаоса и анархии, царящих в настоящее 
время в Ливии, не исключено, что радикальные фундаменталист-
ские группировки могут захватить власть, используя религиозный 
фактор, который имеет принципиальное значение для консолида-
ции в целом монокультурного и достаточно консервативного  
                                                      

1 President Obama’s Speech in Cairo: A New Beginning. URL: http://www. 
whitehouse.gov/blog/NewBeginning/transcripts 

2 Там же. 
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ливийского общества. Как в Сирии и Ираке, в Ливии США пред-
принимают меры в целях минимизации возможности захвата  
власти радикальными исламистами. Опубликованные на сайте 
WikiLeaks секретные материалы спецслужб США свидетельствуют, 
что дезинтеграция Ливии по территориально-племенному принци-
пу рассматривается в качестве альтернативного и приемлемого для 
Запада варианта развития событий1. 

Крайне напряженная обстановка сложилась в Ираке и Сирии 
в результате длительного заигрывания США и их союзников  
с радикальными исламистами. Поддержка США и другими  
«друзьями Сирии» вооруженной антиправительственной оппози-
ции в итоге обернулась тем, что радикальные исламисты, ставящие 
во главу угла борьбу за очищение ислама от различных примесей, 
основанных на культурных, этнических или каких-то других осо-
бенностях тех или иных народов, принявших ислам, обрели собст-
венную государственность. От народившейся империи джихада 
исходят серьезные угрозы и вызовы не только мусульманским  
государствам, но и всему миру, включая США. 

Учитывая тот факт, что возглавляемая США коалиция фак-
тически продемонстрировала свою неспособность противостоять 
распространению террористической агрессии в Сирии и Ираке  
и более того своим бездействием способствовала укреплению по-
зиций радикального ислама, российская сторона в начале октября 
2015 г. приняла обоснованное решение «по линии Минобороны 
содействовать объединению усилий армии САР и “Свободной си-
рийской армии” в борьбе с запрещенным в Российской Федерации 
ИГИЛ и прочими террористическими группировками, в том числе 
в контексте координации с действиями российской авиации»2. При 
этом было четко подтверждено, что российские военные в Сирии 
будут работать исключительно против «Исламского государства», 
«Джабхат ан-Нусры» и прочих террористических группировок.  
В целях согласования усилий по предотвращению угрозы распол-
зания исламистского терроризма Россия инициировала создание 
координационного военного штаба (Информационного центра  

                                                      
1 Special Report: Libya’s Tribal Dynamics // The Global Intelligence Files. 

Global intelligence company Stratfor. 10.18.2012. 
2 Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой 

относительно координации усилий по борьбе с ИГИЛ // Информационный бюл-
летень Департамента информации и печати МИД России, 7–8 октября 2015 г. – 
С. 6. 
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с участием российских, сирийских, иракских и иранских военных) 
в Багдаде для налаживания сотрудничества между всеми регио-
нальными и международными силами, которые ведут реальную 
борьбу против ИГ и других джихадистских формирований. Задача, 
стоящая перед силами, противостоящими ИГ, представляется дос-
таточно сложной, поскольку базы террористов в Сирии и Ираке 
располагаются на площади, равной по своим размерам территории 
Великобритании. 

 
Феномен «Исламского государства» 
 
Организация «Исламское государство» была образована  

в 2006 г. в Ираке в результате слияния 11 радикальных исламист-
ских группировок, отпочковавшихся от «Аль-Каиды» (иракское 
отделение). В создании организации принимал активное участие 
Абу Мусаб аз-Заркауи – духовный лидер и ближайший соратник 
Усамы бен Ладена. Известно, что до 2013 г. группировка «Ислам-
ское государство» относилась к числу рядовых суннитских авто-
номных вооруженных формирований и насчитывала не более 
4 тыс. человек1. Ряды организации пополняли преимущественно 
бывшие солдаты и офицеры иракской армии, подчинявшиеся 
С. Хусейну до американо-натовского вторжения в Ирак в 2003 г. 
Однако за короткий срок организация стала центром притяжения 
джихадистов всех мастей, мигрирующих между странами Ближне-
го и Среднего Востока, Северной, Западной и Восточной Африки. 
Сейчас под черным знаменем «Исламского государства» воюют 
80 тыс. человек (50 тыс. в Ираке и 30 тыс. в Сирии)2. По информа-
ции западных СМИ, к армии новоявленного «халифата» примкну-
ли около 3 тыс. граждан из Европы, США и республик бывшего 
СССР, в том числе из России (в основном из Чечни). Судя по тому, 
что свою пропагандистскую литературу «Исламское государство» 
издает на пяти европейских языках, в нем действительно немало 
людей, завербованных за пределами Ближнего Востока. По край-
ней мере, 95% джихадистов, сражающихся против сирийских  
правительственных войск, не являются гражданами Сирии. 

Некоторые аналитики полагают, что ИГ и «Аль-Каида» яв-
ляются конкурентами за влияние в арабском мире, а не союзника-
ми. На деле «Аль-Каида» всегда воспринималась в Ираке или  
                                                      

1 The Wall Street Journal. 12.06.2014. 
2 The Economist. 14.06.2014. 
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Сирии как иностранная организация с ваххабитской идеологией, 
которая никогда не имела широкой массовой опоры за пределами 
Аравийского полуострова. Возникновение салафитской суннит-
ской организации, возглавляемой местным «Багдадцем» (аль-
Багдади) в период, когда после ухода американцев из Ирака курды 
и шииты активизировали усилия по созданию собственных неза-
висимых образований, было несомненно поддержано значитель-
ной частью суннитского населения. Используя недовольство  
иракских, а впоследствии и сирийских суннитов правящим руко-
водством, «Исламское государство» мгновенно обрело довольно 
широкую социальную поддержку, особенно среди малообеспечен-
ных сиро-иракских суннитов. На территориях, контролируемых 
ИГ, всегда осуществлялись популистские мероприятия, которые 
импонировали миллионам суннитов Ирака и Сирии: организовы-
вались пункты бесплатной раздачи медикаментов и питания, сла-
достей и игрушек для детей, вводились жесткие меры борьбы про-
тив преступности, расцветшей в период войны и хаоса, семьи 
погибших боевиков получали пособия и иные льготы и т.п. Сейчас 
«Исламское государство» вовлекает в орбиту своего влияния  
десятки тысяч местных суннитов, а также боевиков из других ис-
ламистских организаций и адептов джихадизма из-за рубежа. По 
данным американских спецслужб, более 1 тыс. боевиков пополняют 
ряды ИГ ежемесячно. 

«Исламское государство» получило широкую известность 
летом 2014 г., когда боевики начали полномасштабное наступле-
ние на северные и западные районы Ирака. Радикалам в течение 
месяца удалось взять под свой контроль несколько крупных горо-
дов, включая Мосул и Тикрит, и подойти вплотную к Багдаду.  
В Сирии экстремисты «Исламского государства» оккупировали 
северную провинцию Рака, в центральном городе которой с одно-
именным названием размещается штаб-квартира организации. 

Весьма примечательна фигура новоявленного «халифа» Иб-
рагима, который в одночасье сменил военную форму полевого  
командира на одежды мусульманского богослова, проповедующе-
го с трибуны центральной мечети Мосула известные ваххабитские 
истины о том, что «мусульмане должны избавиться от демократии, 
секуляризма, национализма, а также всего другого мусора и идей, 
идущих с Запада»1. 

                                                      
1 The New York Times. 15.09.2014. 
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Аль-Багдади, которому сейчас 43 года, воевал в качестве ко-
мандира отрядов моджахедов в Афганистане и Ираке. В 2004 г. он 
был арестован американцами и некоторое время содержался  
в тюрьме «Кэмп Бука» в Ираке. Однако, несмотря на тяжкие обви-
нения в организации террористической деятельности, был отпу-
щен при неясных обстоятельствах. Есть подозрения, что аль-
Багдади был завербован агентами ЦРУ. В секретных документах, 
опубликованных бывшим сотрудником Агентства национальной 
безопасности США Э. Сноуденом, содержалась информация  
о том, что аль-Багдади сотрудничал с ЦРУ, британской и израиль-
ской разведками1. 

Сейчас ИГ распространяется очаговым методом, и террито-
рия его контроля напоминает «леопардовую шкуру». За пределами 
Ирака и Сирии ИГ удалось закрепиться в ливийской восточной 
провинции Барка (Киренаика). 5 октября 2014 г. Совет Шуры ис-
ламской молодежи Ливии объявил Барку территорией, находящей-
ся под контролем «Исламского государства». К февралю 2015 г. 
сторонники «халифата» установили свои порядки в Дерне, Нофа-
лии и эль-Мабруке, а также осадили районы нефтедобычи  
в г. Сирт. 

10 ноября 2014 г. члены террористической организации «Ан-
сар Бейт аль-Макдис» («Защитники Дома Святости»), которая  
действует на Синае и насчитывает до 2 тыс. человек, объявили  
о провозглашении Синайского вилайета «Исламского государст-
ва». Часть боевиков «Ансар Бейт аль-Макдис», находящихся в Газе, 
заявили, что отныне она будет носить название «Исламское госу-
дарство Газы». 

Лидеры «Талибана» Хафиз Саид Хан и Абдул Рауф призна-
ли «халифат» и получили от аль-Багдади, соответственно, титулы 
«правителя» и его «заместителя» на афганской части провинции 
Хорасан. О присоединении к «халифату» аль-Багдади заявили 
члены алжирской джихадистской группировки «Джунуд Аллах» 
(«Воинство Аллаха»); исламистская подпольная организация «Сы-
новья призыва к Единению и Джихаду», действующая в Иордании; 
аффилированная с «Аль-Каидой» йеменская террористическая ор-
ганизация «аль-Ансар аш-Шариа»; исламистская террористическая 
группировка Абу Сайяфа в Малайзии; несколько радикальных ис-
ламистских организаций в Пакистане, а также «Исламское движе-
                                                      

1 Former CIA Agent: The ISIS Leader Abu Bakr Al Baghdadi Was Trained by 
the Israeli Mossad // World Observer. 12.08.2014. 
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ние Узбекистана» (лидер Усман Гази) и ряд группировок, состоя-
щих из иностранцев, в основном чеченцев, таджиков, туркмен, 
воюющих в Сирии против правительственных войск. В марте 
2015 г. нигерийская исламистская террористическая организация 
«Боко харам» («Инородное просветительство запрещено») присяг-
нула на верность ИГ. 

Вполне возможны попытки создания «халифатов» в Запад-
ной или в Восточной Африке. Такой вариант вполне вероятен для 
«исламского африканского пояса» арабских североафриканских 
стран – Северо-Западная Африка, Сомали, Эфиопия. Прозрачность 
национальных границ помогает радикальным исламистам переме-
щаться в этой части Африки (Сахель) и искать подходящие для 
себя ниши. Уровень межэтнических конфликтов здесь выше, чем  
в Северной Африке. Достаточно вспомнить историю с провозгла-
шением в Мали в апреле 2012 г. туарегского Независимого Госу-
дарства Азавад (с территорией, в 2 раза превышающей размеры 
ФРГ и населением более 1 млн человек), контроль над которым 
достаточно быстро перешел к исламистам. 

Причины притягательности «Исламского государства»  
кроются в следующем. Во-первых, проводившаяся марионеточ-
ным правительством аль-Малики (2006–2014) политика объектив-
но была направлена на усиление повсеместного шиитского доми-
нирования в Ираке, что объективно толкало суннитское население 
на вооруженное сопротивление. В Сирии конфликт между властью 
и оппозицией также носит ярко выраженный характер неприми-
римого противостояния шиитов (алавитов) и суннитов. Полагае-
мый праведным и идеальным по своему устройству, халифат, 
сформировавшийся в период победоносных мусульманских завое-
ваний VII–IX вв., противопоставляется всем современным формам 
государственного управления, которые неизбежно, как показывает 
действительность, порождают социальную несправедливость, без-
законие, всепроникающую коррупцию, притеснение неимущих  
и произвол узкого слоя богачей. В сознании миллионов суннитов 
халифат представляется уникальным исламским институтом,  
способным искоренить все проявления государственного непотиз-
ма, защитить мусульманскую общину от иностранной политиче-
ской и экономической зависимости и инородных религиозных  
и культурных влияний. Не случайно «халифат» и «халиф» Ибра-
гим встречают поддержку со стороны тысяч суннитов в городах, 
которые контролируются «Исламским государством». 
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Во-вторых, «Исламское государство» не нуждается в финан-
совых подачках из-за рубежа, как, скажем, та же оппозиционная 
правящему сирийскому режиму «Свободная сирийская армия» или 
другие военизированные или политические формирования, входя-
щие в поддерживаемую Западом «Национальную коалицию  
сирийских революционных сил и оппозиции». Самопровозгла-
шенный «халифат» самостоятельно получает миллиарды долларов 
за счет грабежа банков, магазинов, захваченного имущества ино-
верцев, обмена заложников за выкуп, работорговли, контроля над 
наркотрафиком и нелегальными каналами распространения нефти. 
Сейчас «Исламское государство» является самой богатой террори-
стической организацией с бюджетом 2,3 млрд долл. и ежедневно 
пополняет свои активы на 1 млн долл. только за счет спекуляций 
на нефтяном черном рынке1. 

Американский политэксперт Дж. Пери, безусловно, прав, 
когда говорит, что «денежный ресурс позволяет боевикам (из «Ис-
ламского государства») копировать стратегию ХАМАС, т.е.  
предоставлять населению общественные услуги, т.е. восстановить 
работу больниц и школ, тем самым укорениться в регионе и поль-
зоваться поддержкой населения»2. 

Возможность легкого заработка привлекает, как видно, аван-
тюристов и «солдат удачи» даже из далекого зарубежья. 

В целом существует как минимум пять источников пополне-
ния финансов джихадистов. 

Первый – традиционные для ислама пожертвования,  
пожертвования в форме регулярных отчислений (закят), добро-
вольных пожертвований (садака) верующих на благотворительные 
нужды. Это укладывается в легальную схему: сбор этих пожертво-
ваний, их распределение на нужды бедных, а также на распростра-
нение идей ислама по всему миру. Здесь возникает такая интерес-
ная ситуация, когда легально собранные деньги становятся потом 
нелегальными, т.е. имеет место не «отмывание грязных денег»,  
а «загрязнение чистых». 

Второй источник – традиционная мусульманская система 
денежных переводов, известная под названием «хаваля». Скажем, 
какой-то человек в Ираке хочет передать средства на джихадист-
ские нужды в другую часть света – он просто звонит по телефону, 
без всяких документов, без всяких подтверждений, просто передает 
                                                      

1 The Washington Times. 05.08.2014. 
2 Цитируется по AFP et «Le Parisien». 18.06.2014. 
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деньги посреднику, тот – еще одному посреднику... И так деньги 
движутся к точке назначения, и проследить их практически невоз-
можно. Есть еще третий законный источник – легальная финансо-
вая деятельность, бизнес. Дополнительным «преимуществом»  
исламских банков является присущая им практика слияния,  
смешивания средств разных вкладчиков, в том числе пожертвова-
телей, при формировании пулов инвестиций в те или иные проек-
ты. Четвертый источник – нелегальный теневой бизнес (наркоти-
ки, нелегальный ввоз и вывоз драгоценностей, золота и т.д.). 
Наконец, пятый источник, получивший распространение в самое 
последнее время, – так называемые «экспроприации»: захват бан-
ков, промышленных объектов, переключение финансовых потоков 
на удовлетворение своих целей. Именно это сейчас происходит  
и в Ираке, и в Сирии. 

США в сентябре минувшего года возглавили коалицию 
стран НАТО для борьбы с «Исламским государством». Американ-
ская авиация регулярно наносит авиаудары по базам «халифата» 
на территории Ирака и Сирии. К натовской коалиции присоедини-
лись нефтедобывающие монархии Аравийского полуострова и 
Иордания. Вместе с тем Б. Обама подписал принятую обеими  
палатами Конгресса резолюцию, которая позволяет снабжать ору-
жием и обучать при помощи американских инструкторов бойцов 
сирийской оппозиции, в состав которой входят и откровенно джи-
хадистские группировки типа «Джабхат ан-Нусра». 

Складывается парадоксальная ситуация, при которой амери-
канцы, дабы избежать потерь на земле, готовы потратить 500 млн 
долл. на организацию нового внутреннего конфликта между си-
рийскими оппозиционерами, рассчитывая, что силы, направлен-
ные против «Исламского государства», после уничтожения «хали-
фата» обернут свое оружие против Б. Асада и его окружения. 
Однако, как показывает опыт Афганистана и Ирака, «отфильтро-
вать» радикалов от умеренной оппозиции американцам вряд ли 
удастся. 

Принимая во внимание недостаточную эффективность воз-
душных операций против ИГ, командование Пентагона в начале 
февраля 2015 г. объявило о начале наземной операции против бое-
виков «Исламского государства». По замыслу американцев, сухо-
путную операцию с двух фронтов – условно северного и южного – 
начнут курдские формирования пешмерга и Иракская армия, кото-
рые прошли курс тренировки под руководством иностранных  
специалистов. Регулярные части каких-либо иностранных госу-
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дарств в самом наступлении участвовать не будут. Наступающих 
поддержит авиация стран антитеррористической коалиции, что  
в данном случае, по мнению ее лидеров, обеспечит безусловное 
преимущество и определит успех операции, даже в условиях «не-
обстрелянности» большинства рекрутов иракских Вооруженных 
сил. 

Эксперты справедливо подвергли сомнению успех наземной 
военной кампании. Во-первых, в силу недостаточного уровня под-
готовки Иракской армии. По признанию Пентагона, порядка 70% 
вооруженных сил Ирака не в состоянии проводить самостоятель-
ные военные операции. Во-вторых, руководство ИГ уже начало 
предпринимать меры по минимизации своих потерь: в соответст-
вии с известной тактикой джихадистов проводится рассредоточе-
ние их вооруженных формирований, «растворение» отрядов среди 
местного населения, концентрация их сил на особенно опасных 
направлениях и в городах, где авиация противника не может быть 
задействована в полном объеме. 

Американская тактика изначально предполагала, что война  
в Сирии будет носить затяжной характер. К такому же выводу 
пришли многие американские аналитики. В частности, известный 
эксперт по Ближнему Востоку М. Фишер уже в 2013 г. указывал, 
что война в Сирии продлится еще десятилетие, а возможно, и 
дольше [11]. В своих рассуждениях он опирался на исследование, 
проведенное специалистами по конфликтологии из Стэндфордско-
го университета, которые установили, что все внутригосударст-
венные конфликты, имеющие множество составляющих (а именно 
к этой категории относится конфликт в Сирии), в среднем про-
должаются от 7 до 12 лет. С большой долей вероятности можно 
предположить, что Сирия, даже в том случае если ей удастся со-
хранить территориальную целостность, все равно, как и Ливия, 
еще долгое время не сможет выйти из состояния хаоса и неопреде-
ленности. 

Таким образом, на фоне исламизации региона происходит 
углубление межцивилизационных расколов по конфессиональной, 
расовой, этнической, племенной и иным линиям как на нацио-
нальном, так и субрегиональном и региональном уровнях. Успеху 
«исламского бума» в немалой степени способствовал кризис 
«светских идеологий» (прежде всего, западного либерализма и 
коммунизма), побудивший широкие мусульманские массы обра-
титься к более близким им по духу и менталитету сугубо религи-
озным ценностям. 
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В регионе набирает силу своеобразный «Веймарский  
синдром» – ощущение проигрыша цивилизациям, которые успеш-
но приспосабливаются к конкуренции в новом глобальном мире,  
и несправедливости политики внешнего мира, особенно Запада. На 
этих чувствах играют местные элиты, не желающие идти на сис-
темные реформы. Этот синдром приобретает агрессивный харак-
тер. В самом исламском мире антииудейская и антихристианская 
пропаганда находится на подъеме и является чуть ли не повсе- 
местной. Используя слабость государственной власти и остроту 
межэтнических, межплеменных конфликтов, ее носители надеют-
ся умножить число своих сторонников и усилить влияние. Но сил 
недостаточно, поэтому они и стремятся разрушить систему госу-
дарственного управления, с тем чтобы в условиях хаоса и вакуума 
власти встать у руля государственного управления. 

Краткосрочные, текущие цели джихадистов – использование 
вакуума власти, привнесение хаоса в различные территории  
в арабском мире, подготовка почвы для достижения конечной  
цели их программы – к «воссозданию», как декларируется, могу-
щественного теократического государства – «халифата», наподо-
бие того, который существовал в Средневековье, в период победо-
носных мусульманских завоеваний VII–IX вв., практически от 
Испании до Индии. 

Самопровозглашенный «халифат» уже объективно обладает 
всеми атрибутами государства. У него есть подконтрольная об-
ширная территория и своя столица – г. Рака. Суннитское населе-
ние в основном поддерживает новую власть. Власть в свою оче-
редь реализует четко прописанную государственную стратегию, 
включая принципы и методы решения социальных, политических, 
экономических, национальных, религиозных и других проблем  
и установок через представленный ниже структурированный по 
всем существующим правилам механизм государственного управ-
ления. 

У новоявленного «халифа»1 есть два заместителя (амиры) – 
Абу Муслим аль-Туркмани (отвечает за Ирак) и Абу Али аль-
Анбари (отвечает за Сирию). Ему подчинены также 12 губернато-
ров (вали), подконтрольных «Исламскому государству» районов 
Сирии и Ирака, и кабинет министров. Примечательно, что  
                                                      

1 18 марта 2015 г. западные и арабские СМИ сообщили, что Абу Бакр по-
лучил тяжелое ранение в результате удара сил прозападной коалиции по автомо-
билю, в котором он следовал из Ирака в Сирию, в г. Рака. 
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министерства возглавляются профессионалами. Так, Министерст-
вом финансов руководит выходец из Австралии, имеющий  
профессиональное высшее экономическое образование и опыт ра-
боты в финансовых учреждениях. Особая роль принадлежит Сове-
щательному совету, т.е. представительному органу «Исламского 
государства» (Шура), состоящему из опытных полевых команди-
ров и мусульманских богословов, которые рассматривают каждое 
решение губернаторов и министров на предмет их соответствия 
нормам шариата. В руководящих органах самопровозглашенного 
халифата доминируют в основном иракцы и сирийцы. Известный 
эксперт по Ближнему Востоку и корреспондент Би-би-си 
Ф. Гарднер сообщает, что ИГ довольно быстро удалось наладить 
работу служб по ремонту дорог, мостов, разрушенных зданий, 
обеспечить охрану захваченных территорий и бесперебойное 
снабжение населения продуктами питания, медикаментами, топ-
ливом, водой, электроэнергией, газом и бензином, открыть сеть 
шариатских школ1. 

«Исламское государство» – очень подвижная структура, 
способная к регенерации. Ее горизонтально-сетевая конструкция 
не совпадает со схемами сетевых действий современных армий. 
Эта структура более жизнеспособна там, где национальные грани-
цы прозрачны – в Северо-Западной Африке, в Сомали, в Эфиопии. 
Фактическое отсутствие границ помогает перемещаться, способст-
вует этому и высокий уровень межэтнических конфликтов. 

Мусульманские государства, в которых еще сохранились 
правящие режимы, пришедшие к власти законным путем, болез-
ненно и с опаской реагируют на ИГ. Духовенство не признает  
заявления и цели ИГ и всячески пытается отделить его от ислама, 
от исламской уммы, подчеркивая, что это хариджиты, сектанты, 
что их цели не совпадают с основными течениями ислама. 

В конце 2014 г. стало известно, что ИГ намерено перебро-
сить часть террористов в Европу, используя беженцев как прикры-
тие. Учитывая ситуацию на сирийско-турецкой границе, выявлять 
террористов в потоке беженцев будет крайне сложно. 

По данным Агентства Европейского союза по безопасности 
внешних границ («Фронтекс»), в течение первых восьми месяцев 
2015 г. до границ Евросоюза добрались более 500 тыс. мигрантов, 
а рекорд был зарегистрирован в августе, когда 156 тыс. человек 
                                                      

1 Gardner F. «Jihadistan»: Can Isis militants rule seized territory? // BBC News, 
08.06.2014. 
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пересекли границу европейских государств1. Западные СМИ назы-
вают новую, достигшую невероятных размеров миграционную 
волну «сирийской». Потенциал сирийской миграции действитель-
но велик. За годы военного конфликта, имеющего многомерный 
характер и продолжающегося с марта 2011 г., количество сирий-
ских беженцев только в Турции и соседних арабских странах дос-
тигло 5 117 282 человек по состоянию на август 2015 г. (см. табл.). 

 
Таблица  

Страна Количество беженцев из Сирии 
Турция  2 138 999 
Ливан  1 196 560 
Иордания  1 400 000 
Ирак 247 861 
Египет  133 862 
Итого 5 117 282 

Источник: The UN Refugee Agency. Syria Regional Refugee Response / Total 
Persons of Concern. UNHCR. August 29, 2015. 

 
Кроме того, еще 6,5 млн человек числятся в самой Сирии как 

перемещенные лица. Однако существующая на сегодняшний день 
конкретная статистика опровергает тезис о том, что нынешняя 
волна массовой эмиграции в Европу является собственно «сирий-
ской». Тщательная идентификация прибывших в этом году в Ита-
лию по морю 119 500 человек показала, что 41% – это граждане 
Эритреи, Сомали и Судана, 46% – выходцы из Нигерии, Бангла-
деш и Гамбии и только 6% – беженцы из Сирии. Среди направ-
ляющихся в Европу по суше через Балканские страны действи-
тельно большинство сирийцев и иракцев (около 75%), однако 
остальные не являются жертвами войны и ее последствий в Си-
рии2. По данным другого британского источника, нынешний поток 
эмигрантов, желающих стать европейцами, состоит на 50% из бе-
женцев из Сирии, Ирака и Афганистана, а остальные являются  

                                                      
1 More than 500 000 migrants detected at EU external borders so far this year // 

Тhe European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union (Frontex). September 14, 2015. 

2 How many migrants to Europe are refugees? // The Economist. September 7, 
2015. 
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в основном гражданами Судана, Сомали, Эритреи, Ирана, Паки-
стана, Бангладеш и Нигерии1. 

Сирийским беженцам, как известно, в Европе предоставля-
ются преимущества для получения вида на жительство. Однако  
в условиях царящих сейчас в Сирии анархии и беззакония стать 
«сирийцем» или приобрести сирийское гражданство – дело не-
скольких часов. Голландский журналист Харольд Дурнбос без 
проблем купил за 850 долл. настоящий сирийский паспорт2. Есть  
и другие, наталкивающие на серьезные размышления, особенности 
современного миграционного кризиса. 

Парадоксален гендерный состав потока эмигрантов: 69% – 
мужчины, 18 – женщины и 13% – дети3. По данным Агентства 
ООН по делам беженцев, во время военных конфликтов и других 
чрезвычайных ситуаций картина – прямо противоположная, и ос-
новная масса беженцев – это не трудоспособные мужчины,  
а напротив, наиболее беззащитное население. Не надо быть пред-
сказателем, чтобы с уверенностью сказать, что в случае приобре-
тения гражданства эти люди воспользуются правом воссоединения 
семей, и с учетом высокой рождаемости в мусульманской среде 
община нового поколения мигрантов увеличится, по меньшей  
мере, в 3-4 раза. 

Создается впечатление, что беженцы обходят стороной му-
сульманские страны, в том числе европейскую Албанию, которая 
намного ближе к странам исхода, чем Венгрия, Хорватия, Македо-
ния и Сербия. Богатые страны Персидского залива тотчас после 
начала военных действий в Сирии отказались принимать беженцев 
на своей территории. Примечательно, что в нефтедобывающих 
странах Аравийского полуострова насчитывается около 240 тыс. 
сирийцев, которые являются лицами, получившими вид на жи-
тельство. Однако такое разрешение можно было получить лишь до 
начала столкновений в Сирии в марте 2011 г.4 

Стремление новых эмигрантов миновать наименее развитые 
европейские страны и получить гражданство наиболее богатых 
государств, способных раздавать необычайно высокие по восточ-
                                                      

1 10 truths about Europe’s migrant crisis // The Guardian, August 10, 2015. 
2 Dutch journalist easily buys fake Syrian passport, says terrorists can do it  

too // Russia Today, September 16, 2015. 
3 The UN Refugee Agency. Refugees / Migrants Emergency Response, 

UNHCR. September 4, 2015. 
4 Kuwait extends residency permits for Syrians. The UN Refugee Agency. 

UNHCR. September 2, 2015. 
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ным меркам пособия и льготы, не оставляет сомнений, что массо-
вое бегство в лучшие уголки Европы носит преимущественно  
экономический характер. 

Кстати, пуститься в Европу для большинства жителей 
Ближнего Востока и Северной Африки достаточно сложно по 
весьма простой причине – на это попросту нет надлежащих де-
нежных средств. Среднестатистический доход на душу населения 
в странах Ближнего Востока составляет не более 2 тыс. долл. в год. 
Тогда как за нелегальный транзит по морю организаторы контра-
бандного бизнеса берут 2–8 тыс. долл.1 За транзит с многочислен-
ными пересадками по суше приходится платить в 3–4 раза дороже. 
Создается впечатление, что кто-то заинтересованно и более того – 
осознанно направляет маршруты нового переселения народов. По 
крайней мере, Турция, Иордания и застрявшая в тисках безвластия 
Ливия не только не препятствуют исходу беженцев, но и всячески 
поощряют направление этого исхода именно в Европу. 

Европейским политикам вряд ли стоит утешать себя тем, что 
пока мусульмане составляют лишь 7% европейского населения 
(30–35 млн человек) [14, р. 154–164]. Исламизированная среда, как 
показывает история, не поддается приобщению к чужеродному 
образу жизни, морали и ценностям. Отрицая европейский мульти-
культурализм, они будут сохранять верность Корану, шариату  
и классическим мусульманским традициям, причем скорее всего  
в их радикальном проявлении. 

Европейские бюрократы, либералы и защитники демократи-
ческих ценностей наивно полагают, что со временем основная 
масса ищущих сейчас убежище в Европе ассимилируется и примет 
культуру тех стран, в которых они разместятся. Но они не учиты-
вают то, что продолжающийся финансово-экономический кризис  
и внутренние разногласия в Евросоюзе объективно будут препятст-
вовать этой и без того изначально утопичной идее. В действитель-
ности эмигранты могут рассчитывать только на существование  
в гетто, где они будут получать мизерное пособие или выполнять 
низкоквалифицированную и малооплачиваемую работу. Такие  
условия будут способствовать радикализации эмигрантской  
среды, которая и без того насквозь пропитана салафитскими  
и джихадистскими стереотипами. Было бы удивительно, если бы 
сторонники «халифата» не воспользовались такой благоприятной 
                                                      

1 Everything you want to know about migration across the Mediterranean // The 
Economist, May 4, 2015. 
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возможностью для инфильтрации своих боевиков в столь  
ненавистные им страны неверных. 

Как представляется, чтобы локализовать ИГ, необходимы 
систематические усилия, направленные на воссоздание централь-
ной власти в Ираке, а также решительные шаги к разрешению 
конфликта в Сирии. Борьба с ИГ должна вестись посредством со-
четания политических, военных, экономических и социальных 
мер. Кроме того, она должна быть скоординирована в междуна-
родном плане. Среди перспективных невоенных методов борьбы  
с ИГ следует назвать установку контроля за нелегальными постав-
ками нефти через Курдистан и Турцию и изоляцию джихадистов 
от международной финансовой системы, прежде всего путем бло-
кирования работы банков, расположенных на территориях, захва-
ченных террористами в Ираке и Сирии. 

 
Палестино-израильский тупик 
 
На палестино-израильском треке до июля 2013 г. админист-

рация Б. Обамы не выдвигала сколь-нибудь внятных инициатив, 
которые были бы приемлемы для всех сторон, заинтересованных  
в ближневосточном урегулировании. Придя в Белый дом, Б. Обама 
намеревался, прежде всего, решительно противостоять иранской 
ядерной программе. В августе 2009 г. Госдепартамент США пред-
ложил своим основным партнерам по НАТО рассмотреть возмож-
ность реализации «сделки», подразумевающей ужесточение  
западных санкций, способных подорвать экономику Ирана, в об-
мен на замораживание строительства в еврейских поселениях [4]. 
Это весьма необычное для практики ближневосточного урегули-
рования предложение вызвало отрицательную реакцию и в Израиле, 
и в Палестинской национальной автономии (ПНА). Б. Нетаньяху 
тотчас же безапелляционно дал понять, что его правительство не 
будет препятствовать строительству в крупных поселенческих 
анклавах Ариэль, Модиин, Гуш Эцион и Маале Адумим (около 
10% всей территории Западного берега), а также еврейских квар-
талах Восточного Иерусалима. 

Кроме того, признание легитимности некоторых поселенче-
ских анклавов на Западном берегу означало де-факто отказ от  
ранее поддержанных СБ ООН резолюций 242 и 338, требующих  
от Израиля вывода его войск с оккупированных в ходе войны 
1967 г. территорий, т.е. тех территорий, на которых должно быть 
создано палестинское государство. Ясно, что такая «инициатива» 



 118 

не была бы одобрена государствами – членами СБ ООН. Россия, 
Китай, Англия и Франция, как известно, выступают против  
политики развития израильского поселенческого сектора на За-
падном берегу, включая Восточный Иерусалим [6, с. 161–173].  
В противовес этому США требуют, «чтобы Израиль заморозил 
всю поселенческую деятельность, однако это не должно быть 
предварительным условием для возобновления переговоров между 
израильтянами и палестинцами». 

Осторожные попытки тогдашнего (2009–2013) госсекретаря 
Х. Клинтон убедить израильского премьера Б. Нетаньяху приоста-
новить поселенческую активность на Западном берегу успеха  
не имели. Не имела успеха и попытка Госдепартамента США, 
Египта и Иордании возобновить палестино-израильские перегово-
ры в Вашингтоне (сентябрь 2010 г.) на том условии, что Израиль 
будет соблюдать десятимесячный мораторий на строительство  
в поселениях. Вторая каденция Б. Нетаньяху (2009–2013) была  
самой результативной за всю историю освоения израильтянами 
палестинских территорий. В этот период были построены 28 тыс. 
новых единиц жилья, в которых разместились около 103 тыс. по-
селенцев1. Примечательно, что 40% новых единиц жилья были 
возведены в удаленных от «зеленой линии» поселениях, а осталь-
ные – в основном в Восточном Иерусалиме и прилегающих  
к городу районах Западного берега2. «Челночная дипломатия» 
Дж. Митчелла, исполнявшего с 2009 по 2011 г. обязанности спец-
посланника президента США на Ближнем Востоке, также не имела 
сколько-нибудь значимых результатов. 

После победы на вторых президентских выборах админист-
рация Б. Обамы решительно пересмотрела отношение к перего-
ворному процессу между Израилем и палестинцами, а также роли 
США в этом процессе. Команда советников американского прези-
дента по Ближнему Востоку была существенно перетасована, рас-
ширена и усилена. 

Большинство членов этой команды участвовало в подготов-
ке и проведении палестино-израильских переговоров, которые  
велись под эгидой президента Б. Клинтона в 2000–2001 гг. в Ва-
шингтоне, Кэмп-Дэвиде и Табе. В кратковременный период пре-

                                                      
1 Monthly report of the Palestinian Monitoring Group (Palestinian Liberation 

Organization, Negotiations Affairs Department). January 2012. – P. 3. 
2 Settlements & the Netanyahu Government: A Deliberate Policy of Undermin-

ing the Two-State Solution. Peace Now Report. January 2013. – P. 1. 
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бывания у власти правоцентристского правительства Партии труда 
во главе с Э. Бараком (06.07.1999–07.03.2001) израильская сторона 
готова была пойти на серьезные территориальные уступки пале-
стинцам. С 11 по 24 июля 2000 г. в Кэмп-Дэвиде при посредниче-
стве президента США Б. Клинтона состоялись переговоры между 
Я. Арафатом и Э. Бараком, в ходе которых впервые на официаль-
ном уровне обсуждались, помимо поселений, проблемы беженцев 
и статуса Иерусалима, ранее стоявшие в ряду «табуированных» 
тем палестино-израильского урегулирования. Однако прийти  
к какому-либо компромиссу, как известно, израильской и пале-
стинской сторонам в Кэмп-Дэвиде не удалось. В итоге была лишь 
достигнута договоренность о продолжении двусторонних контак-
тов при посредничестве США. Безуспешно завершились перегово-
ры в Вашингтоне (19–24 декабря 2000 г.) и Табе (21–27 января 
2001 г.) [7]. Из-за неблагоприятного политического фона, сложив-
шегося накануне переговоров в Табе, было ясно, что положитель-
ных результатов они иметь не будут. 

Спустя 12 лет в условиях отсутствия серьезных подвижек на 
палестино-израильском треке США вновь попытались реанимиро-
вать план обмена территориями, который был основным предме-
том переговоров, проводившихся при посредничестве Б. Клинтона. 
Ни у кого не было сомнений в том, что план, который будет  
подготовлен для Дж. Керри командой советников того же 
Б. Клинтона, станет попросту обновленным вариантом так назы-
ваемых свопов1. 

По вопросу о свопах палестинцы и израильтяне придержи-
ваются диаметрально противоположных взглядов. Стратегическая 
цель палестинской дипломатии заключается в том, чтобы свести  
к минимуму или вообще не допустить кардинальных изменений 
границ, которые существовали до 4 июня 1967 г. При этом пред-
полагается, что все поселения и все поселенцы должны быть эва-
куированы за пределы «зеленой линии»2. Израильская дипломатия 
настаивает на том, что в связи с неурегулированностью вопроса  
о статусе Иудеи и Самарии, т.е. Западного берега, евреи имеют 
                                                      

1 Своп (англ. Swap) – обменная операция. В практике палестино-
израильских переговоров термин «своп» означает «обмен территориями». 

2 «Зеленая линия» – границы, существовавшие до июня 1967 г. На картах, 
составленных по соглашению между Израилем и Египтом (24 февраля 1949 г.), 
Иорданией (3 апреля 1949 г.), Ливаном (23 марта 1949 г.) и Сирией (20 июля 
1949 г.), линия прекращения огня после окончания первого арабо-израильского 
конфликта 1948–1949 гг. была окрашена зеленым цветом. 
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такое же, как и палестинцы, право селиться в этом районе. В этой 
связи все поселенцы и поселения, созданные в соответствии  
с законодательством Израиля, исключая «нелегальные поселения», 
основанные без проведения надлежащих юридических процедур, 
должны после подписания соглашения о Постоянном статусе  
находиться под суверенитетом и юрисдикцией Израиля. 

На переговорах в Кэмп-Дэвиде израильская делегация впер-
вые выдвинула план обмена территориями. Согласно этому плану, 
111 поселений с общим числом поселенцев 374 327 человек долж-
ны были бы остаться под суверенитетом Израиля, 34 поселения  
и 18 977 поселенцев должны были бы покинуть Западный берег. 
По израильскому плану 733 кв. км Западного берега1 отходило  
к Израилю, 114 кв. км – под контроль ПНА. Еще 507 кв. км Израиль 
рассчитывал взять у палестинцев в долгосрочную аренду [15, р. 6]. 
Палестинская делегация на этих переговорах обсуждать вопрос  
о свопах отказалась. 

Так и не опубликованный план Дж. Керри скорее всего тоже 
был некой квинтэссенцией арабской мирной инициативы 2002 г.  
и согласованных при посредничестве США территориальных об-
менов. Арабская мирная инициатива, как известно, предполагала 
признание арабскими странами Израиля в том случае, если тот вы-
ведет свои войска с оккупированных арабских территорий и согла-
сится на создание Государства Палестина. Судя по результатам 
переговоров, которые вице-президент США Джо Байден и госсек-
ретарь Дж. Керри провели в апреле 2013 г. с главами государств 
Союза сотрудничества арабских государств [Персидского] Залива 
(ССАГ[П]З), последние были готовы поддержать американскую 
инициативу и признать Израиль и будущее палестинское государ-
ство в рамках границ, существовавших до 4 июня 1967 г.,  
с поправкой на возможность осуществления взаимосогласованных 
и незначительных земельных разменов между Израилем и пале-
стинцами2. 

Заявление американских политиков вызвало шоковую реак-
цию в Израиле, который заведомо отвергал любые предваритель-
ные условия для возобновления переговоров, равно как и саму 

                                                      
1 Вся территория Западного берега составляет 5,6 тыс. кв. км. 
2 Kerry Calls Arab League Plan to Revive Talks With Israel a ‘Big Step’ / The 

New York Times, 30.04.2013. 
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идею территориальных разменов1. Дж. Керри пришлось еще четы-
ре раза летать в Израиль в течение одного месяца для того, чтобы 
«дожать» Б. Нетаньяху. Под давлением США, а также ведущих 
стран ЕС2, Израиль дал согласие сесть за стол переговоров  
с условием, что предварительные условия будут соответствовать 
ранее достигнутым договоренностям между палестинской и изра-
ильской сторонами. В качестве гарантии своего участия  
в переговорах Израиль соглашался освободить из своих тюрем 
104 палестинца, 14 из которых – арабы, имеющие израильское  
гражданство. Это условие было зафиксировано еще в Шарм аш-
Шейхском Меморандуме от 4 сентября 1999 г., но не было в пол-
ной мере выполнено израильской стороной. Палестинцы обязались 
на время переговоров прекратить любые действия по своему  
вхождению в качестве полноправных членов в 15 организаций, 
аффилированных с ООН. 

Каждая сторона была представлена двумя переговорщиками. 
От Израиля в них участвовали тогдашний министр юстиции 
Ц. Ливни и советник премьер-министра по палестинскому вопросу 
Б. Молхо, от США – М. Индик и Ф. Ловенстейн, от ПНА – один из 
лидеров ФАТХ Саэб Орейкат и министр экономики Мухаммед 
Штайех. Прямые переговоры между Израилем и палестинцами 
начались 29 июля 2013 г. в Вашингтоне и должны были продлить-
ся девять месяцев. Крайний срок ограничивался конкретной датой – 
29 апреля 2014 г. Однако поскольку никаких продвижений в тече-
ние данного срока не было, обсуждался вопрос о возможности их 
продления вплоть до 2015 г. Администрация Б. Обамы рассчиты-
вала добиться дипломатического прорыва в начале 2014 г. Пред-
полагалось, что в январе 2014 г. Дж. Керри представит план,  
в котором будет предложено решение всех основных проблем 
ближневосточного урегулирования на основе границ 1967 г. и об-
мена территориями. В план будет включен график его претворения 
в жизнь. Он также затронет проблемы регионального мира, араб-

                                                      
1 Netanyahu cool to Arab land-swap initiative // The Washington Post, 

01.05.2013. 
2 В июле 2013 г. Евросоюз поддержал директиву, запрещающую европей-

цам сотрудничество с теми израильскими организациями, которые работают  
в еврейских поселениях на палестинских территориях. Директива также требует, 
чтобы любые будущие соглашения между ЕС и Израилем содержали параграф, 
подчеркивающий, что их действие «не распространяются на поселения, которые 
не являются частью территории Израиля» [13]. 
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скую мирную инициативу и будет содержать программу развития 
палестинской экономики. 

Однако новое правительство Б. Нетаньяху, сформированное 
по результатам внеочередных январских выборов 2013 г., сразу 
утвердило 84 проекта дополнительного строительства в поселениях, 
подчеркнув тем самым, что оно не намерено ни замораживать, ни 
тем более сворачивать поселенческую активность на палестинских 
территориях [5]. Кроме того, палестинские переговорщики с самого 
начала были убеждены, что американская сторона при обсуждении 
спорных вопросов более расположена к пониманию израильских, 
нежели палестинских, доводов. 

Первые четыре раунда свелись в основном к взаимным  
упрекам после того, как палестинская делегация сделала заявление  
о необходимости включения в итоговую резолюцию положения о 
том, что «палестинское государство должно иметь территорию, 
полностью освобожденную от израильских военных и граждан-
ских лиц»1. 5 ноября в ходе очередного раунда переговоров  
израильская делегация сделала однозначное заявление: «Пале-
стинского государства в пределах границ 1967 г. не будет, и загра-
дительный забор2 станет границей между палестинцами и Израи-
лем»3. В ответ на это С. Орейкат и М. Штайех обвинили Израиль  
в срыве переговоров и «эскалации строительства в поселениях»4. 

Переговоры по формуле двугосударственного решения  
палестино-израильского конфликта теряли всякий смысл, по-
скольку израильские политики и законодатели фактически  
приступили к осуществлению процедуры присоединения к грани-
цам Израиля долины реки Иордан. 
                                                      

1 Abbas: Not a single Israeli’ in future Palestinian state / The Jerusalem Post, 
30.07.2013. 

2 Начиная с 2004 г. Израиль ведет на Западном берегу строительство «за-
градительного забора», который пролегает между поселениями и арабскими на-
селенными пунктами. Согласно постоянно меняющейся карте маршрута раздели-
тельной стены ее протяженность в итоге должна составлять 712 км и почти вдвое 
превышать протяженность «зеленой линии». После завершения строительства 
стены около 285 тыс. палестинцев (в том числе в Восточном Иерусалиме) ока-
жутся зажатыми между стеной и «зеленой линией». Примерно 125 тыс. палестин-
цев будут окружены стеной с трех сторон, а 26 тыс. – с четырех. К концу 2013 г. 
строительство 62% стены уже было завершено. Бетонные стены барьера уже сей-
час отсекают 9,4% территории от Западного берега, включая Восточный Иеруса-
лим. 

3 Israel says Separation Wall will be border / Al-Jazeera, 06.11.2013. 
4 Ibidem. 
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Заявлению израильской переговорной команды предшество-
вало выступление Б. Нетаньяху на заседании правительственного 
кабинета, где премьер-министр неожиданно вспомнил о 96-й го-
довщине принятия Декларации Бальфура1 и увязал это событие  
с необходимостью расширения границ Государства Израиль за 
счет территории Иорданской долины, которая является неотъем-
лемой частью оккупируемого израильтянами Западного берега. 
«Принцип, который обеспечит мир, а также защитит государство 
Израиль, в случае, если мирное соглашение будет нарушено, это – 
принцип безопасности. Договоренности в области безопасности 
принципиальны для нас, и мы настаиваем на них. Эти договорен-
ности будут содержать многие составляющие, но во главу угла мы 
ставим то, что граница безопасности Израиля пройдет по реке 
Иордан», – этим заявлением Б. Нетаньяху подтвердил, что Иор-
данская долина рассматривается им как суверенная территория 
Государства Израиль. Вслед за этим заявлением израильского 
премьера депутаты от «Ликуда» во главе с Мири Рэгев начали рас-
кручивать процедуру принятия в Кнессете закона об аннексии 
Иорданской долины2. 

Иорданская долина и северо-западное побережье Мертвого 
моря занимают особое место в военно-стратегических расчетах. На 
современных израильских картах эта территория включается  
в состав границ Государства Израиль. Вся территория, прилегаю-
щая к иорданской границе (1 813,5 кв. км, или 32,9% всей террито-
рии Западного берега), является сейчас «закрытой зоной». Созда-
ние по естественному руслу Иордана сплошной полосы, все 
подступы к которой охраняются военными, позволяет Израилю 
контролировать распределение водных ресурсов реки Иордан  
и полностью регулировать процесс передвижения палестинцев и 
товаров в Иорданию и обратно на территорию Западного берега. 

Перекрытие всех подступов к Иорданской долине обеспечи-
вает также тотальный военный контроль почти над всей террито-
                                                      

1 Декларация Бальфура была утверждена на конференции союзнических 
держав в Сан-Ремо 24 апреля 1920 г. и спустя два года включена в текст мандата 
на управление Палестиной, выданного Лигой Наций Великобритании. Одновре-
менно с получением мандата британский Верховный комиссариат по управлению 
Палестиной своим указом осуществил раздел страны по естественному руслу 
реки Иордан, и на ее восточном берегу было запрещено селиться евреям. Следо-
вательно, вся территория исторической Палестины, расположенная к западу от 
Иордана, была открыта для еврейской иммиграции. 

2 Likud pushing bill to annex Jordan Valley / The Jerusalem Post, 12.26.2013. 
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рией Западного берега. Отторжение Иорданской долины от Запад-
ного берега исключает саму возможность создания полноценного 
палестинского государства. 

На очередном раунде переговоров, состоявшемся 31 января 
2014 г., М. Индик впервые поднял вопрос о свопах, пропорции  
которых совпадали с теми, что предлагали израильтяне в Табе  
в 2001 г. Он заявил, что в рамках будущего соглашения о мире 
США готовы признать расширение границ Израиля за счет при-
соединения 6% территории Западного берега, на которой сейчас 
проживают 80% поселенцев. При этом допускалось присутствие 
израильских войск и сил безопасности на границах Западного бе-
рега с Иорданией. Израиль настаивал на распространении своего 
суверенитета на 10% палестинской территории, в то время как па-
лестинские переговорщики соглашались на размен только 3%  
и на передачу контроля над границей с Иорданией военным из 
США и других стран НАТО. Израильская делегация также требо-
вала от палестинцев признания Израиля в качестве «еврейского 
государства». Но палестинцы возражали, считая, что сам факт 
признания Израиля Организацией освобождения Палестины  
состоялся уже дважды – в 1988 и 1993 гг. Они также указывали на 
то, что при подписании мирных договоров и договоров о взаимном 
признании между Израилем, Иорданией и Египтом от последних 
никто не требовал определения Израиля как «еврейского государ-
ства». 

28 марта Израиль отказался освободить очередную группу 
палестинских заключенных и провел тендеры на строительство 
708 единиц жилья в Восточном Иерусалиме, что палестинцы ква-
лифицировали как нарушение обязательных условий для продол-
жения переговоров. М. Аббас отказался от моратория на проведе-
ние соответствующих процедур по аккредитации территорий, 
контролируемых ПНА, в 15 международных организациях. Пере-
говоры вновь оказались на грани срыва. 

Две недели Дж. Керри пытался убедить лидеров Израиля  
и ПНА «спасти мирный процесс». США даже выразили готовность 
выпустить на свободу израильского агента Джонатана Полларда, 
арестованного еще в 1987 г. за передачу секретных документов 
Израилю и приговоренного к пожизненному заключению в амери-
канской тюрьме. Американская сторона обещала передать 4 млрд 
долл. для развития палестинской экономики [12, p. 18]. 

Однако все усилия Дж. Керри были тщетны. 23 апреля 2014 г. 
палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС договорились сфор-
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мировать правительство национального единства и провести но-
вые выборы в Законодательный совет Палестины. Официальные 
лица ПНА заявили, что «палестинское единство будет только спо-
собствовать мирному процессу»1. 

Реакция Израиля была незамедлительной и однозначной – 
«никаких переговоров с террористической организацией»2. Были 
введены также жесткие экономические санкции против палестин-
цев, проживающих на Западном берегу, в том числе запрещено 
любое строительство в палестинском секторе в зоне «С»3. 

М. Индик возложил вину за провал переговоров на Израиль 
и лично Б. Нетаньяху, который, по его мнению, «не сделал ничего 
для того, чтобы хотя бы на фут продвинуть вперед мирный про-
цесс»4. Однако Госдепартамент США в официальном заявлении 
настаивал на том, что «обе стороны сделали все то, что в итоге 
можно назвать полной несостоятельностью»5. Дж. Керри вынуж-
ден был признать, что его миссия завершилась безрезультатно:  

                                                      
1 Hamas and Fatah unveil Palestinian reconciliation deal / BBC News, 

24.04.2014. 
2 Sanctions and suspended talks – Israel responds to Palestinian reconciliation / 

Yediot Ahronot. 
3 Зона «С», или зона полного контроля Израиля на палестинской террито-

рии, составляет 59% всей площади Западного берега. Именно здесь расположены 
почти все еврейские поселения. К настоящему времени Израиль фактически за-
вершил процедуру экспроприации земли у палестинцев на всей территории зоны 
«С» (3,4 тыс. кв. км), где расположены около 63% пригодных для ведения сель-
ского хозяйства земель Западного берега. С 2000 г. по настоящее время числен-
ность арабского населения сократилась на 11%, и сейчас в зоне «С» насчитывает-
ся 150 тыс. палестинцев (около 5% палестинского населения Западного берега). 
Из них 18,5 тыс. – бедуины, которые живут в этом районе не на постоянной осно-
ве. 60% арабоязычного населения в зоне «С» не имеют постоянного доступа  
к источникам питьевой воды, и практически все палестинцы не имеют возможно-
сти получить разрешение от израильских властей на проведение строительных 
работ. Именно в этой зоне Израиль наиболее активно применяет практику разру-
шения палестинских домов, школ и сельскохозяйственной инфраструктуры. До 
запрета, введенного после провала переговоров под эгидой США в апреле 2014 г., 
территория легализованного строительства для палестинцев в зоне «С» составля-
ла лишь 0,59% от всей ее территории. 

4 US denies dismantling peace negotiators team / Yediot Ahronot, 05.06.2014. 
5 Marie Harf, Deputy Spokesperson of the State Department / Daily Press  

Briefing. – Washington, DC. May 5, 2014. 
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«К сожалению, подходящий момент снова упущен, мы снова ока-
зались там, где были с самого начала»1. 

Прекращение переговорного процесса сразу было использо-
вано Израилем для развязывания очередной самой масштабной  
и дорогостоящей2 военной операции «Нерушимая скала» в секторе 
Газа, которая продолжалась 50 дней (с 7 июля по 26 августа). За 
время операции погиб 2141 палестинец, более 10 тыс. человек  
были ранены. Потери израильтян составили 69 человек, в их числе 
64 военнослужащих, более 800 человек были ранены. В условиях 
отсутствия сдерживающих центров после провала переговоров 
Израиль получал также большие преимущества для раскручивания 
темпов строительства в поселениях на Западном берегу. 

Сказанное выше доказывает, что урегулирование конфликта 
под эгидой США на сепаратной основе по кэмп-дэвидской схеме, 
удачно апробированной американской дипломатией при решении 
спорных вопросов между Египтом и Израилем в конце 1970-х го-
дов, на палестинском треке не работает. Очевидно, что в ходе  
переговорного процесса при посредничестве Дж. Керри был до-
пущен серьезный крен в сторону израильских политических инте-
ресов. Закономерным итогом провала американских инициатив, 
основанных на идее размена территориями, стала еще более  
серьезная дестабилизации обстановки в районе палестино-
израильского противостояния. 

Отметим, что тройственные переговоры при посредничестве 
США (29.07.2013–24.04.2014) изначально были обречены на не-
удачу. Пока у власти находится блок «Ликуд», Израиль ни при  
каких обстоятельствах не будет предпринимать конструктивных 
шагов для позитивного решения конфликта с палестинцами.  
В ближайшей перспективе израильское правительство скорее все-
го будет навязывать палестинцам план создания на территории, не 
превышающей 50–60% территории Западного берега, «демилита-
ризованного палестинского государства», который заведомо будет 
                                                      

1 The Report on Israeli Settlement in the Occupied Territories. – Washington: 
Bimonthly Publication of the Foundation for Middle East Peace, March-April 2014. – 
Р. 1. 

2 Операция «Нерушимая скала», по предварительным расчетам, обошлась 
Израилю в 6,5 млрд шекелей (около 1,8 млрд долл.). На предыдущие подобные 
операции «Литой свинец» и «Облачный столп» было потрачено 3,57 и 2 млрд 
шекелей соответственно. (Финансовый ущерб от «Нерушимой скалы».  
[Электронный ресурс новостного агентства News.ru.co.il]. – URL: http://www. 
newsru.co.il/ finance/09jul2014/nezek309.html). 
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отвергнут всеми палестинскими политическими партиями и орга-
низациями. Фактически эта идея – не что иное, как клон осуществ-
ленного Израилем в 2005 г. плана «одностороннего размежева-
ния», поскольку ее реализация фактически означает установление 
режима полного контроля над территорией и населением Западно-
го берега, т.е. такого режима, который уже существует в секторе 
Газа. 

Сформированное 14 мая 2015 г. при поддержке религиозно-
националистических партий 34-е правительство Израиля во главе  
с Б. Нетаньяху объективно не может осуществить никаких серьез-
ных подвижек во внутренней или внешней политике Израиля. 
Очевидно, что нынешняя правительственная коалиция будет по-
прежнему стимулировать формирование необратимых реалий,  
исключающих решение палестино-израильского конфликта в рам-
ках общепринятой в международном праве формулы «два госу-
дарства для двух народов». По-прежнему будет нагнетаться анти-
иранская атмосфера, будет продолжаться обременительная по 
финансовым затратам политика тотальной блокады сектора Газа  
и расширения поселенческой активности на палестинских терри-
ториях на Западном берегу. Переговорный процесс с палестинца-
ми так и останется в тупиковом состоянии, а следовательно, реше-
ние основных проблем окончательного статуса будет заморожено 
еще на неопределенное количество лет. Понимание безысходности 
только обостряет озлобленность палестинцев в отношении  
израильского истеблишмента, усугубляет и без того взрывоопас-
ную ситуацию в регионе и ведет к дальнейшей эскалации напря-
женности и поляризации между палестинцами и израильтянами. 
Принципиальное нежелание правительств, возглавляемых Б. Не-
таньяху, идти на какие-либо уступки палестинцам в итоге привело 
к предсказуемому всплеску насилия между конфликтующими сто-
ронами осенью 2015 г., который многие политические обозревате-
ли и аналитики связывают с началом третьей интифады. 

 
Перспективы модернизации  
аравийских монархий 
 
Относительное спокойствие наблюдается в аравийских мо-

нархиях. Они (за исключением Бахрейна) пока остаются вне зоны 
арабской «оттепели». Властям этих стран удается сохранять поли-
тическую и социальную стабильность, в основе которой многие 
годы было сочетание трех факторов. Во-первых, доходы от  



 128 

экспорта углеводородов дают возможность устранять реальные  
и потенциальные очаги социального протеста. Во-вторых, режимы 
поддерживают союзнические отношения с консервативными рели-
гиозными кругами и лидерами племенных кланов. В-третьих, на-
циональная безопасность гарантируется западными державами,  
в первую очередь США. 

Но в глубине обществ происходят сложные социально-
экономические процессы. Перепроизводство энергоносителей че-
рез падение цен еще вернется бумерангом в эти страны. Несмотря 
на частичную модернизацию политических систем в странах 
ССАГ(П)З за годы существования этой организации, этот процесс 
идет медленно и носит «разноскоростной» характер. Остро стоит 
проблема передачи верховной власти, которая в КСА сосредото-
чена в руках представителей поколения 80–90-летних детей  
основателя государства, а в Катаре и Омане нуждалась в поиске 
преемников верховных правителей. Робкая и непоследовательная 
модернизация не трансформирует саму политическую элиту, про-
должающую играть свою традиционную бедуинско-исламскую 
патриархальную роль «благодетеля» в отношении подданных  
[3, с. 48]. 

В ряде стран ССАГ(П)З довольно остро стоит проблема  
престолонаследия, так как здесь абсолютные или абсолютные тео-
кратические монархии (КСА) переживают период смены поколе-
ний. 

Несмотря на определенный дефицит информации о внутри-
политических сдвигах в аравийских монархиях, можно сделать 
заключение, что ускорившаяся трансформация арабского мира  
затронула и этот полуостров кажущегося спокойствия. Руководи-
тели стран ССАГ(П)З вынуждены ускорить преобразования, в том 
числе в упреждающем режиме, для предотвращения распростра-
нения «арабской весны» на своих территориях. Однако изменения 
происходят инерционно, не столь стремительно, как во многих 
других арабских странах. 

В одних странах Аравийского полуострова предпринимаются 
меры для укрепления конституционных монархий дуалистическо-
го типа (Кувейт, Бахрейн, ОАЭ – с особой, специфичной для ре-
гиона формой государственного управления). Проблема престоло-
наследия здесь смещена на второй план по причине более 
«демократичной» процедуры смены верховного правителя. Основ-
ная борьба в высших властных структурах идет за контроль над 
расстановкой государственных чиновников в силовых ведомствах 
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и других ключевых органах власти. Противостояние между раз-
личными кланами дополняется растущими требованиями зарож-
дающегося гражданского общества ограничить властные полно-
мочия монархов. В долгосрочной перспективе это может привести 
к трансформации конституционных дуалистических монархий  
в парламентские монархии. Однако трудно представить, что в  
ближайшие годы на полуострове возникнут аналоги современных 
европейских монархий. 

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

Кончина короля Абдаллы 23 января 2015 г. привела к изме-
нению в расстановке сил в саудовском руководстве, но не в системе 
престолонаследия. Вступивший 23 января 2015 г. на престол ко-
роль Салман бен Абдель Азиз произвел перестановки в высших 
эшелонах власти КСА. Как и можно было предположить, в соот-
ветствии с распоряжением предшественника Салмана, наследни-
ком престола стал принц Мукрин. Вопреки предположениям неко-
торых экспертов место наследника / заместителя наследника занял 
не старший сын скончавшегося монарха принц Мутъиб, а принц 
Мухаммед бен Найеф. Так в Королевстве прошел мягкий переход 
власти. 

На личности бен Найефа стоит остановиться особо. Он ро-
дился в 1959 г., приходится племянником Мукрину, является вы-
ходцем из клана Судейри. Его многие уже сейчас называют самым 
влиятельным после короля человеком в КСА. Он сохранил за со-
бой все предшествующие посты и получил пост второго замести-
теля премьер-министра. Таким образом, клан Судейри опять вы-
двигается вперед. Два из трех силовых ведомств оказались под их 
контролем. Мухаммед бен Найеф считается реформатором и отно-
сительным либералом. 

Вполне возможно, что он будет первым саудовским монар-
хом с западным образованием. Мухаммед бен Найеф, возглавляя 
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Министерство внутренних дел, держит руку на пульсе страны, 
имеет прочные связи с Западом [1]. Влияние принца Мутъиба  
и его братьев будет в значительной степени меньше, чем это было 
при короле Абдалле. Король Салман начал продвигать своего сына 
Мухаммеда в эшелонах власти – последний возглавил Министер-
ство обороны КСА. 

29 апреля 2015 г. вышли новые королевские указы, в соот-
ветствии с которыми принц Мукрин подал в отставку с поста  
наследника престола, а на этот пост был назначен принц Мухам-
мед бен Наефа (сохранивший за собой пост министра внутренних 
дел). Наследником наследника престола стал сын правящего мо-
нарха принц Мухаммед бен Салман, сохранивший пост министра 
обороны. 

Каким образом смена поколений в семье Саудитов может 
отразиться на системе государственного управления и внешне- 
политической ориентации королевства? В результате изменения 
соотношения сил в правящей элите может произойти дестабилиза-
ция власти, чем воспользуется внесистемная оппозиция. Сдвиги во 
внутренней и внешней политике Королевства многие связывают  
с приходом на трон наследника – М. бен Найефа. Во внешнеполи-
тической области кадровые перемещения могут привести к пози-
тивным изменениям в политике КСА в отношении Ирана, Ирака  
и Сирии. 

В целом в КСА, очевидно, продолжится тенденция к вклю-
чению в саудовский политический истеблишмент выходцев из ря-
дов разночинного «образованного класса». Так, выходцы из рядов 
этого «класса» заняли посты министров труда, экономики и пла-
нирования, здравоохранения и председателя Комитета по делам 
радиовещания и телевидения. Весьма вероятны изменения и на 
уровне подразделений Министерства образования. 

Однако, как отмечает российский востоковед Г.Г. Косач, 
«новое состояние политической системы страны будет созидаться 
из элементов традиции, когда союз власти и улемов остается  
центральным звеном политической системы, в которую медленно 
вписываются современные центры влияния, представленные  
«образованным классом» [2]. 

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

– вести поиск консенсуса в позициях различных близких  
к власти кланов для предотвращения противодействия политике 
монарха и его ближайшего окружения; 

– активизировать борьбу с коррупцией и хищениями, ре-
формировать аппарат государства и произвести чистку в рядах чи-
новничества; 

– ввести в неконфликтное русло диалог с представителями 
«образованного класса»; 

– урегулировать или хотя бы снизить остроту имеющихся 
этноконфессиональных противоречий (в первую очередь между 
суннитами и шиитским меньшинством); 

– ускорить перестройку хозяйственной жизни в направлении 
диверсификации источников дохода и расширения экономической 
базы народного хозяйства, основой которого все еще остается 
производство нефти и нефтепродуктов1; 

– противостоять терроризму; КСА и Катар уже начали отхо-
дить от широкой поддержки исламистов экстремистского толка, 
справедливо полагая, что террористическая активность рано или 
поздно перекинется и на территорию монархий; 

– вести непростые переговоры о будущей трансформации 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива  
в «союз – иттихад»; 

– в области международных отношений – создавать систему 
коллективной региональной безопасности, на основе многовек-
торной политики выстраивать новые альянсы; определенное  
охлаждение в союзнических отношениях с США заставляет неф-
тяные монархии укреплять связи с государствами Дальнего Восто-
ка и Юго-Восточной Азии, с Россией (в 2015 г. руководство КСА 

                                                      
1 Для КСА особая цель – сокращение потребления нефтепродуктов и газа, 

поскольку, как считает принц Мукрин, потребление этих источников энергии  
в Королевстве значительно выше, чем в мире, что не может не оказывать отрица-
тельного воздействия на экспорт саудовской продукции. Вести поиск альтерна-
тивных и возобновляемых источников энергии, включая «чистую энергию» – 
солнце, ветер или используемые в мирных целях ядерные реакторы. Расширить 
возможности труда для молодежи, взаимодействие между правительством  
и частным сектором с целью содействия росту капиталовложений национального 
частного капитала, капитала из стран Залива, а также иностранных инвестиций  
в созданные в различных регионах промышленные города. 
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начало форсировать политическое, экономическое и гуманитарное 
сближение с нашей страной). 

 
Состояние и перспективы  
йеменского конфликта 
 
На юге Аравийского полуострова – в Йемене – большие на-

дежды были связаны с созывом в марте 2013 г. конференции по 
национальному диалогу (КНД) с участием ведущих политических 
партий и движений. КНД формально завершила свою работу в ян-
варе 2014 г. Ее результаты носили промежуточный характер,  
поскольку решение главного вопроса – о государственно-
административном устройстве – было отложено и поручено прези-
денту Хади, взаимодействующему с пятью представителями круп-
нейших политических партий. Для этого срок полномочий «техни-
ческого президента» был продлен еще на 25 месяцев. При этом 
такие важные первоначально провозглашенные цели конференции, 
как обнародование проекта новой конституции, объявление дат 
конституционного референдума и выборов, достигнуты не были. 
Декларирование положительных результатов при отсутствии 
окончательных договоренностей по будущей структуре государст-
ва не имело бы под собой прочной основы. После завершения 
конференции подготовка такой основы была возложена на прези-
дента и его окружение. 

Созыв и проведение КНД отнюдь не означали прекращения 
военных конфликтов на территории страны. Усилия по нацио-
нальному примирению предпринимались на фоне широко- 
масштабного наступления хауситов на севере и продолжения  
вооруженных выступлений и террористических актов на юге. 

На завершающей стадии КНД и сразу после нее наиболее 
драматично складывалась ситуация на севере страны. Военные 
действия распространились на пять северных провинций – от сау-
довской границы вблизи Китафа до окрестностей йеменской сто-
лицы. Эта часть страны стала напоминать лоскутное одеяло, пере-
сеченное множеством линий прекращения огня, постоянно 
меняющих свои очертания. Основные линии фронтов разделяли 
следующие силы: 1) клан Ахмаров, представляющий племенную 
конфедерацию Хашид, который мобилизует, оказывает военную  
и материальную помощь салафитским боевикам; его поддерживает 
генерал Али Мохсен Аль-Ахмар (родственных связей с кланом 
Ахмаров не имеющий) с его сторонниками в армейских частях 
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провинции Амран и опосредованно, через племенные связи, пар-
тия «Ислах»; 2) боевые отряды хауситов в союзе с теми северными 
племенами, которые находятся в оппозиции к Ахмарам и «Ислаху» 
и поддерживают связи с «Всеобщим народным конгрессом» (ВНК) – 
партией бывшего президента Салеха. 

Наступательная тактика хауситов принесла им военный ус-
пех. Установление в январе новой линии прекращения огня и по-
беду в боях за Китаф можно считать крупной победой хауситов, 
заставивших салафитов отступить к Сане. Таким образом, вся про-
винция Саада опять перешла в руки движения «Хути». Более того, 
хауситы смогли, объединившись с частью нелояльных Ахмарам 
семей из конфедерации Хашид, вторгнуться в расположенную 
южнее провинцию Амран и 3 февраля 2014 г. разрушить фамиль-
ный дом – резиденцию Ахмаров, что символизировало завершение 
многолетней гегемонии последних в объединении Хашид. 

В результате центральное руководство страны утратило  
контроль над севером. Хауситы создают здесь свои органы власти, 
обеспечивают жителям безопасность. Несмотря на их обещания 
сдать центральным властям тяжелое вооружение и участвовать  
в национальном примирении, они, скорее всего, стремятся воссоз-
дать в той или иной форме теократическое территориальное обра-
зование в этой части Йемена. 

Перехватив военную инициативу и фактически оккупировав 
столицу, шииты выдвинули государственному руководству страны 
свои требования: выполнение основных решений КНД, включая 
передел собственности в соответствии с решениями конференции 
(разумеется, в свою пользу), отставка правительства и введение 
хауситов в органы исполнительной власти, понижение цен на  
топливо до докризисного уровня. Но главной их целью по-
прежнему было устранение с политической и экономической сце-
ны партии «Ислах» и поддерживающих ее внутренних сил. 

В результате между шиитами и руководством страны 21 сен-
тября 2014 г. было подписано соглашение о перемирии. В соответ-
ствии с ним правительство подало в отставку. Нефтяная государ-
ственная компания Йемена объявила о сокращении на 15% цен на 
бензин и дизельное топливо. Принять последнее решение было 
весьма непросто, так как отмена субсидий в энергетическом секто-
ре была основным условием МВФ при предоставлении Йемену 
финансовой помощи. Хауситы в свою очередь дали обещание от-
вести свои отряды из столицы и сдать захваченное вооружение. 
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По уже сложившейся в стране печальной традиции и это  
соглашение в целом не выполнялось. Отряды хауситов остались  
в Сане, продолжая контролировать въезды в город и стратегиче-
ские объекты, захватывать дома жителей столицы для укрепления 
своих военных позиций. Они пытались установить контроль над 
нефтедобывающим районом Маариб в 120 км к востоку от столи-
цы и выдвинулись к важному йеменскому морскому порту на 
Красном море – городу Ходейда1. 

Несмотря на явное смещение баланса сил в сторону шиит-
ских вооруженных формирований и ослабление центральной  
власти, тренды дальнейшего развития ситуации на севере страны 
были неопределенными. Обращает на себя внимание пестрота 
противоречивых интересов и целей тех сил, как внутренних, так и 
внешних, которые прямо или косвенно вовлечены в йеменский 
конфликт. Каковы были позиции этих сил по состоянию на конец 
2014 г.? 

Шиитская община нанесла максимальный ущерб ислами-
стам и существенно расширила контролируемую ею территорию, 
включая столицу государства. Политическая эпоха братьев Ахма-
ров и А. Мохсена фактически завершилась. Партию «Ислах» воз-
главили сторонники компромисса по решениям КНД – М. Катайси 
и А. Анси. Из внешних игроков от этого, безусловно, выиграл под-
держивающий хауситов Иран. Бывшему йеменскому президенту 
Салеху руками шиитов удалось свести счеты с теми, кто поддер-
жал «йеменскую революцию» и отстранил его от власти, усилить  
в стране позиции представителей своего клана и тем самым обрес-
ти новые возможности влияния на судьбы страны2. 

Президент Хади, опять же чужими руками, ослабил своих 
основных конкурентов в политической и экономической области – 
исламистов из партии «Ислах». Компромисс с Югом стал более 
реальным. Вместе с тем Хади и его окружение справедливо опа-
саются дальнейшего продвижения хауситов, памятую об их стрем-
лении вернуть себе власть, потерянную вместе с последним  
имамом в 1967 г. 

                                                      
1 Об изменениях в военно-политической обстановке на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке (29 сентября – 5 октября 2014 г.) // Институт Ближнего Вос-
тока. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iimes.ru/?p=22090 

2 Рябов П.П. Йемен: Что стоит за перемирием с хауситами // Институт 
Ближнего Востока. [Электронный ресурс]. URL: http://www.iimes.ru/?p=22018 
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В том, чтобы остановить хауситов, ограничить их политиче-
скую роль ослаблением йеменского аналога «Братьев-мусульман», 
заинтересован и наиболее включенный в ситуацию внешний игрок – 
КСА. Позиция этого государства вполне определенна: «Хауситы 
сделали свое дело, они могут уйти». Позиции саудовского руко- 
водства и йеменского президента (относительно необходимости 
ограничить влияние Ирана в Йемене и ввести активизацию шиитов 
на севере страны в определенные рамки) во многом совпадают,  
о чем свидетельствовали саудовско-йеменские переговоры на выс-
шем уровне в сентябре 2014 г. Учитывая сохранение противоречи-
вых интересов различных политических, религиозных и этниче-
ских групп в Йемене, саудовцы отстаивают план достижения 
компромисса между государственным руководством страны, хау-
ситами, племенной верхушкой суннитских племен, бывшим пре-
зидентом Салехом, южнойеменскими «харакат» путем достижения 
соглашения об альянсе на новом этапе развития политической си-
туации. Это может стать продолжением национального диалога, 
но уже в условиях нового соотношения сил. Такой сценарий, пре-
дусматривающий ограничение контроля хауситов зейдитскими 
провинциями и недопущение создания иранского оплота в Йемене, 
устраивает и Соединенные Штаты. 

28 ноября, наконец, было достигнуто соглашение о прекра-
щении боевых действий на севере страны. Партия «Ислах» и дви-
жение «Ансар Алла» договорились сотрудничать в реализации 
решений КНД. Соглашение было достигнуто при посредничестве 
спецпосланника ООН в Йемене Дж. Бенномара и представителей 
ССАГЗ. 

С начала 2015 г. конфликт вышел на новый уровень и пере-
рос в стадию открытой гражданской войны. Президент страны  
Хади сначала подал прошение об отставке (22 января), а через три 
дня решил его отозвать. Позже он укрылся в своем дворце в Аде-
не, откуда в марте бежал за границу. 

22 марта Совет Безопасности ООН подтвердил легитимность 
президента Хади и призвал все стороны в конфликте воздержи-
ваться от любых действий, подрывающих «единство, суверенитет, 
независимость и территориальную целостность Йемена». 

На следующий день министр иностранных дел Йемена,  
действовавший по поручению президента Хади, обратился к ара-
вийским монархиям с просьбой о введении в страну контингента 
совместных вооруженных сил «Щит полуострова», образованных 
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под эгидой Совета сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива. 

26 марта король Саудовской Аравии Салман бен Абдель 
Азиз отдал приказ начать военную кампанию против хауситов,  
в которой принимают участие также Катар, Пакистан, Бахрейн, 
Кувейт, ОАЭ, Марокко, Иордания, Судан и Египет. Войска коали-
ции бомбят позиции повстанцев с воздуха и пытаются блокировать 
порты с моря, чтобы предотвратить подвоз оружия хауситам из 
Ирана. Тем не менее 6 апреля хауситы захватили Аденский порт. 

В условиях продолжения позиционной войны какой-либо 
прогресс на мирных переговорах по йеменскому урегулированию 
в Женеве, которые были организованы по инициативе и посредни-
честве ООН, маловероятен. 

США и их западные союзники сразу поддержали силовую 
акцию против хауситов, в очередной раз продемонстрировав, что  
у них отсутствует единообразный подход к квалификации между-
народных конфликтов. Если на Украине они однозначно поддер-
жали силы, организовавшие и осуществившие вооруженный пере-
ворот против законно избранного президента этой страны, то  
в Йемене в схожей с международно-правовой точки зрения ситуа-
ции они выступили против повстанцев, на стороне свергнутого и 
укрывшегося за границей президента этой страны. 

Примечательно в связи с этим, что еще в январе 2015 г. 
США приняли решение о замораживании контртеррористической 
операции против «Аль-Каиды» в Йемене в связи с захватом столи-
цы страны Саны шиитскими отрядами, ориентирующимися на 
Иран. 

По мнению экспертов, события в Йемене укладываются  
в логику того, что называется «большой суннито-шиитской вой-
ной», где одну сторону поддерживает Иран, а другую – Саудов-
ская Аравия. США в этой ситуации оказываются в сложном поло-
жении, так как где-то они осторожно поддерживают суннитов  
и своего традиционного союзника – Саудовскую Аравию, а где-то, 
как в Ираке, вынуждены поддерживать шиитов в их борьбе с ИГ  
и, по сути дела, вступить во временный фактический союз  
с Ираном. 

Дополнительную сложность ситуации в Йемене добавляет то 
обстоятельство, что страна давно «инфильтрована» «Аль-Каидой». 
Единственной силой, помимо южан, выигрывающей от нынешней 
гражданской войны, являются сторонники «Аль-Каиды», которые 
после ослабления силовых структур А.М. Хади, установили  
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контроль над очень значительной территорией от Хадрамаута  
и Абъяна до Мариба. Эта организация может получить реальное 
преимущество в случае разгрома хауситов, став фактической хо-
зяйкой Йемена, который, в свою очередь, рискует превратиться  
в «несостоявшееся государство» и очередную «черную дыру» без-
властия на Ближнем Востоке. 

Естественно, одним из основных факторов, мотивирующих 
Саудовскую Аравию и ее «заливных» союзников на активные  
действия в Йемене, является проблема нефтяного транзита через 
Баб-эль-Мандебский пролив, перспектива перекрытия которого 
йеменскими шиитами в случае полного захвата хауситами власти  
в стране может серьезно ударить по многокомпонентной нефтяной 
стратегии Эр-Рияда, включающей не только противодействие пла-
нам Ирана выйти на нефтяной рынок, но и борьбу с производите-
лями сланцевой нефти в США и создание сложностей для тради-
ционных экспортеров нефти на мировой рынок, к числу которых 
относится и Россия. Через пролив нефть идет в основном из стран 
Персидского залива на север в Европу и Северную Америку. Здесь 
проходит 3,8 млн барр/сутки нефти. Ширина Баб-эль-Мандебского 
пролива в самом узком его отрезке составляет 29 км, что затрудняет 
движение танкеров, для которых отведено два фарватера по две 
мили шириной – по одному для каждого направления. Блокирова-
ние этого морского прохода вынудит танкеры переориентировать-
ся на маршрут вокруг Африки. 

Среди сценариев возможной эскалации конфликта называют 
возможный марш-бросок хауситов в нефтеносную Восточную 
провинцию КСА, большинство населения которой составляют как 
раз шииты, с целью разжигания там «шиитской революции». Эти 
версии подтверждаются публичными высказываниями лидера 
«Хезболлы» Х. Насраллы о том, что «хауситы готовы атаковать 
Саудовскую Аравию в любой момент». Однако военные эксперты 
отмечают ограниченность их военно-технических возможностей 
для наступления через обширные пустынные пространства КСА. 

В то же время саудовско-иранская борьба за влияние на 
Южный Йемен вполне может завершиться его присоединением  
к КСА. Большинство южнойеменцев исповедуют суннизм. Сбли-
жает их с Королевством и то, что многие жители Юга переправили 
туда свои семьи. Силу экономического притяжения Саудовской 
Аравии в этом отношении трудно переоценить. Для Королевства 
же стратегически важным является возможный выход к Аравий-
скому морю, минуя иранскую угрозу в Ормузском проливе  
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(основная часть саудовских внешнеторговых потоков проходит по 
морским путям). Как первый шаг к интеграции в состав КСА стра-
тегически важной йеменской провинции Хадрамаут эксперты рас-
ценивают решение саудовских властей предоставить йеменцам, 
проживающим в Хадрамауте, права безвизового въезда в Саудов-
скую Аравию. 

Что касается Ирана, то он, судя по всему, не собирается  
активно вмешиваться в йеменский конфликт, так как слишком оза-
бочен ситуацией на сирийско-иракском направлении, для того, 
чтобы отвлекать ресурсы еще и на йеменское направление. Имен-
но в Ираке и Сирии Иран будет пытаться довести до конца проти-
востояние с салафитскими просаудовскими и прокатарскими 
структурами. Кроме того, Тегеран не хочет осложнять свое  
международное положение в связи с предстоящим снятием с него 
санкций. 

Одним из возможных последствий гражданской войны  
в Йемене может стать создание объединенных межарабских  
вооруженных сил, о чем было объявлено на саммите Лиги араб-
ских государств (ЛАГ), состоявшемся в египетском городе Шарм-
эль-Шейх в конце марта 2015 г. 

Цель этих ВС – «быстрое военное вмешательство» в зонах 
региональных военных конфликтов, реагирование на возникаю-
щие угрозы безопасности. Иными словами, их главное предназна-
чение – установление мира и восстановление власти государствен-
ных руководителей, пришедших к этой власти законным путем. 
Условие вмешательства – обращение за помощью к ЛАГ офици-
альных властей тех или иных охваченных конфликтами арабских 
стран. Контингент совместных сил быстрого реагирования соста-
вит 40 тыс. военнослужащих, действия которых будут поддержи-
ваться боевой авиацией и флотом. В коммюнике саммита преду-
смотрено добровольное участие в совместном военном 
формировании стран – членов ЛАГ. Таким образом, военная опе-
рация «Буря решимости», развернутая Саудовской Аравией и ее 
союзниками в Йемене, где большая часть страны оказалась под 
контролем хауситов, увенчается созданием еще одной общеараб-
ской структуры, на этот раз военного назначения. 

Эта информация стала своего рода сенсацией. Дело в том, 
что эффективность работы ЛАГ не раз вызывала критические 
оценки как в самом арабском мире, так и за его пределами. На-
помним, что Лига арабских государств – это межправительствен-
ная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 г. Это единст-
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венное общерегиональное интеграционное объединение на Ближ-
нем Востоке. Кроме 18 арабских государств, в нее входят Сомали, 
Джибути, Коморские острова и Палестинская национальная адми-
нистрация. Россия имеет статус наблюдателя при ЛАГ. 

Оценивая перспективы использования Вооруженных сил 
ЛАГ, хотелось бы надеяться, что эти формирования помогут уре-
гулировать нынешние и потенциальные международные и внутри-
страновые конфликты в регионе. Их можно было бы рассматри-
вать как будущий противовес НАТО в этой части мира, как 
инструмент урегулирования кризисных ситуаций не силами внеш-
них игроков, а с помощью самих арабских стран. 

Вместе с тем нельзя игнорировать наличие серьезных огра-
ничителей в раскрытии миротворческого потенциала этого воин-
ского контингента. Прежде всего, в деле достижения арабского 
единства на протяжении всей истории ЛАГ негативно сказывались 
противоречия между входящими в это объединение государствами. 

Среди конфликтных ситуаций в Лиге можно вспомнить при-
остановку членства Арабской Республики Египет после заключе-
ния этим государством в 1979 г. мирного договора с Израилем, 
раскол в ЛАГ после оккупации Ираком Кувейта в 1990 г., анало-
гичную ситуацию во время американо-британской операции про-
тив Ирака в 2003 г. и пр. 

Отметим, что создание наднациональных государственных  
и силовых структур приветствуют не все арабские страны. Напри-
мер, в декабре 2011 г. саудовский монарх выступил с инициативой 
перейти в ССАГ(П)З от этапа сотрудничества к этапу союза,  
предполагающего частичный отказ от национального суверените-
та. Идею поддержали не все члены ССАГ(П)З. Движение в этом 
направлении скорее всего будет продолжаться, но весьма медлен-
ными темпами, учитывая опасения партнеров КСА относительно 
дальнейшего усиления саудовского влияния. 

Боевой потенциал совместных ВС будет ограничен неготов-
ностью многих арабских стран полноценно участвовать в их соз-
дании, финансировании и укомплектовании. Скорее всего эти час-
ти будут состоять из военнослужащих и боевой техники стран 
ССАГ(П)З и Египта. Другие страны ЛАГ, вполне возможно, вос-
пользуются ст. 7 Устава Лиги, гласящей, что принимаемые Сове-
том решения обязательны только для тех государств, которые за 
них голосовали. Страны часто не выполняют принятые резолюции, 
если те противоречат их интересам. 
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Весьма серьезное препятствие – разногласия по применению 
ВС в урегулировании конфликтов (в частности, в Сирии, Ираке, 
Йемене, Ливии), вызванные разными подходами членов ЛАГ  
к этим конфликтам. Пример таких разногласий приведен выше – 
они касаются оккупации Ираком Кувейта в 1990 г. 

Позицию России по конфликту в Йемене озвучил министр 
иностранных дел С.В. Лавров, который подчеркнул в ходе своего 
выступления на пресс-конференции в Москве 31 марта 2015 г., что 
российский подход заключается в необходимости остановить лю-
бое применение силы. Обе стороны должны незамедлительно пре-
кратить любое вооруженное сопротивление и возобновить перего-
воры, которые велись между ними до перехода конфликта  
в «горячую фазу». Есть понимание, что переговоры должны про-
ходить на нейтральной территории. Еще один важный момент рос-
сийской позиции состоит в том, что если посмотреть на регио-
нальный срез проблемы в геополитическом смысле, то совершенно 
очевидно, что нельзя допустить деградации ситуации, когда она 
перейдет в прямое противостояние между суннитами и шиитами. 
Об этом Россия говорит постоянно с начала «арабской весны», но, 
к сожалению, ее не слышат. Те, кто сейчас ведет дело к «горяче-
му», силовому усугублению противостояния, берут на себя колос-
сальную ответственность за судьбы региона. Тем более Россия не 
может допустить, чтобы нынешняя ситуация в Йемене переросла  
в открытый вооруженный конфликт между арабами и Ираном1. 

Оценка современной сложной ситуации позволяет предпо-
ложить, что наименее болезненный выход для Йемена – федерали-
зация. Нынешняя унитарная система не работает. Здесь с опреде-
ленными оговорками можно провести параллель с положением на 
Украине. 

 
Проблема преодоления  
экономического отставания 
 
Среди проблем, требующих скорейшего решения на обще- 

региональном уровне, – реформирование экономики. В научных 
публикациях и материалах СМИ по текущим событиям на Ближ-
нем Востоке редко рассматривается экономическая составляющая 
кризисной обстановки в этом регионе, что не вполне обоснованно. 
                                                      

1 http://www.mid.ru/maps/vu/-/asset_publisher/9NrLZ1DQ0DGC/content/id/ 
1127596 
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Конечно, главная цель сегодня – остановить кровопролитие, дос-
тичь мира в Ираке, Сирии, Ливии и ряде других арабских стран. 
Но нельзя закрывать глаза еще на один вызов – системное отста-
вание стран региона в экономическом развитии. Материальная ос-
нова цивилизации во многом определяет характер политической 
системы, конфликтный потенциал общества, степень удовлетво-
ренности или неудовлетворенности населения условиями жизни  
и, наконец, характер международных отношений. 

В последние десятилетия экономический рост и несбаланси-
рованность хозяйственной структуры оставались острейшими 
проблемами в стратегии рыночных реформ в большинстве стран 
региона. Длительность и незавершенность до настоящего времени 
процесса структурной адаптации региональной экономики к изме-
нившейся мирохозяйственной ситуации проистекают из высокого 
уровня этатизации хозяйственного механизма ближневосточных 
стран, что типологически сближает их подобно тому, как геогра-
фическое положение определяет сходство природно-климатиче- 
ских условий этих государств. 

Проблемы, с которыми сегодня сталкивается Ближний Вос-
ток, – недостаточно высокий профиль участия в международном 
разделении труда; ослабление сравнительных преимуществ про-
мышленности на мировых рынках вследствие неравномерности 
распространения в мире научно-технических достижений  
(по высокотехнологичной продукции у подавляющего большинст-
ва ближневосточных стран практически отсутствуют какие-либо 
сравнительные преимущества); негибкость хозяйственного меха-
низма, чрезмерное огосударствление которого не позволяет опера-
тивно реагировать на частые изменения внешнего спроса; нараста-
ние внешней задолженности. Вследствие демографического бума 
экономика не в состоянии абсорбировать миллионы выходящих на 
рынок труда новых работников, что создает питательную среду 
для международного терроризма. 

Лишь странам, специализирующимся на добыче углеводо-
родов, удавалось избежать резкого обострения внутриэкономиче-
ской ситуации и минимизировать экономическую составляющую 
оппозиционных настроений. 

Экономические и политические тренды в регионе во многом 
обусловлены тем, что БВСА остаются мировым резервуаром энер-
гетического сырья, за доступ к которому идет жесткая конкурент-
ная борьба между основными центрами экономической силы, 
представляющими как Запад, так и Восток. При этом капитало- 
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избыточные страны остаются «на плаву», в то время как основная 
часть арабского мира зашла в своем социально-экономическом 
развитии в тупик. Отрыв от развитых стран усугубляется послед-
ствиями «арабской весны». Так, роль Египта как лидера арабского 
мира в политическом и особенно в экономическом плане ослабела: 
сократились темпы прироста ВВП (до 2–4%), обнажились  
застарелые проблемы, связанные с безработицей, социальным 
обеспечением и государственным долгом. 

В то же время в будущем происходящие геополитические 
сдвиги могут стимулировать создание региональных полюсов от-
носительно сбалансированного роста: саудовско-египетский альянс, 
Курдистан, Иран, представители развитого мира – Израиль и Тур-
ция. 

Экспертное сообщество в отдельных странах и в междуна-
родных экономических организациях занимается проработкой 
возможных сценариев преодоления отсталости многих ближне- 
восточных стран, создания в них эффективных моделей рыночных 
реформ с учетом национальной специфики. Если кратко, суть этих 
планов состоит в восстановлении жизнеспособной экономики  
в два этапа. Первый – решение проблемы трудоустройства и по-
вышения жизненного уровня широких масс населения путем орга-
низации общественных работ, осуществления инфраструктурных 
проектов, ликвидации городских трущоб и широкого жилищного 
строительства. Второй – структурная перестройка экономики  
и сокращение уровня этатизации хозяйства. Переходить к реше-
нию второй группы задач можно еще до завершения первого этапа. 

 
*     *     * 

 
Завершая анализ, приходится констатировать попытки если 

не полностью вытеснить Россию с ближневосточного политиче-
ского и экономического поля, то, во всяком случае, существенно 
ослабить позиции нашей страны в регионе. Количество стран, ко-
торые традиционно относились к числу российских партнеров  
и союзников, существенно сократилось. Для восстановления и ук-
репления влияния России необходимо сохранять многовекторный, 
сбалансированный подход и энергично действовать сразу по не-
скольким направлениям: 

– вносить свой вклад в укрепление системы региональной 
безопасности, выступать посредником в разрешении региональных 
конфликтов; 
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– осуществить прорыв в хозяйственных связях с регионом,  
в первую очередь на основе инвестиционного и технологического 
сотрудничества; 

– развивать гуманитарные контакты со странами региона,  
в том числе по линии конфессиональных связей; способствовать 
формированию здесь лоббистских групп, поддерживающих сбли-
жение с Россией; 

– вести поиск стратегических партнеров в третьих странах, 
заинтересованных в совместных действиях на Ближнем и Среднем 
Востоке; среди таковых перспективными представляются государ-
ства БРИКС, союзники России на постсоветском пространстве, 
некоторые латиноамериканские страны, отдельные страны ЕС. 

Там, где острая конфликтная ситуация сохраняется, в инте-
ресах России способствовать урегулированию конфликтов на  
основе сложившейся системы международных правовых норм и 
Устава ООН. Официальная позиция России строится на недопу-
щении военного, политического и информационного вмешатель-
ства во внутренние дела ближневосточных и иных стран. В этом 
плане нынешний твердый курс относительно ситуации в Сирии  
и вокруг нее может рассматриваться в качестве перспективной  
модели российской внешней политики в регионе в целом. 

Для России важно сохранить существующую международ-
ную правовую систему. На Ближнем Востоке Россия защищает  
не отдельные режимы, а существующее международное право – 
если оно будет уничтожено, мир погрузится в хаос и будет руко-
водствоваться только правом силы. Поэтому для России целесооб-
разно продолжить блокирование попыток США, ряда западно- 
европейских и арабских стран свергнуть легитимные режимы  
посредством поощрения оппозиционных сил, зачастую связанных 
с радикальными исламскими и террористическими группировками. 

Представляется необходимым под эгидой ООН принять 
комплексную программу борьбы с международным терроризмом  
в различных частях мира. Для Ближнего Востока жизненно важ-
ным является создание системы коллективной безопасности, мер 
доверия. На сегодняшний день наилучший гарант отказа от при-
менения силы – Совет Безопасности ООН. 

 
 
 
 
 



 144 

Литература 
 

1. Железнов А.А. Король Сальман бин Абдель Азиз и новый баланс сил в сау-
довском руководстве. [Электронная версия]. URL: http://www.iimes.ru/?p= 
23358 

2. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: Перемены на вершине политического руко- 
водства. [Электронная версия]. URL to article: http://www.iimes.ru/?p=24362 

3. Косач Г.Г. Саудовская Аравия: Политические процессы 1990–2000-х годов. – 
М., 2013. 

4. Крылов А.В. Израильские поселения в обмен на резолюцию по Ирану // Веб 
ресурс Интернет-портала МГИМО МИД России. – URL: http://www.mgimo.ru/ 
news/experts/document119593.phtml 

5. Крылов А.В. Предстоящие выборы в Израиле и перспективы ближневосточ-
ного урегулирования // Веб ресурс Интернет-портала МГИМО МИД России. – 
URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document229148.phtml/ 

6. Крылов А.В. Противодействие стран ЕС поселенческой политике Израиля: 
Мифы и реальность // Вестник МГИМО-Университета. – М., 2014. – № 6. – 
С. 161–173. 

7. Крылов А.В., Сорокина Н.М. Анализ основных документов палестино-
израильского переговорного процесса после подписания Норвежских согла-
шений (1996–2001) // Аналитические доклады ИМИ. Вып. 1 (25). – М.: 
МГИМО-Университет, 2011. 

8. Крылов А.В., Федорченко А.В. Многовариантный прогноз развития ситуации 
в регионе БВСА // Аналитические доклады ИМИ. Вып. 1 (40). – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 

9. Федорченко А.В., Крылов А.В. Ближний Восток: Возможные варианты транс-
формационных процессов // Аналитические доклады ИМИ. Вып. 3 (33). – М.: 
МГИМО-Университет, 2012. 

10. Dauthat R. Grading Obama’s Foreign Policy // The New York Times, May 17, 
2014. 

11. Fisher M. Political science says Syria’s civil war will probably last at least another 
decade // The Washington Post. 23.10.2013. URL: https://www.washingtonpost. 
com/news/worldviews/wp/2013/10/23/political-science-says-syrias-civil-war-will-
probably-last-at-least-another-decade/ 

12. Fuglestad D., Heyn H.M. The History in the Context of the 2013 John Kerry Peace 
Efforts. Konrad Adenauer-stiftung. August 16, 2013. 

13. Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories 
occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial instruments 
funded by the EU from 2014 onward // Official Journal of the European Communi-
ties. July 19, 2013. No C 205/05. 

14. Kettani H. Muslim Population in Europe: 1950–2020 // International Journal of 
Environmental Science and Development (IJESD). 2010. Vol. 1. N 2. 

15. Land Swaps – a Guide. Report on Israeli Settlement // Foundation for Middle East 
Peace. – Washington. – Vol. 23. – No. 4, July–August 2013. 

16. Lind S.W. Turning Libya into Somalia // The American Conservative, May 18, 
2011. 

17. McCarthy А. Spring Fever: The Illusion of Islamic Democracy. – N.Y., 2012. 



 145

18. Rubin B. The Secret Document That Set Obama’s Middle East Policy // Электрон-
ный ресурс Центра изучения международных проблем Глория. – URL: 
http://www.gloria-center.org/2013/03/the-secret-document-that-set-obamas-middle-
east-policy/ 

19. The Humanitarian Impact of the Barrier: Four Years After. The Advisory Opinion 
of the International Court of Justice on the Barrier. East Jerusalem: The UN Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). July 2008. URL: http:// 
www.ochaopt.org/documents/barrier_report_july_2008.pdf 

«Ежегодник ИМИ. (МГИМО МИД России)»,  
М., 2015 г., вып. 3 (13), с. 57–85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 146 

МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
Д. Мухетдинов,  
кандидат политических наук,  
первый заместитель председателя ДУМ РФ,  
старший научный сотрудник кафедры  
арабской филологии Института стран Азии  
и Африки МГУ 
ПРОБЛЕМА МАРГИНАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО  
ДИСКУРСА 
 
Сегодняшняя медийная и общественная ситуация в европей-

ских странах характеризуется маргинализацией исламского дис-
курса. Что это значит? Под маргинализацией я подразумеваю от-
вод мусульманской мысли на периферию интеллектуального 
пространства. Подобная ситуация актуальна для светских госу-
дарств, где ислам не связан с государственной идеологией и му-
сульмане являются меньшинством. Таковы многие государства 
Европы, США, Россия и другие страны. Маргинализация здесь 
проявляется в следующем: во-первых, создается негативный облик 
ислама, поддерживается исламофобия (иногда ислам просто игно-
рируется как тема, не представляющая интереса); во-вторых, му-
сульмане не вовлекаются в деятельность интеллектуальной элиты 
по порождению смыслов; в-третьих, исламский дискурс не полу-
чает представительства на массовом уровне, он не интегрирован  
в актуальную повестку дня. Рассмотрим вкратце каждый из факто-
ров. 

Исламофобия стала настоящей проблемой западных СМИ 
после терактов 11 сентября 2001 г., конфликтов на Ближнем Вос-
токе и ряда скандалов с карикатурами. Можно констатировать, что 
с начала нулевых годов в западном дискурсе ислам прочно ассо-
циируется с терроризмом, экстремизмом, средневековым мировоз-
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зрением и нежеланием интегрироваться1. В этом проявляется этно- 
и европоцентризм Запада, не желающего принимать во внимание 
иную ценностную систему2. Нельзя не отметить, что исламофоб-
ская риторика транслируется на фоне заявлений о мультикульту-
рализме, плюрализме и свободе вероисповеданий. Нет ничего  
удивительного в том, что европейская молодежь, наблюдая такое 
лицемерное отношение к своей базовой идентичности, формирует 
негативный настрой к западному обществу и образу жизни. 

Стоит отметить, что в последние годы в Европе намечается 
позитивный тренд по исправлению данной ситуации: в частности, 
по свертыванию исламофобской риторики и расширению предста-
вительства мусульманских СМИ3. Однако он, по-видимому, суще-
ственно пострадает в свете недавних событий. В России ситуация 
в данном отношении более благоприятная, однако и здесь иногда 
случаются эксцессы, в том числе и в федеральных СМИ (как пра-
вило, в связи с проблемой интеграции иммигрантов). 

Другое проявление маргинализации – это невовлеченность 
мусульман в деятельность интеллектуальной элиты по порожде-
нию смыслов. Деятельность элиты играет решающую роль при 
формировании интеллектуального пространства и определении 
стратегии развития общества. Поскольку мусульмане составляют  
в рассматриваемых странах меньшинство, то им не удается вклю-
чить ислам в стратегию развития. 

Я не буду касаться европейских стран, поскольку здесь заяв-
ления видных политиков о том, что «ислам – это часть европей-
ской идентичности» и пр., являются чистой риторикой. Возьмем 
лучше пример России. Ожидается, что к 2030 г. в России каждый 
пятый гражданин будет исповедовать ислам4. Однако в период ин-
теллектуального возрождения 1990-х – начала нулевых годов элиту 

                                                      
1 Более подробно об этом см.: Kundani A. The Muslims Are Coming! Islamo-

phobia, Extremism, and the Domestic War on Terror. – N.Y., 2014. 
2 Hobson J. The Eurocentric Conception of World Politics. Western Interna-

tional Theory, 1760–2010. – Cambridge University Press, 2012. 
3 Ригони И. Массмедиа и мусульмане в Европе // Ислам в современном 

мире: Внутригосударственный и международно-политический аспекты. Вып. 3–4 
(31–32), 2013. – С. 59–72. 

4 Анализ демографических проекций см.: Мухетдинов Д.В. Российское 
мусульманство: Призыв к осмыслению и контекстуализации // Минарет. – 2014. – 
№ 37–38. Также можно обратиться к докладу Национального разведывательного 
совета США. См.: Global Trends 2025: A Transformed World. // http:// www.aicpa. 
org/research/cpahorizons2025/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf 
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интересовало лишь наследие русских философов-классиков – сла-
вянофилов, почвенников, евразийцев. Кто-нибудь всерьез поста-
вил вопрос об актуализации мусульманского богословского насле-
дия? М. Бигиев, Ш. Марджани, Г. Курсави – эти имена почти не 
известны российской интеллектуальной элите. О какой общерос-
сийской и евразийской стратегии можно говорить без этих имен? 
Лишь в последнее время нашими усилиями эта тематика начинает 
получать популярность, в частности можно упомянуть о разраба-
тываемой нами концепции российского мусульманства, которая 
является развитием идей Гаспринского1. 

Наконец, третий фактор маргинализации – это отсутствие 
исламского дискурса на массовом уровне. Под его отсутствием  
я имею в виду то, что он не представлен в повседневном дискурсе, 
например в дискурсе СМИ. Актуальные проблемы мусульман ни-
кого не волнуют. Кроме того, мусульманские СМИ не получают 
представительства. В Европе имеются локальные мусульманские 
телеканалы, в России же до сих пор отсутствует единый мусуль-
манский телеканал. Исламская тематика выброшена из СМИ, что 
ведет к ощущению отчуждения у мусульманского населения.  
И это играет на руку тем радикалам, которые подчеркивают нега-
тивный настрой общества по отношению к мусульманам, отсутст-
вие стратегии их интеграции, отсутствие желания признавать их 
идентичность и пр. Рост радикализма, таким образом, обеспечива-
ется игнорированием исламской тематики в интеллектуальном  
и медийном пространстве. 

Я полагаю, что бороться с радикализмом только силовыми 
методами бесполезно. Нужно убирать причину, а не следствие. 
Причин роста радикальных настроений довольно много. Наша за-
дача в том, чтобы минимизировать их там, где это нам по силам. 
Безусловно, преодолеть маргинализацию мусульманского дискур-
са в неисламских странах возможно. Для этого нужно изменить 
риторику, транслируемую в СМИ, обеспечить доступ к СМИ му-
сульманам, способствовать воспитанию мусульманской элиты и ее 
интеграции в общую интеллектуальную элиту, включить ислам  
в стратегию развития общества, обеспечить представительство  
мусульманского дискурса на всех уровнях2. 

                                                      
1 Мухетдинов Д.В. Указ. соч. 
2 О тех мерах, которые принимаются в Европе (правда, в основном  

«снизу»), см.: Ригони И. Указ. соч. 
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Мои советы могут выглядеть как призыв к чрезмерной исла-
мизации общества, однако это не так. Я лишь призываю предоста-
вить исламу то место, которое он должен занимать в неисламском 
обществе, если исходить из демократических принципов. Скажем, 
если мусульмане составляют пятую часть общества, то и проблема 
ислама как минимум должна занимать пятую часть того простран-
ства, которое связано с обсуждением религиозных и мировоззрен-
ческих вопросов. Исламу нужно предоставить его законное место, 
не сдерживая и не ограничивая его, т.е. его нужно гармонично ин-
тегрировать в пространство дискурса. Если это не будет сделано, 
то мусульманам грозит отчуждение, которое чревато ростом ради-
кализации. 

Я считаю, что в глобальном плане радикализм паразитирует 
на двух обстоятельствах: падении интеллектуального уровня са-
мих мусульман и отсутствии понимания того, как ислам может 
существовать в обществе модернистского типа. Маргинализация 
мусульманского дискурса не решает эти вопросы, а трусливо от-
ворачивается от них. Парадокс, однако, состоит в том, что для их 
решения недостаточно только потенциала арабо-мусульманской 
культуры. Поэтому, как справедливо подметили еще джадиды1, 
мусульманское население нуждается в помощи со стороны людей, 
получивших европейское образование. Радикализм может быть 
побежден только всесторонним просвещением, модернизацией и 
развитием толерантности. 

«XI Фаизхановские чтения.  
Ислам в Рязанской области: прошлое, настоящее  
и будущее: материалы XI Всероссийской научно-

практической конференции, г. Рязань, 14 апр. 2015 г.»,  
М., 2016 г., с. 10–13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Гаспринский И.Б. Русское мусульманство (суть джадидизма) // Русское 

мусульманство. Мысли, заметки, наблюдения. – Симферополь, 1881. 
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В. Киреев,  
кандидат философских наук,  
политолог (г. Воронеж) 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Международный терроризм в современном мире это сугубо 

системное явление, являющееся прямым продолжением офици-
альной политики, которая ведется в соответствии с интересами 
главных мировых игроков. Это не принято заявлять публично,  
хотя данный факт ни для кого не является секретом. Разумеется,  
в настоящее время мы можем наблюдать и феномен терроризма на 
персональном или локальном уровне, но по сравнению с тем явле-
нием, которое мы затронем в данном тексте, он остается на «кус-
тарном» уровне и не имеет, как правило, отношения к серьезной 
политике. Международный терроризм, как способ оказания воз-
действия на политические процессы, принимаемые решения теми 
или иными политическими субъектами, является неотъемлемым 
инструментом в арсенале значительного числа современных госу-
дарств. К терроризму, как способу решения стоящих перед ними 
вопросов, прибегают правительства, политические партии, круп-
ные корпорации, религиозные движения, мафиозные группы.  

На протяжении второй половины XX в. к радикальному си-
ловому воздействию, выходящему за рамки традиционной войны, 
например во время холодной войны, между США и СССР, когда 
наличие ядерного оружия сделало прямой военный конфликт  
проблематичным, прибегали обе стороны противостояния. У каж-
дого блока были свои приоритеты и союзники. Так, СССР тяготел 
к поддержке левых и националистических светских движений. 
Прямую или косвенную поддержку от СССР и его союзников по-
лучали: Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, 
Фракция Красной Армии (RAF) в Германии, итальянские «Крас-
ные бригады», Организация освобождения Палестины, Народное 
движение за освобождение Анголы и многие другие движения, 
прибегавшие в своей деятельности к радикальным насильствен-
ным мерам. Персональную поддержку от Москвы получал и  
«гений террора» Ильич Рамирес Санчес. Нам не известны упоми-
нания об отношениях советского режима и ирландских повстан-
цев, но люди, боровшиеся за независимость от британской короны, 
вызывали явную симпатию в стране победившего социализма.  
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Напротив, США поддерживали оппонентов прогресса и демокра-
тии из лагеря олигархических фашистских группировок и ради-
кальных исламистов, интересы которых в вопросах геополитики 
экономически совпадали с собственными американскими.  

Сейчас очевидно, что фактически весь исламский экстре-
мизм является порождением дипломатии и работы спецслужб 
США: «Аль-Каида», «Талибан», ИГИЛ вышли «из-под пера»  
англо-американских компетентных органов. Тесно сотрудничают 
специальные службы США и с организованными криминальными 
сетями, в числе партнеров ЦРУ можно назвать как итальянскую, 
так и американскую ветви «коза ностры», Ндрангету, MS 13. На 
европейском континенте албанская мафия тесно сотрудничает  
с ЦРУ в деле распространения, транспортировки наркотиков и 
оружия, похищения людей. То же самое касается и игроков мень-
шего ранга: Китая, Саудовской Аравии, Франции, имевших своих 
клиентов из числа экстремистских и террористических группиро-
вок и движений. Таким образом, мы видим, что экстремистские 
движения и организации, прибегающие к террору и терроризму, 
являются неотъемлемой частью современного политического 
ландшафта, как бы не заявляли об обратном представители офици-
альных органов тех или иных стран, обвиняя в поддержке радика-
лов только своих оппонентов, никогда не соглашаясь с тем, что 
они сами являются скрытым от посторонних глаз источником  
террора.  

Ситуация в значительной мере изменилась в последние два 
десятилетия, после распада биполярной системы мира, вторым по-
люсом которой был Советский Союз. Соответственно, после краха 
СССР оказалась без поддержки и вся система его клиентов из чис-
ла политических режимов, движений, в том числе связанных  
с применением террористических методов в своей деятельности.  
В настоящее время единственным серьезным покровителем и за-
казчиком террористической деятельности являются Соединенные 
Штаты Америки и их партнеры, такие как – Королевство Саудов-
ская Аравия, Катар, Пакистан. Покровительство исламским терро-
ристическим сетям оказывает член НАТО – Турция. А Египет во 
время правления Мухаммеда Мурси и партии Аль-Ихван аль-
Муслимун («Братья-мусульмане») и де-факто и де-юре был под 
властью террористической организации. Стоит помнить, что  
поддержку Мурси и «Братьям» оказывали как политический ре-
жим в Вашингтоне в лице президента Барака Обамы, так и оппо-
зиция в лице Джона Маккейна. Причина такого положения дел  
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в том, что в сложившейся однополярной модели только одна страна 
и ее союзники могут позволить себе безнаказанно осуществлять 
агрессивные действия против своих противников руками террори-
стов. Эта ситуация становится возможной в силу тотального пре-
восходства США и их союзников в области экономики, обычных 
вооружений, контроля над международными организациями, та-
кими как ООН и ЮНЕСКО, мировым общественным мнением  
посредством контроля основных мировых СМИ. Противники 
США попросту не могут себе позволить играть против них такими 
же методами. Единственная опасность, которая угрожает интере-
сам США такого рода, это порожденная ими же самими угроза ра-
дикального ислама. При этом угрозе подвержены люди и объекты, 
преимущественно не на их собственной территории, а в странах, 
находящихся в той или иной степени под контролем американцев.  

Причина высокой популярности решения политических  
и экономических вопросов путем использования услуг междуна-
родных террористических сетей в большом количестве преиму-
ществ, которые дает этот способ. Понятно, что в сложившейся сис-
теме отношений даже мировой гегемон, которым является США, 
не может открыто, без потери репутации, применять насилие в от-
ношении своих противников. Связь между заказчиком и исполни-
телем в данном случае не очевидна не только для рядовых испол-
нителей, но и для менеджеров террористических сетей среднего  
и даже высокого уровня. Они могут быть уверены, что выполняют 
заказ третьего лица, не понимая, кто есть истинный заказчик и  
в чем его мотивация. Использование криминальных, экстремист-
ских сетей снимает вопрос о финансировании, потому что неле-
гальные операции не подвергаются проверке официальными госу-
дарственными и общественными организациями. Так, ЦРУ 
получает нелегальное финансирование через контроль над распро-
странением южноамериканского кокаина в США и производных 
опиатов, в том числе героина в Западной Европе и Российской Фе-
дерации. Проследить цепочку сбыта, получения средств и их ис-
пользования становиться невозможным, что позволяет избежать 
как обвинений в незаконной деятельности, репутационных рисков, 
так и возможности противодействия со стороны спецслужб про-
тивника. Очень значимую роль в использовании террористических 
сетей играют их дешевизна и высокая способность к проникнове-
нию на территорию противника. Если кадровых сотрудников для 
армии и спецслужб необходимо готовить годами, это дорогостоя-
щая и сложная процедура, их транспортировка и выполнение зада-
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ний связаны с рисками разоблачения, а гибель деморализует  
отправителя, то участники террористических сетей часто являются 
самыми настоящими волонтерами, они мотивированы своими  
собственными целями, участвуют в операциях время от времени  
и ничем не отличаются от местного населения. В той же России 
выгоднее не везти из-за рубежа профессионалов военного дела,  
а набрать и организовать местные кадры, имеющие какую-то свою 
мотивацию, какой бы она ни была. В террористических, экстремист-
ских сетях профессионалами являются только менеджеры высоко-
го и среднего звена, которые редко подвержены риску разоблаче-
ния и уничтожения, что делает их практически малоуязвимыми. 
Не менее важной частью сотрудничества с террористическими  
сетями является тот факт, что от них легко можно отказаться  
и объявить угрозой себе самим. Так, по мнению авторитетного  
источника из Ирана бригадного генерала Мохаммада Резы Нагди 
США сами создали ИГИЛ для того, чтобы расширить свое влия-
ние в регионе, а теперь заявляют об угрозе со стороны этой  
организации.  

По мнению Ричарда Лабевьера, автора книги «Доллары тер-
рора: Соединенные Штаты и исламисты», интерес к использова-
нию экстремистов, в том числе исламских, у Соединенных Штатов 
возник после Второй мировой войны, когда американцы поставили 
задачу осуществления контроля над странами Ближнего Востока,  
в первую очередь обладающих большими запасами нефти. По мне-
нию Лабевьера, сам феномен «международного исламского терро-
ризма» является порождением внешней политики США, заинтере-
сованной в реализации своих интересов, заключающихся в 
контроле над нефтяными ресурсами Персидского залива, и шире – 
Ближнего Востока, как региона, дающего возможность контроля за 
регионами, богатыми нефтью. Для обеспечения этой задачи необ-
ходимо было уменьшить влияние СССР и их союзников, которые 
преимущественно были арабскими националистами, такими как 
Гамаль Абдель Насер, Муамар Каддафи, Хафез Асад, позже Саддам 
Хусейн. Поскольку СССР обладал большим авторитетом в мусуль-
манском мире, стояла задача этот авторитет уменьшить, и такая 
возможность возникла после ввода советских войск в Афганистан.  

Согласно Ричарду Лабевьеру, первый шаг к формированию 
этой действующей более полувека дружбе между исламистами  
и США был положен в феврале 1945 г., в процессе подписания 
между Ф.Д. Рузвельтом и королем Саудовской Аравии Абдель 
Азизом пакта Куинси, благодаря которому США получили  
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контроль над добычей и привилегированным приобретением  
саудовской нефти. Вместе с тем США получили возможность раз-
мещения военных баз в этом стратегически важном с геополити-
ческой точки зрения регионе планеты.  

Подписание пакта Куинси стало отправной точкой для  
формирования альянса по формированию транснациональных ис-
ламистских сетей, главной целью которых было снижение влияния 
светского национализма и левых идеологий. США совместно  
с руководством Саудовской Аравии приступили к формированию 
сетей международного террора, основанного на исламистской 
идеологии, стремительно уходящей в прошлое в тот момент. Со-
гласно исламистской идеологии, светский национализм и социа-
лизм – это идеологическое оружие, направленное против единст-
венно верной религии – Ислама. Философское и организационное 
обеспечение формированию новой идеологии было взято у движе-
ния Аль-Ихван аль-Муслимун («Братья-мусульмане»), которое  
с этого момента взято под покровительство ЦРУ и на финансиро-
вание Королевством Саудовская Аравия.  

Это приобретение для США и его спецслужб оказалось зна-
ковым, потому что позволило использовать исламизм против всех 
своих противников в регионе, в первую очередь против СССР.  
Сокрушительную роль этот инструмент показал во время нахож-
дения советских войск в Афганистане, а после распада Советского 
Союза использовался на всем его пространстве, став своего рода 
ахиллесовой пятой для возникших из его осколков стран. Вокруг 
курирования и контроля транснациональных террористических 
сетей сложился альянс, продержавшийся многие годы и включав-
ший Королевство Саудовская Аравия, Катар, Пакистан и Турцию. 
Таким образом, возникли «Талибан», «Аль-Каида», Джабхат ан-
Нусра, ИГИЛ и многие другие международные сети. Террористи-
ческие сети имеют высокую приспособляемость, это мы видим на 
примере вскрывшегося сотрудничества лидеров «Аль-Каиды»  
с крупнейшей латиноамериканской криминальной корпорацией 
MS 13 (Mara Salvatrucha), имеющих филиалы в десятке стран обе-
их Америк и контролирующих многомиллиардный оборот нарко-
тиков, рэкета, нелегальных операций по «отмыву» и обналичива-
нию денег.  

Методологически транснациональные террористические сети 
действуют по принципу, лежащему в основании концепции  
сетецентричной войны, разработанной под руководством вице-
адмирала Артура К. Сибровски. Технологически террористическая 
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сеть соответствует самым современным требованиям. В основании 
транснациональной террористической сети лежит обмен информа-
цией между всеми ее участниками. Современный транснациональ-
ный экстремизм и преступность являются целостным пространст-
вом, имеющим все признаки традиционной армии и государства: они 
могут выполнять различные действия широкого профиля:  
осуществлять работу со СМИ, с идеологией, финансовой сферой, 
способны подменять работу традиционного государства (Револю-
ционные вооруженные силы в Колумбии (ФАРК), «Талибан»  
в Афганистане, ИГИЛ в Сирии и Ираке), проводить военные опе-
рации разного типа интенсивности. При этом сеть способна свер-
нуть свою деятельность в одной точке мира и перенести актив-
ность в другое место, образовав совершенно новую конфигурацию 
в случае угрозы ее деятельности.  

Международные террористические сети обладают прогрес-
сивным характером в использовании средств массовой информа-
ции и социальных сетей; так ИГИЛ активно использует технологии 
распространения информации в Twitter, на Youtube. В арабском 
мире сформирована молодежная мода на ИГИЛ, продаются майки 
и толстовки с ее символикой. Непривычно для постороннего  
наблюдателя выглядит то, что лидеры ИГИЛ составляют бизнес-
отчеты о деятельности организации, проводят экскурсии по захва-
ченным территориям и снимают качественные фильмы, пропаган-
дируя свою идеологию. Террор – это часть современного мира на 
всех уровнях: социальном, медийном, политическом, он встроен  
в мировую экономическую структуру и является ее естественной 
частью. Разговоры западных лидеров о борьбе с международным 
терроризмом являются не более чем символической фигурой речи. 
Международный терроризм – это эффективный инструмент запад-
ной политики и проводимой Западом стратегии глобализации. 
Прямо в настоящее время США поддержали приход к власти  
очередного террористического режима, на этот раз в Киеве,  
экстремистскими сетями и идеологией оказалась опутана целая 
страна, лидеры украинских радикальных сетей прямо говорят  
о необходимости своей экспансии в Россию. Очевидно, что совре-
менный террористический интернационал является серьезной  
угрозой для России и нам следует готовиться к противодействию  
в той войне, которая уже ведется против нашей страны, а в бли-
жайшее время приобретет еще бóльшую интенсивность. 

«Геополитика (Информационно-аналитическое издание)»,  
М., 2014 г., вып. XXV, с. 89–93. 
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