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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Предлагаемая вниманию читателя монография – пятый том перио-

дического издания «Исламские радикальные движения на политиче-
ской карте современного мира», выпускаемого в рамках одноименно-
го научно-исследовательского проекта Центра цивилизационных и ре-
гиональных исследований Института Африки РАН. Начатый в 2013 г., 
проект объединил широкий круг специалистов, занятых изучением 
природы, динамики и перспектив радикальных исламистских движе-
ний в различных странах и регионах мира, анализом процессов, поро-
ждающих радикальные течения исламской мысли и способствующих 
их воплощению в жизнь, исследованием взаимоотношений радикаль-
ных исламистких организаций с официальной властью и обществом. 
В рамках проекта проведены научные конференции и круглые столы, 
ставшие аналитическими дискуссионными площадками для обсужде-
ния этих ключевых проблем1. 

Актуальность исследования радикального исламизма и религиозно 
мотивированного насильственного экстремизма, продолжающих оста-
ваться источником серьезных угроз для мировой безопасности в со-
временную эпоху, не вызывает сомнений. Рассматривая причины и ус-
ловия возникновения и обострения этих угроз, важно и необходимо 
учитывать широкое распространение в современном мире идейных 
установок, ценностей, принципов совершения противоправных дейст-
вий по мотивам религиозной, расовой, национальной и прочих форм 
социальной неприязни, прямых и косвенных призывов к совершению 
таких действий. Идеологизации мотивов и установок радикализма и 
экстремизма в большой степени способствует использование радика-
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лами и экстремистами возможностей интернета и медиа-технологий. 
Можно говорить о глобальном распространении в современном мире 
экстремистской, террористической пропаганды и мобилизации масс 
радикальными группами и движениями. 

Академик РАН А.М. Васильев рассматривает феномен исламист-
ского экстремизма как производное и вызов глобализации, как прояв-
ление кризиса мусульманской идентичности, приобретающего в усло-
виях глобализации форсированный, взрывной характер. «Религиозные 
экстремисты полны нетерпения, они хотели бы ускорить бег истории 
в нужном им или воображаемом ими направлении. Кризисы идентич-
ности, равнозначные цивилизационному надлому, происходили не раз 
в истории. Но когда-то это был процесс, растянувшийся на столетия. 
Сейчас ускорение всех событий многократно возросло, горение пре-
вращается во взрыв»2. 

По данным Global Terrorism Index 2023 самыми активными терро-
ристическими группировками в мире в 2022 г. были запрещенная в 
России организация «Исламское государство» (ИГИЛ)* и ее филиалы, 
боевые группы «Аш-Шабаб», «Армия освобождения Белуджистана» и 
«Джамаат Нусрат аль-Ислам валь Муслимин». В этом списке ИГИЛ 
уже восьмой год сохраняет лидерство по количеству нападений боеви-
ков3, хотя количество погибших от атак ИГИЛ и его филиалов – «Ис-
ламское государство – провинция Хорасан», «Исламское государст-
во – провинция Синай» и «Исламское государство Западной Афри-
ки» – сократилось на 16% по сравнению с 2021 г. 

По мере затухания конфликта в Сирии ИГИЛ не снизило уровень 
террористической активности в стране, но переключило внимание на 
страны Африки к югу от Сахары, в частности на регион Сахеля. Здесь 
смертность от терроризма выросла в 2022 г. на 8%, и это самый боль-
шой показатель в мире4. На страны Африки южнее Сахары и Сахель 
приходится соответственно 60% и 43% всех смертных случаев от тер-
роризма в мире в 2022 г.5 Как отмечает академик А.М. Васильев, «наи-
большая опасность в сахаро-сахельском регионе исходит не столько 
от глобальных сетей, сколько от многочисленных местных групп, ко-
торые по разным причинам не желают или не могут воспользоваться 
глобальными достижениями и создают локальные организации, харак-
тер которых представляет собой симбиоз местных мотивов и глобаль-
ного опыта. В Африке мотивы, цели и способы глобальной террори-
                                                           

* Здесь и далее – запрещенная в РФ террористическая организация. 
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стической деятельности комбинируются с локальными социально-эко-
номическими и политическими предпосылками, в результате чего воз-
никает явление, которое в последние годы стало принято называть 
“глокализацией терроризма”»6. Российские африканисты Т.С. Денисо-
ва и С.В. Костелянец, характеризуя глобальные и локальные факторы 
распространения современного терроризма в Африке, пишут о том, 
что «обоснование, цели и методы глобальных террористов слились в 
Африке с местными коренными причинами и мотивами (такими как 
социальные обиды), порождая то, что мы могли бы назвать связью ло-
кального и глобального, то есть внутренних и международных при-
чин, действующих лиц и факторов терроризма... Экстремистские груп-
пировки Африки, которые по своей сути являются доморощенными, 
по мере взросления начинают устанавливать связи с международными 
террористическими сетями и в конечном итоге могут интегрироваться 
в эти глобальные сети и перенять их “бренд”»7. 

Радикальный исламизм рассматривается как наиболее серьезная 
террористическая угроза и европейскими странами, несмотря на то, 
что количество нападений исламистов в 2022 г. сократилось по срав-
нению с 2021 и 2020 гг.8 В государствах – членах Евросоюза в 2022 г. 
было совершено 6 террористических атак: одна – в Бельгии, одна – во 
Франции, 4 нападения были предотвращены – три во Франции и одно 
в Бельгии. Службы безопасности провели многочисленные аресты, 
связанные с расследованием деятельности исламистских групп и яче-
ек во Франции (93), Испании (46), Германии (30) и Бельгии (22)9. 

Отличительными чертами исламистских групп в ЕС являются их 
фрагментированность, слабая структурированность, сосуществование 
с индивидами, действующими самостоятельно или в составе мобиль-
ных ячеек. Исламистские группы встроены в различные национальные 
и транснациональные исламистские онлайн- и офлайн-сети, занима-
ются пропагандой и финансированием деятельности экстремистских 
групп, иногда действующих за пределами ЕС. Потенциальную угрозу 
представляют перемещения экстремистов по Европе и возвращение 
боевиков из зон современных конфликтов10. 

Превращение терроризма в одну из главных угроз современному 
миру и безопасности человечества подтверждает необходимость орга-
низации и проведения комплексной контртеррористической политики. 
В начале 2000-х гг. во многих странах мира была сформирована гло-
бальная антитеррористическая повестка, сформулированы как полити-
ко-правовые, так и силовые ответы на угрозы терроризма. 
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Однако статистика и практика контртеррористических действий 
силового характера показывают, что, несмотря на большое количество 
операций по всему миру по устранению вооруженных боевиков, угро-
зы терроризма не уменьшились. Многие государства в своей борьбе с 
терроризмом достигали успеха в краткосрочной перспективе, но тер-
пели крах в долгосрочной. Силовое противостояние религиозно моти-
вированному насилию дает кратковременные результаты. Бесперспек-
тивность применения только силового подхода в борьбе с угрозами 
насильственного экстремизма, мотивированного религией, подтвер-
ждается практикой в самых разных странах и регионах. 

Радикальный исламизм адаптируется к новым геополитическим 
реалиям международной обстановки и создает принципиально новые 
угрозы для современного мира, что и требует выработки новых стра-
тегий по улучшению и совершенствованию политики в области проти-
водействия исламистскому экстремизму. Все более востребованными 
становятся инициативы, основанные на принципах «мягкой силы», а 
именно программы дерадикализации исламистов, выработанные в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке, в Африке, в Центральной и Юго-Восточ-
ной Азии. 

Дерадикализация – побуждение к отказу от принятия идеологии 
экстремизма тех, кто уже совершил террористические акты или при-
нимал участие в деятельности экстремистских групп и организаций, 
отбыл наказание и раскаялся в своих поступках, и предотвращение ра-
дикализации потенциальных рекрутов терроризма становятся важной 
стратегической целью в борьбе против религиозного экстремизма и 
терроризма. Проблемам реализации этой цели и посвящен данный вы-
пуск. 

В широком идейно-мировоззренческом смысле под дерадикализа-
цией надо понимать устойчивый, осознанный мотив и процесс отказа 
от ценностей, установок, убеждений радикального и экстремистского 
толка, говоря проще, решительное изменение образа мыслей и взгля-
дов последователей радикальных идей. Теория и практика деконст-
рукции радикальных идеологий должны учитывать комбинаторику 
собственно идейных и связанных с ними эмоциональных, аффектив-
ных аспектов радикализма, ослаблять и разрушать связи этих компо-
нентов, представляя радикальные идеологии как «охоту» на сознание 
и мышление людей. На уровне более общих – концептуальных – опре-
делений можно представить эффективную и устойчивую деконструк-
цию радикальных идеологий как когнитивно-ментальную перестройку 
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лежащих в их основе убеждений и установок, способную привести, 
возможно, не сразу и не в полном объеме, к снижению и преодолению 
заключенных в этих идеологиях угроз экстремизма. 

Дерадикализация радикальных исламистких политических движе-
ний особенно актуальна для ряда государств, где ислам исповедует 
подавляющее большинство населения, а также для тех европейских 
стран, где велик процент мигрантов-мусульман. 

Интеллектуальные круги исламских стран сходятся в том, что пути 
достижения дерадикализации исламистов должны носить комплекс-
ный характер, включая в себя не только силовые методы, но и ком-
плекс мер по обучению, просвещению и социальной реабилитации ис-
ламистов. Поддерживают эту точку зрения и европейские специали-
сты по изучению исламистских движений, предлагающие рассматри-
вать исламизм не как «нечто, что можно победить или отнять, а как 
тенденцию, которую необходимо принять, и страны с мусульманским 
большинством должны найти способы поддержать наиболее приемле-
мые тенденции в исламизме»11. Речь идет о поддержке умеренных ис-
ламистов, отвергающих применение насилия в политических целях. 

В Российской Федерации начиная со второй половины 2010-х гг. 
актуализировались поиски концептуальных основ дерадикализации 
исламистских групп, применяющих в своей практике насилие; стали 
подвергаться анализу внешние и индивидуальные факторы радикали-
зации мусульман; намечены междисциплинарные подходы к решению 
проблемы; начал критически осваиваться опыт применения в зарубеж-
ных странах различных стратегий и программ дерадикализации. 

В последние годы в России проведен ряд профильных круглых сто-
лов и всероссийских конференций по проблематике дерадикализации 
сторонников экстремистских идеологий, в Московском государствен-
ном психолого-педагогическом университете над этой проблематикой 
работает постоянно действующий научный семинар12. 

Объект исследования – современный исламский радикализм как 
крайнее проявление политизированного ислама, ориентированное на 
применение насильственных методов политической борьбы, включая 
открытый террор. 

Предмет исследовательской разработки включает, во-первых, тео-
ретические и концептуальные подходы к проблематике радикального 
исламизма и его дерадикализации, во-вторых, процессы и результаты 
реализации различных государственных программ и практик деради-
кализации, социализации и реабилитации радикальных исламистов. 
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Целью работы является углубленный сравнительный анализ теоре-
тико-методологических подходов к сути и содержанию процессов де-
радикализации приверженцев экстремистских идеологий, с одной сто-
роны, и практического опыта реализации программ дерадикализации 
исламистов – с другой. 

Двусторонний характер цели монографии определил ее конкретные 
задачи и структуру. 

В первой главе содержится анализ концептуальных оснований про-
грамм дерадикализации, в т.ч. в трудах мусульманских ученых, кото-
рые не прекращают заниматься поисками теоретических основ обос-
нования нелегитимности радикальных идей в исламе и видят задачу в 
том, чтобы в противодействие этим идеям и их носителям убедитель-
но прозвучали аргументы, основанные на сакральной догматике Кора-
на. В первой главе рассматриваются дискуссии вокруг основных де-
финиций дискурса дерадикализации, а также предлагаются психоло-
гические подходы и методы, способные продуктивно работать в про-
цессах дерадикализации. 

Вторая глава посвящена критическому осмыслению опыта зару-
бежных стран, в которых программы дерадикализации исламистов 
реализуются или были реализованы в течение нескольких лет (Египет, 
Марокко, Саудовская Аравия, Йемен, Великобритания, Малайзия, 
страны Африки южнее Сахары). В третьей главе разбираются наибо-
лее успешные практики профилактики радикального исламизма и ре-
социализации исламистов на постсоветском пространстве – в регио-
нах Российской Федерации (Татарстан, республики Северного Кавка-
за) и в Казахстане (на примере комплекса программ правительства Ка-
захстана «Жусан» – программ по репатриации и реабилитации граж-
дан Казахстана (в т.ч. детей), эвакуированных из зон террористиче-
ской активности Ирака, Сирии, Турции и Афганистана). 

В зависимости от историко-культурного и политического контек-
ста в разных странах программы дерадикализации имеют свою специ-
фику. В некоторых программах делается акцент на отказ от радикаль-
ной идеологии, в других – на отказ от насильственного экстремизма, 
имеющего целью достижение политических целей, на социальную 
реабилитацию и реинтеграцию. 

Каждая программа так или иначе включает работу с осужденными 
или теми, кто находится в группе риска, а именно: консультации ува-
жаемых и авторитетных исламских религиозных деятелей и имамов; 
психологическое консультирование; вовлечение в процесс дерадика-
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лизации близкого окружения, родителей, друзей и семьи; профессио-
нальные тренинги, а также адаптация к мирной жизни уже после того, 
как участники программ дерадикализации завершили свое обучение. 
Отдельная проблема – возможности комплексной реинтеграции быв-
ших экстремистов в общество и изменения той среды, в которой они 
стали на путь радикализации. 

Также важным направлением является вовлечение и реорганизация 
органов пенитенциарной системы, без участия которых реализация 
данных программ может оказаться малоэффективной. 

Инновационность данных программ заключается в том, что они 
предлагают методологии и методы, находящиеся за привычными рам-
ками контртеррористической политики, основанными только на сило-
вых подходах в отношении осужденных террористов и тех, кто нахо-
дится в группе риска. 

В ходе исследования авторы опирались на междисциплинарный 
подход, предполагающий использование психологических методов в 
процессах дерадикализации, опыта культурной антропологии, изучаю-
щей потенциал действия традиционных культурных механизмов и ин-
ститутов по дерадикализации социального и политического поведе-
ния, семьи, гражданского общества и религиозных авторитетов в про-
цессе реализации программ дерадикализации. 

Над томом работали ученые из Института Африки РАН, Нацио-
нального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки», Московского психолого-педагогического университета, Воронеж-
ского государственного университета, Российского исламского уни-
верситета, Чеченского государственного университета имени А.А. Ка-
дырова, АНО Информационно-консультационный центр «Диалог» 
Республики Татарстан, ТОО «Центр анализа и развития межконфес-
сиональных отношений» (Казахстан). 

 
* * * 

В подготовке монографии приняли участие: 
Бобохонов Р.С., канд. ист. наук, с.н.с. Центра цивилизационных и 

региональных исследований ИАфр РАН (параграф 2.1); 
Воронина Н.А., канд. ист. наук, с.н.с. Центра цивилизационных и 

региональных исследований ИАфр РАН (параграф 2.7); 
Карпачева О.В., канд. ист. наук, н.с. Центра цивилизационных и 

региональных исследований ИАфр РАН (параграф 2.3, заключение, 
summary); 
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Кирчанов М.В., д-р ист. наук, доц. ФГБОУ ВО «Воронежский го-
сударственный университет» (параграф 2.6); 

Курбанова Л.У., д-р социол. наук, проф. ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет им. А.А. Кадырова» (параграф 3.2); 

Мосейко А.Н., канд. филос. наук, доц., вед.н.с. Центра цивилиза-
ционных и региональных исследований ИАфр РАН (параграф 2.2); 

Нефляшева Н.А., канд. ист. наук, доц., с.н.с. Центра цивилизаци-
онных и региональных исследований ИАфр РАН (введение, парагра-
фы 1.1, 2.4, заключение); 

Павлов В.В., д-р экон. наук, проф., вед.н.с. Центра изучения про-
блем переходной экономики ИАфр РАН (параграф 1.4); 

Павлова О.С., канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой этнопсихологии 
и психологических проблем поликультурного образования ФГБОУ 
ВО «Московский государственный психолого-педагогический универ-
ситет» (параграф 1.3); 

Раздыкова Г.М., канд. ист. наук, директор ТОО «Центр анализа и 
развития межконфессиональных отношений», Казахстан (пара-
граф 3.4); 

Сафиуллина-Ибрагимова Р.Р., канд. филол. наук, доц. Российско-
го исламского института (параграф 3.3); 

Следзевский И.В., д-р ист. наук, проф., вед.н.с., заведующий Цен-
тром цивилизационных и региональных исследований ИАфр РАН 
(введение, параграф 2.1, заключение); 

Сокирянская Е.Л., канд. полит. наук, независимый исследователь 
(параграф 3.1); 

Хасанова Ф.Х., вед. спец. Управления по вопросам общественной 
безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
Аппарата исполнительного комитета г. Казани; специалист, психолог 
АНО Информационно-консультационный центр «Диалог» (пара-
граф 3.3); 

Хайруллин Т.Р., канд. полит. наук, с.н.с. Центра цивилизацион-
ных и региональных исследований ИАфр РАН (параграф 2.5); 

Харитонова Е.В., канд. психол. наук, доц., с.н.с. Центра цивилиза-
ционных и региональных исследований ИАфр РАН (параграф 1.2); 

Царегородцева И.А., канд. ист. наук, доц. НИУ «Высшая школа 
экономики» (параграф 1.5). 
                                                           

1 Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. 
Страны Северной и Северо-Восточной Африки. М.: Ленанд, 2015; Исламские ради-
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Южный Кавказ.  М.,  2017; Исламистские движения на политической карте современ-
ного мира. Вып. 3: Афразийская зона нестабильности. Институт Африки РАН, 2018; 
Исламские радикальные движения на политической карте современного мира. Вып. 4. 
Зона Сахары-Сахеля и Африканский Рог. М.: Институт Африки РАН, 2020. 

2 Васильев А.М. Исламский экстремизм как выражение кризиса мусульманской 
цивилизации // Азия и Африка сегодня. 2003. № 5. С. 12. 

3 Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2023: Measuring the Impact 
of Terrorism, Sydney, March 2023. Р. 2. http://visionofhumanity.org/resources (дата обра-
щения 11.04.2023). 

4 Там же. Р. 3. 
5 Там же. Р. 4. 
6 Архив И. В. Следзевского. 
7 Denisova, T.S., Kostelyanets S.V. Terrorism in Africa: The Nexus of the Local and the 

Global // Journal of Globalization Studies. 2022. Vol. 13, No. 2. P. 170. 
8 Europol. European Union Terrorism Situation and Trend Report, Publications Office 

of the European Union, Luxembourg, 2023. Рp. 4, 9. 
9 Там же. Р. 6. 
10 Там же. Р. 36. 
11 Grinin Leonid, Korotayev Andrey and Tausch Arno. Islamism, Arab Spring, and the 

Future of Democracy: World System and World Values Perspectives, Switzerland, Springer 
International Publishing AG, 2029. Р. 99. 

12 Проблемы дерадикализации молодежи на постсоветском пространстве. Между-
народная конференция – круглый стол 09.11.2017 в рамках VIII Казанского междуна-
родного научного форума «Ислам в мультикультурном мире». Ч. 1. https://youtube. 
com/watch?v=LcZ5jLUnLew (дата обращения 20.09.2021). Ч. 2. https://youtube.com/ 
watch?v=gyFCwLiZcJM (дата обращения 20.09.2021); Противодействие идеологии 
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде: материалы Всероссийского 
форума (Москва, 25 сентября 2018 г.). М.: МГИМО-Университет, 2018; Опыт деради-
кализации и ресоциализации приверженцев экстремистских и террористических 
идеологий: материалы Международной научно-практической конференции (Казань, 
9–11 октября 2018 г.) / отв. ред. Р.Ф. Патеев. Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2018; 
Сокирянская Е.Л. Можно ли предотвратить новые волны радикализации на Северном 
Кавказе? М., 2019; Психология экстремизма, радикализации и дерадикализации. 
Постоянный научно-методологический семинар МГППУ. https://mgppu.ru/project/406 
(дата обращения 30.09.2021) 
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Глава 1  
 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ:  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 
 

1.1. Дерадикализация исламистов:  
общие теоретические подходы  
(историографический аспект) 

 
Введение 

 
Сегодня во многих странах мира – на Ближнем Востоке, в Юго-

Восточной Азии, в Африке – реализуются программы дерадикализа-
ции исламистов. В Европе после начала сирийского конфликта в 
2011 г. были оценены риски, связанные с возвращением иностранных 
боевиков, что стимулировало разработку и финансирование программ, 
направленных как на профилактику радикализации молодежи, так и 
на дерадикализацию. 

Целесообразность применения в борьбе с экстремизмом и террориз-
мом не только жестких силовых, но и т.н. «мягких мер», разрушающих 
в т.ч. социальную стигматизацию бывших экстремистов, заняла свое 
место в практической повестке, была признана и специалистами в сило-
вых структурах, и экспертным сообществом. Растет и академический 
интерес к теории, программам и конкретным практикам дерадикализа-
ции, что выражается в росте публикаций самого разного характера1. 

Со второй половины 2010-х гг. актуализируется проблематика де-
радикализации исламистов в России – налицо тенденция осмысления 
концептуальных основ дерадикализации исламистских групп, приме-
няющих в своей практике насилие; анализируются внешние и индиви-
дуальные факторы радикализации мусульман; были намечены меж-
дисциплинарные подходы к решению проблемы; осваивается опыт за-
рубежных стран и различные стратегии дерадикализации. В регионах 
Российской Федерации, прежде всего на Северном Кавказе и в Татар-
стане, были инициированы отдельные проекты, показавшие свою ре-
зультативность, хотя о комплексных длительных и финансируемых 
государством программах пока говорить рано. 

Программы дерадикализации исламистов в разных странах мира 
различаются по своим масштабам, длительности, уровню финансиро-
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вания. Наиболее развернутые программы действуют в Саудовской 
Аравии, Сингапуре, Малайзии, Индонезии и Шри-Ланке, менее из-
вестны программы в Ираке, на Филиппинах, в Бангладеш, Пакистане, 
в то время как в Египте, Йемене и Ливии они были прекращены. 

Все программы дерадикализации исламистов, независимо от стра-
ны происхождения и историко-культурного контекста, имеют схожие 
структуры и направлены на работу как с мусульманской молодежью 
из групп риска, так и с осужденными исламистами-экстремистами. 
Программы состоят из нескольких взаимосвязанных блоков и нацеле-
ны на изменение убеждений и ценностей их участников, их психоло-
гическую и социальную реабилитацию, религиозное и профессиональ-
ное образование и в идеале должны завершиться интеграцией участ-
ника программы в общество. 

В настоящее время существуют объективные трудности оценки эф-
фективности программ дерадикализации, т.к. сведения о них практи-
чески не публикуются, и в целом они закрыты для экспертного сооб-
щества. Исследователями и практиками предлагаются разные крите-
рии успешности программ дерадикализации, большинство единодуш-
ны в том, что программу можно считать реализованной, если после за-
вершения ее участники считают применение насилия неприемлемым, 
что рассматривается как снижение рисков их повторного вовлечения в 
террористическую деятельность. 

Несмотря на очевидную актуальность темы и обилие программ дера-
дикализации ключевые понятия дискурса дерадикализации вызывают 
дискуссии в академическом сообществе; периодически поднимается во-
прос о необходимости их концептуальной проработки, уточнения и ясно-
сти. «Практические элементы дерадикализации значительно превзошли 
теоретическую подоплеку», – писал профессор Д. Кохлер, директор не-
мецкого Института исследований радикализации и дерадикализации2. 

В этом разделе поставлена задача выявить дефиниции дискурса де-
радикализации, определить линии расхождения во взглядах на воз-
можности «размежевания» и «дерадикализации» исламистов. 

 
Споры о дефинициях 

 
Дискурс дерадикализации и терминология, связанная с ним, при-

шли из западной академической литературы и описываются двумя 
ключевыми терминами – «deradicalization» и «disengagement». Если 
понятие дерадикализация в переводе на русский язык не вызывает раз-
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ночтений, то с понятием disengagement возникают определенные 
сложности. В Кембриджском словаре disengagement определяется как 
the fact of stopping being involved in something*. На ресурсе WooordHunt 
disengagement – это «освобождение», «высвобождение», «выделение», 
«выход из боя»**. Британский толковый словарь английского языка 
Collins English Dictionary определяет disengagement как процесс, по-
средством которого люди постепенно перестают быть вовлеченными в 
конфликт, деятельность или организацию (Disengagement is a process 
by which people gradually stop being involved in a conflict, activity, or 
organization)***. 

В этом разделе в качестве рабочего термина, аналогичного поня-
тию disengagement, будет использовано слово «разъединение». 

С 2010-х гг., когда исследования программ дерадикализации исла-
мистов стали стремительно нарастать, оба понятия – и дерадикализа-
ция, и разъединение/размежевание – начали широко обсуждаться3. 

Под разъединением понимается изменение поведения исламиста-
радикала, отказ от применения насилия, выход (как правило, но не 
всегда) из экстремистской организации, при этом человек может про-
должать придерживаться своих убеждений и радикального мировоз-
зрения. Дерадикализация – это процесс, в результате которого исла-
мист отказывается не только от применения насилия, но и от экстре-
мистской идеологии, покидает экстремистскую группу и принимает 
новую систему ценностей, отрицающую насилие как способ достиже-
ния политических целей. Разъединение, таким образом, предполагает 
только изменение поведения, отказ от применения насилия; дерадика-
лизация предполагает и поведенческие, и когнитивные изменения. 
«Дерадикализация – это процесс относительного изменения, при кото-
ром радикальная группа меняет свою идеологию и делегитимизирует 
использование насильственных методов для достижения политиче-
ских целей, а также движется к принятию постепенных социальных, 
политических и экономических изменений в плюралистическом кон-
тексте», – писал Омар Ашур, профессор Института постдипломного 
образования в Дохе, автор одного из фундаментальных исследований 
«Дерадикализация джихадистов: трансформация вооруженных исла-
мистских движений»4. 
                                                           

* Cambridge Learner’s Dictionary. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
** https://wooordhunt.ru/word/disengagement (дата обращения 29.04.2022) 
*** Collins dictionary. https://collinsdictionary.com/dictionary/english/disengagement 
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В 2010 г. была опубликована коллективная монография, авторы ко-
торой считают, что «есть основания полагать, что дерадикализация – 
это не просто процесс радикализации в обратном направлении: дера-
дикализация, по-видимому, имеет свои собственные отличительные 
черты, некоторые из которых сильно отличаются от факторов, связан-
ных с первоначальной радикализацией»5. Весьма простым выглядит 
определение, предложенное группой ученых из Амстердамского ин-
ститута миграций и этнических исследований: дерадикализация – это 
противоположность радикализации – просто процесс, позволяющий 
стать «менее радикальным»6. Курт Бреддок, доцент Американского 
университета (Вашингтон), определил дерадикализацию как «психо-
логический процесс, посредством которого человек отказывается от 
своей экстремистской идеологии и теоретически снижает угрозу по-
вторного вовлечения в террористическую деятельность»7. 

При наличии огромного корпуса исследовательской литературы 
сложились разные точки зрения на сам факт возможности дерадикали-
зации исламистов. 

Некоторые авторы считают, что дерадикализация – призрачная 
цель и следует сосредоточиться на той стадии работы с террориста-
ми и экстремистами, которая называется «разъединением». Профес-
сор университета штата Джорджия Дж. Хоган, последовательный 
критик самой идеи возможности дерадикализовать (т.е. привести к 
отказу от своего мировоззрения) человека, вовлеченного в террори-
стическую и экстремистскую деятельность, называет термин «дера-
дикализация» потенциально опасным и вводящим в заблуждение8. 
Хоган и Т. Бьерго (профессор Университета Осло) не рассматривают 
«разъединение» как неотъемлемую часть дерадикализации, подчер-
кивая, что стадия «разъединения» достаточна и реалистична, и соб-
ственно разъединение (размежевание) и должно стать целью про-
грамм дерадикализации9. 

 
Концепция смены ролей 

 
Дж. Хоган отдает предпочтение термину «разъединение», специ-

ально подчеркивая, что разъединение не обязательно подразумевает 
дерадикализацию. «Отделившийся (от группы. – Н.Н.) террорист во-
все не обязательно раскаивается или «дерадикализируется»10. В своей 
работе «Deradicalization programs: recommendations for policy and 
practice» он писал, что человек может одновременно и отказаться от 
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террористической деятельности, и быть «дерадикализованным», то 
есть «больше не поддерживать идеи или идеологию, стоящую за груп-
пой или ее действиями». С другой стороны, боевик может выйти из 
террористической группы, не совершать террористические акты, но не 
быть дерадикализованным, т.е. следовать «своей идеологической или 
эмоциональной приверженности движению или делу»11. 

Дж. Хоган и К. Бреддок называют процесс, при котором человек 
отказывается от применения насилия и изменяет свою роль или функ-
цию в радикальной группе, сменой ролей. «Этот процесс может не 
обязательно включать в себя уход из движения, но чаще всего связан 
со сменой ролей на время или навсегда»12. По мнению Хогана, разъе-
динение совсем не означает, что человек «оставляет терроризм поза-
ди», он может перейти от одной роли к другой, выполняя другую зна-
чимую для радикальной организации или группы роль13. «Даже в са-
мых маленьких террористических сетях будет множество ролей и 
функций, и в некоторых случаях можно ожидать, что человек будет 
одновременно выполнять несколько из них. Таким образом, некото-
рые вполне могут постоянно придерживаться этих ценностей и отно-
шений, и какой-нибудь бывший террорист может на самом деле по-
прежнему участвовать в каких-то других социально значимых “под-
держивающих” действиях, не будучи вовлеченным ни в какие реаль-
ные террористические операции»14. 

Иногда руководство группы принимает решение о новых задачах, не 
связанных с совершением террористических актов, для отдельного члена 
группы. «Террористы могут перестать быть террористами, но могут про-
должать вести деятельность, не менее важную для достижения целей 
движения. Принятие другой роли или функции в рамках более широкого 
движения – это в каком-то смысле своего рода разъединение»15. 

Дж. Хоган предложил классифицировать процессы «разъединения» 
как добровольные или вынужденные (принудительные) и постоянные 
или временные. В ряде своих работ ученый говорит о том, что разъе-
динение может осуществляться в двух видах – физическом и психоло-
гическом16. Этому, в частности, посвящена и работа «Individual 
disengagement. A psychological analysis»17. По его мнению, простейши-
ми видами физического разъединения и эффективными способами, 
препятствующими дальнейшему участию боевика в соответствующих 
радикальных движениях, являются его задержание, арест, заключение 
в тюрьму или ликвидация. Хотя проблему радикализации заключен-
ных в тюрьмах не стоит сбрасывать со счетов. 
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К факторам, способствующим психологическому разъединению, 
Хоган отнес разочарование из-за несоответствия между идеалом и 
реалиями, выгорание, изменение личных приоритетов, вступление в 
брак и рождение детей, переход к ненасильственной борьбе, влияние 
наставника или друга и др.18 Тема разочарования, например, звучит в 
опубликованных в середине 2010-х гг. интервью бывших боевиков 
ИГИЛ с Северного Кавказа, осужденных судом и добровольно обра-
тившихся в комиссии по адаптации после освобождения. «Я, напри-
мер, делал дело, которое по ошибке считал правильным, – пошел по-
могать людям в Сирии. Но увидел, что там что-то неладное, неспра-
ведливость, все такое, и обратно приехал», – говорит Ахмед Асхабов 
из Ингушетии, бывший участник незаконного вооруженного форми-
рования, воевавший на стороне ИГИЛ19. В целом процессы психоло-
гического разъединения обусловлены «кризисом идентичности, чувст-
вом разочарования в своей личности и попыткой найти альтернатив-
ную, более удовлетворительную роль»20. 

Часто разъединение на физическом уровне может не привести к ка-
ким-либо изменениям или уменьшению идеологического, социально-
го, психологического влияния со стороны исламистской группы. 

Д-р Гордон Клабб (Университет Лидса, Великобритания) предлага-
ет термин «избирательное разъединение»; примером последнего, по 
его мнению, может быть экстремист, заявивший о том, что его цели – 
только военнослужащие, а не гражданские лица21. Однако, как и кон-
цепция смены ролей, избирательное разъединение не предполагает 
воздержания от насилия или разрыва с радикальной группой. Напри-
мер, Доку Умаров, возглавивший в 2006 г. «Имарат Кавказ» (органи-
зация запрещена в РФ), в 2012 г. заявил, что отныне его боевики будут 
наносить точечные удары исключительно по объектам силовых струк-
тур, армии и спецслужб России, но не по гражданскому населению, 
что в целом мало способствовало снижению напряженности на Север-
ном Кавказе, хотя сотрудникам силовых структур удалось существен-
но снизить активность радикальных исламистов в регионе в первой 
половине 2010-х гг. 

 
Дерадикализация – это изменение убеждений и ценностей 

 
В 2010 г. вышло коллективное исследование «Deradicalizing 

Islamist Extremists»22. Следует подчеркнуть, что исследование сделано 
экспертами одной из крупнейших американских «фабрик мысли» 



20 

RAND Corporation. В исследовании анализируются программы дера-
дикализации и противодействия радикализации на Ближнем Востоке, 
в Юго-Восточной Азии и Европе, оцениваются сильные и слабые сто-
роны этих программ и даются рекомендации правительствам о спосо-
бах продвижения и ускорения процессов дерадикализации. 

По мнению авторов, ни «смена ролей», ни избирательное разъеди-
нение не влекут воздержания от насилия или разрыва с радикальной 
группой. Поэтому нельзя считать эти категории подходящими для 
описания процесса разъединения23. 

Принципиальное различие между дерадикализацией и разъедине-
нием заключается в том, что дерадикализация предполагает изменение 
основных целей и ценностей члена радикальной исламистской груп-
пы. Если разъединение влечет за собой изменение поведения и отказ 
от насилия, часто инструментальное, например, из-за успешных 
контртеррористических мер правительства или финансовой поддерж-
ки, предлагаемой в программах дерадикализации (особенно щедрой в 
программах Саудовской Аравии), то дерадикализация предполагает 
изменение основных ценностей. «Настоящая и успешная программа 
дерадикализации должна изменить основные убеждения человека, а 
не просто изменить его поведение»24. 

Именно дерадикализация способна снизить риски возвращения лю-
дей к террористической деятельности: если работа с экстремистами не 
остановится на стадии разъединения, а продолжится до стадии дера-
дикализации, это создаст препятствия для рецидивизма. 

 
В чем проблемы с дерадикализацией исламистов? 

 
Следует принимать во внимание, указывают авторы «Deradicalizing 

Islamist Extremists», что выход из радикальной исламистской организа-
ции с определенной идеологией и мотивацией не совсем аналогичен 
выходу из уличной банды или преступной группы. Выход из ислами-
стской группы предполагает отказ от участия в вооруженной борьбе, 
отказ от радикальной идеологии. Авторы исследования считают, что 
именно религиозные авторитеты должны сформулировать с точки зре-
ния шариата, почему насилие неприемлемо для мусульманина. 

В работе «Deradicalizing Islamist Extremists» продвигается подход, 
основанный на том, что в ходе реализации программ дерадикализации 
необходимо взаимодействие (по терминологии авторов исследова-
ния – «двойной фокус») между радикалами-исламистами и исламски-
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ми учеными. Исламские ученые получают возможности для дискус-
сий, во время которых могут выявить манипуляции религиозными 
текстами со стороны лидеров экстремистских групп. В ходе этих дис-
куссий ученые предлагают контрнарративы, основанные на религиоз-
ном обосновании необходимости дерадикализации. Открытый спор и 
дискуссия по поводу радикальных учений более эффективны для дос-
тижения целей программ дерадикализации25. 

Следует отметить, что ранее, в 2007 г., экспертами RAND был 
опубликован аналитический доклад «Building Moderate Muslim 
Networks»26, вызвавший резкую критику именно со стороны умерен-
ных исламских лидеров и ученых США, сотрудничество с которыми 
так продвигает RAND. Исламские ученые и лидеры мусульманских 
общин, публично отреагировавшие на доклад RAND 2007 г., согласи-
лись с необходимостью большей демократизации исламского мира, 
укрепления института прав человека и совместного противостояния 
угрозе терроризма, однако подвергли сокрушительной критике авто-
ров доклада за полное игнорирование ими исламских источников, 
исследований мусульманских ученых, за их неспособность понять 
природу и закономерности развития исламского общества27. По мне-
нию критиков доклада, умеренность и радикализм мусульман долж-
ны выводиться на основании Корана, а не политической теории Запа-
да. Механический перенос европейских терминов на исламскую сре-
ду при игнорировании дискурсов, присущих этим понятиям в ислам-
ских источниках, создает риски того, что аналитики, авторы подоб-
ных докладов, окажутся не в состоянии выполнить те задачи, о кото-
рых они заявляют. 

Одно из ключевых убеждений радикалов, по мнению авторов док-
лада 2010 г., заключается в том, что для воссоздания исламского госу-
дарства мусульмане должны не только придерживаться строгого сала-
фитского ислама, но также вести вооруженный джихад против врагов 
ислама, включая немусульманские страны и нынешних правителей 
мусульманских государств, которые, по их мнению, вытеснили власть 
Бога своей собственной. Авторы доклада по дерадикализации настаи-
вают на том, что практики дерадикализации должны быть направлены 
на «отказ от этого вероучения, особенно от убеждений о допустимо-
сти применения насилия против гражданского населения, отлучения 
мусульман, не придерживающихся взглядов радикалов (такфир)» 
(с чем нельзя не согласиться), но снова вводят тему «противодействия 
демократии и концепциям гражданского общества, свободы в совре-
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менном понимании демократических обществ»28, не опираясь на му-
сульманские источники права, в которых прописано понимание демо-
кратии. 

Необходимость противопоставить идеологии террористов мнение 
авторитетных мусульманских ученых, алимов и профессоров ислам-
ских университетов была сформулирована российскими муфтиями и 
мусульманскими учеными на основании своего опыта государствен-
но-конфессиональных отношений. В качестве положительного приме-
ра можно привести принципиальную позицию Духовного управления 
Республики Северная Осетия – Алания (ДУМ РСО-А) и муфтия Хад-
жимурада Гацалова в период нараставшего оттока мусульман Север-
ного Кавказа в Сирию для участия в военных действиях на стороне 
ИГИЛ. 

ДУМ РСО-А стало первым в России духовным управлением, при-
нявшим фетву, прямо запрещавшую местным мусульманам участво-
вать в войне в Сирии: «Людям, не имеющим основательных знаний по 
Исламу и не имеющим правильного представления о происходящем в 
Сирии, запрещается побуждать к участию в войне в Сирии, также вда-
ваться в рассуждения относительно правоты или правильности групп, 
находящихся там»*. Позднее к ДУМ Северной Осетии – Алании при-
соединились ДУМ Чеченской Республики и ДУМ РФ. Ранее, в 2013 г., 
29 мусульманских общин Северной Осетии приняли фетву о неприме-
нимости к республике термина «дар аль-харб» («территория войны»), 
поскольку в РСО-А «мусульмане живут в условиях безопасности, 
пользуются религиозной свободой, гарантированной Конституцией 
России, и совершают исламские обряды». «Недопустимо объявлять и 
вести военные действия, ибо это противоречит шариату, – говорится в 
документе. – Долгом же являются воспитание, призыв к Исламу, джи-
хад с помощью слова, мудрость и доброе увещевание и ведение диа-
лога наилучшим образом – ради применения Закона Аллаха во всей 
его полноте»**. Эти фетвы в комплексе других мер сыграли свою по-
зитивную роль в том, чтобы удержать молодежь Северной Осетии – 
                                                           

* Обращение Религиозного совета Республики Северная Осетия – Алания к му-
сульманам Республики Северная Осетия – Алания. Цит. по: Сотниченко А.А. Сборник 
научно-исследовательских и аналитических материалов по межнациональным отно-
шениям для населения и муниципальных служащих. ИГИЛ: угроза для России и пути 
ее преодоления. СПб, 2015. Приложение 1. С. 36. 

** Фетва о неприменимости термина «Дар аль-Харб» к Республике Северная Осе-
тия – Алания. http://islamosetia.ru/2013/05/28/l-r-9/ (дата обращения 09.09.2022) 
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Алании от массового отъезда в Сирию, от необдуманных шагов, спо-
собных сломать их судьбы. 

 
Уроки для практиков 

 
Некоторые из анализируемых публикаций содержат исследование 

жизненных траекторий людей, покинувших террористические группы 
(а это не только исламисты, но и члены правых радикальных групп, 
деструктивных религиозных сект, уличных банд), что может дать 
практикам определенные уроки. 

Во-первых, психологам, работающим в программе дерадикализа-
ции, важно обратить внимание на травмирующее событие, триггер, 
способный побудить человека покинуть радикальную группу, и ис-
пользовать его в своей аргументации. 

Во-вторых, правительство должно сочетать репрессивные и мягкие 
меры. Правительства разных стран могут предложить не только сило-
вые контртеррористические меры, но и стратегические стимулы, уве-
личивающие выгоды разъединения. 

В-третьих, программы, направленные на то, чтобы радикальные ис-
ламисты отказались от своих убеждений, должны продолжаться в ви-
де консультаций и психологической и социальной поддержки, помо-
щи в поисках работы и после того, как участник закончил свое уча-
стие в программе. 

В-четвертых, следует принимать во внимание, что слова и действия 
человека не всегда отражают его цели. Радикальные исламисты, нахо-
дящиеся в местах заключения, часто участвуют в программах дерадика-
лизации и ради досрочного освобождения дают своим наставникам ис-
каженную информацию. Какая-то категория исламистов останется не-
примиримыми радикалами, они не откажутся от применения насилия и 
от своих убеждений. Например, по данным 2010 г., участники Саудов-
ской программы дерадикализации возвращались к террористической 
активности в 9,2% случаев, среди них и бывшие узники Гуантанамо, ра-
нее эти показатели были более высокими и составляли 20%*. 

Можно привести не менее красноречивый пример из российской 
практики, он связан с Бамматханом Шейховым, лидером буйнакских 
                                                           

* A new approach? Deradicalization programs and counterterrorism. International Peace 
Institute. June 2010. https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/a_new_appro-
ach_epub.pdf (дата обращения 10.09.2022) 
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боевиков во второй половине 2000-х гг., имевшим большой авторитет 
среди вооруженного подполья не только Дагестана, но и всего Север-
ного Кавказа. Шейхов сдался силовикам в 2008 г. под гарантии мини-
стра внутренних дел Дагестана А. Магомедтагирова, обещавшего ему 
амнистию. В то время добровольная сдача одного из лидеров бандпод-
полья имела огромный резонанс. Верховный суд Дагестана, сняв с 
Шейхова большинство обвинений, на три года отправил его в коло-
нию за участие в НВФ. Выйдя оттуда досрочно в 2010 г., Б. Шейхов 
через полгода вернулся в лес и был ликвидирован в результате спецо-
перации в 2013 г.29 

Наконец, программы дерадикализации, как правило, не влияют на 
членов экстремистских групп, занимающих высокие уровни в иерар-
хии. Хотя случаи, когда боевики отказались от экстремизма, известны. 
Так, Насир Аббас30, один из лидеров террористической организации 
«Джемаа Исламия» (ДИ), стал в 2004 г. ключевым свидетелем на про-
цессе против лидера ДИ Абу Бакара Басира, отказался от применения 
насилия и даже стал оказывать содействие властям Индонезии и Ма-
лайзии в поимке террористов. Аббас участвовал в расследовании 
крупных терактов в Индонезии в 2002, 2003 и 2005 гг. «Мне пришлось 
переосмыслить определение джихада, уточнить, что ни одна религия 
не учит убивать невинных мирных жителей», – сказал Насир Аббас в 
одном из интервью31. 

Даже если практики, работающие с осужденными радикалами в 
тюрьмах, допускают, что именно «разъединение», т.е. выход из экс-
тремистской группы, является реальной целью государственных про-
грамм, это не означает, что дерадикализация невозможна. В некото-
рых случаях разъединение может фактически стать первым шагом на 
более длительном пути практической реализации программ дерадика-
лизации, направленных на противодействие экстремизму. 

Заключение 

В настоящее время в западноевропейской академической литера-
туре сложилась историография проблемы дерадикализации ислами-
стов, вышли фундаментальные исследования, определяющие мето-
дологию и теоретические подходы к проблеме. Ключевыми термина-
ми дискурса дерадикализации стали понятия «разъединение» и «де-
радикализация». Под первым понимается отказ от применения наси-
лия, но сохранение своей идеологии, взглядов, ценностей. Дерадика-
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лизация предполагает, что в результате программ дерадикализации 
их участник не только изменит свое поведение и откажется от при-
менения насилия, но и воспримет новую систему ценностей и уста-
новок, в которой насилие для достижения политических целей будет 
неприемлемым. Большая роль в программах дерадикализации, как 
отмечается в литературе, должна отводиться исламским ученым, ре-
лигиозным авторитетам. В ходе открытых дискуссий они на основа-
нии шариата способны доказать участнику программы неприемле-
мость применения насилия. 

Следует принимать во внимание, что программы дерадикализации 
редко оказывают влияние на мотивированных экстремистов, занимаю-
щих высокое положение в иерархии экстремисткой группы. 

1.2. Дерадикализация.  
К вопросу о возможности применения  

социально-психологических концепций и методов 

Введение 

Если принять за определение исламистской радикализации систему 
убеждений, предполагающих, что для воссоздания Исламского госу-
дарства мусульмане должны не только придерживаться строгой сала-
фитской или ультраконсервативной интерпретации ислама, но также 
вести джихад, в т.ч. насильственными методами, против врагов исла-
ма, то, следовательно, дерадикализацию исламистов можно опреде-
лить как процесс отказа от этой системы взглядов, особенно от убеж-
дения в допустимости применения насилия против гражданских лиц. 

Альтернативное мнение сформулировано Омаром Ашуром (Omar 
Ashour): «Радикализация – это процесс относительных изменений, в 
ходе которого группа подвергается идеологическим и/или поведен-
ческим преобразованиям, приводящим к отказу от демократических 
принципов (включая мирную смену власти и легитимность идеоло-
гического и политического плюрализма) и, возможно, к использова-
нию насилия или к повышению уровня насилия для достижения по-
литических целей. В свою очередь, дерадикализация определяется 
Ашуром как «…еще один процесс относительных изменений в исла-
мистских движениях, в ходе которого радикальная группа меняет 
свою идеологию и лишает легитимности использование насильствен-
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ных методов для достижения политических целей… Группа, прохо-
дящая процесс дерадикализации, не обязана идеологически соблю-
дать демократические принципы, будь то избирательные или либе-
ральные, и не обязана участвовать в избирательном процессе. Дера-
дикализация в первую очередь связана с изменением отношения воо-
руженных исламистских движений к насилию, а не к демократии. 
Многие дерадикализованные группы по-прежнему придерживаются 
женоненавистнических, гомофобных, ксенофобских и антидемокра-
тических взглядов»32. 

Авторы отмечают, что существенную часть экстремистских и тер-
рористических групп составляют псевдоисламские (т.н. исламистские) 
движения, занимающиеся политизацией ислама33. 

О чем идет речь, когда мы говорим о дерадикализации? О деради-
кализации исламистов – радикально настроенных людей (это могут 
быть не только исламисты, но и представители других конфессий, 
группировок, а также физические лица) – или о дерадикализации 
группировок или движений, имеющих свою структуру, свои цели и за-
дачи, свою идеологию? 

Существуют ли общие правила, алгоритмы, которые позволяют раз-
рабатывать эффективные программы дерадикализации, или мы скорее 
имеем дело с успешными, наряду с неуспешными, прецедентами? 

Какие возможны способы дерадикализация радикально настроен-
ных людей и/или группировок, движений (то есть социальных групп) 
исламистов? И возможна ли дерадикализация в принципе? 

Что понимается под дерадикализацией с психологической и соци-
ально-психологической точки зрения? Изменение поведения? Измене-
ние социальных установок? Изменение чувств и эмоций, которые ис-
пытывает т.н. радикализованный человек? Изменение образа мыслей? 
Изменение на уровне высших ценностей? 

К проблематике дерадикализации исламистов (а именно «дерадика-
лизации тех, кто уже совершил террористические акты, и предотвра-
щении радикализации потенциальных рекрутов терроризма»34)  в на-
стоящее время приковано внимание спецслужб и силовых структур, 
представителей гражданского общества, страдающего от насильствен-
ных действий радикальных исламистов, правозащитных организаций 
и волонтеров, а также ученых различных специальностей: религиове-
дов, теологов, социологов, культурных антропологов, психологов. 
Возможности социальной психологии также признаются рядом спе-
циалистов и используются в организации практической работы в рам-
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ках программ дерадикализации. Кроме того, ученые – социальные 
психологи предпринимают попытки научного теоретического осмыс-
ления данной проблематики и встраивания социально-психологиче-
ских методик в процедуры и практики дерадикализации. 

Рассмотрим некоторые социально-психологические аспекты про-
блемы дерадикализации. Работ на эту тему немного. В России к их 
числу можно, прежде всего, отнести разработки О. Павловой, а также 
фундаментальное исследование, проведенное под руководством 
И. Бовиной при финансовой поддержке РФФИ35, где в качестве основ-
ного положения выступает идея смены социальной идентичности в 
процессе дерадикализации36. 

Продуктивным нам кажется подход, который сочетает в себе тео-
рию и практику социальной психологии с элементами криминальной 
психологии. Криминальная психология определяется как отрасль юри-
дической психологии, направленная на изучение формирования про-
тивоправной деятельности и возможности ее предупреждения. С этих 
позиций сам процесс дерадикализации в терминах юридической пси-
хологии включает в себя такие процессы, как пенология (направление 
криминологии, изучающее применение санкций и ресоциализацию 
преступников)37. Если рассматривать радикальные действия ислами-
стов в правовом поле, то их можно отнести к категории девиантного 
поведения. Исследования по социально-психологическим проблемам 
девиантного поведения, криминального поведения весьма обширны; 
нас могут интересовать, например, подходы к созданию психологиче-
ского портрета радикализированного человека. 

Далеко не все возможности социально-психологической науки и 
социально-психологических технологий учтены и осмыслены учены-
ми, имеющими дело с проблемой дерадикализации. Вследствие этого 
в задачи настоящего исследования входит поиск и рассмотрение под-
ходов, релевантных проблеме дерадикализации. Введение социально-
психологических терминов, концепций и методических подходов в ис-
следовательский контекст проблематики дерадикализации нам пред-
ставляется целесообразным с точки зрения как общего понимания 
проблемы, так и повышения эффективности разрабатываемых в этой 
области методов и социальных технологий. 

Из всего многообразия социально-психологических подходов и 
концепций, которые могут составить научную теоретическую базу 
при создании программ дерадикализации, на данном этапе мы предла-
гаем рассмотреть на персональном уровне: 
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1) структуру потребностей (по А. Маслоу); 
2) концепцию копинг-стратегий Р. Лазаруса и Хайма (выявленная 

ведущая копинг-стратегия дает реальные основания как для прогнози-
рования особенностей поведения, так и для подбора конкретного спо-
соба реабилитации и ресоциализации человека); 

3) концепцию социальных ожиданий (экспектаций). На уровне со-
циального окружения – теорию стигматизации Э. Дюркгейма в ее 
взаимосвязи с концепцией каузальной атрибуции. 

Рассмотрение радикализации и дерадикализации и как личностно-
психологического, и как социального-детерминированного феноме-
на38 нам кажется вполне обоснованным. 

 
Часть 1. Персональный уровень рассмотрения дерадикализации. 

Мотивационные факторы.  
Способы актуализации базовых потребностей 

 
С психологической точки зрения базовыми элементами радикали-

зации (впрочем, как и любого другого проявления человека) являют-
ся мотивационно-потребностные и смысловые факторы. Зная эти 
факторы, мы можем выстроить эффективную схему противодействия 
радикализации, которая будет работать по принципу замещения, или 
альтернативы. Мотивацию мы можем рассмотреть в двух аспектах. 
Первый – это мотивация поведения, в данном случае радикального 
поведения, понимаемая как «внутренний процесс аргументации, по-
буждения к общественно опасному действию (бездействию)»39. 
В связи с проблемой дерадикализации важно учитывать иерархию и 
конкуренцию мотивов дерадикализуемого человека. Что окажется 
более значимым для человека, попавшего в программу дерадикализа-
ции: выгоды от радикализации (от принадлежности к радикальной 
группировке) или выгоды от дерадикализации? Ставили ли радика-
лизированные или потенциально радикализированные люди перед 
собой такой вопрос-дилемму? Если нет, то как, где, когда, в какой 
форме и какими средствами он может быть задан и внедрен в их соз-
нание? Это должно стать необходимым элементом программ деради-
кализации. 

Можно ли и какими средствами оказать влияние на то, в какую сто-
рону при ответе на этот вопрос склонится чаша весов? Как, под чьим 
влиянием происходит формирование соответствующего убеждения и 
установки? 
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Участие в радикальных группировках, приход в группировку, «за-
вербованность» не всегда аналогичны радикализации. Практически 
все исследования указывают на то, что различные типы личностей 
радикализируются и присоединяются к террористическим группам по 
разным мотивам. Мотивационные факторы участия в радикальных 
группировках разнообразны, и в целом континуум мотивов включает 
в себя весь спектр вариантов, которые зафиксированы в представлени-
ях «пирамиды потребностей Абрахама Маслоу»40. Мотивационные 
факторы в структуре человеческой личности образуют иерархию, 
структура потребностей иерархична. На первом, нижнем уровне, пи-
рамиды потребностей находятся т.н. витальные, или базовые потреб-
ности: потребности в пище, чистой питьевой воде, здесь же потреб-
ность в сне и сексе (первый, базовый уровень); потребность в безопас-
ности и защищенности; потребность в принадлежности к группе, об-
щине, сообществу (уровень потребностей в аффилиации и взаимопо-
мощи), потребность в достижениях (связанных с признанием и уваже-
нием), власти и статусе (объединенных понятием «доминирование»), 
здесь же весь спектр мотивации, связанной с агрессией. Далее идет 
потребность в самореализации/самоактуализации и, наконец, мотива-
ция, связанная с «высшей идеей». Мотивация агрессии, в свою оче-
редь, также может иметь разные основания. Исследователи указыва-
ют, что «идеология часто играет важную роль в том, что она может 
предоставить истинно верующему “лицензию на убийство”»41 – и это 
не всегда связано с индивидуальной потребностью в агрессии и убий-
стве, а может оправдывать и давать право на убийство во имя идеи42. 

Итак, в основе выбора действия лежит потребность, то есть та или 
иная потребность детерминирует мотивацию человека и соответст-
вующие ей деятельность и поведение. Неудовлетворенность, фрустра-
ция базовых потребностей толкает людей на поиск способов удовле-
творения. Исследователи отмечают, что именно стремление получить 
пищу и накормить своих детей часто становится основной причиной, 
по которой люди беднейших стран и беднейших слоев населения при-
ходят в радикальные исламистские группировки. Применительно к 
Африке южнее Сахары исследователи отмечают, что одним из суще-
ственных мотивационных факторов радикализации является крайняя 
бедность, нужда, то есть тот уровень пирамиды потребностей Маслоу, 
который связан с удовлетворением витальных потребностей: потреб-
ности в пище, питьевой воде, крыше над головой – для себя и своих 
детей. Также их приход в группировку может быть связан со вторым 
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уровнем пирамиды Маслоу – с потребностью в защищенности (безо-
пасности). 

В теории переговоров разработан ряд приемов аргументации раз-
ной степени сложности, которые могут быть применены в работе в ус-
ловиях дерадикализации и затрагивать все уровни пирамиды А. Мас-
лоу. Релевантным задаче воздействия на потребности можно считать 
прием «свойства – выгоды», или «это позволит вам». Прием содержит 
два компонента: первый – описание свойств и характеристик предло-
жения; второй – описание получаемых выгод. 

Прием нацелен на формирование у адресата понимания перспектив 
тех действий, которые им предлагаются в качестве альтернативы, в 
контексте реализации (или блокировки) их базовых потребностей. 
Прием «свойства – выгоды» задействует как логическую, рациональ-
ную составляющую психики, а именно осознание причинно-следст-
венных отношений между предложением и последствиями его приня-
тия, так и образную, чувственную составляющую. Так, специалист, ве-
дущий работу по дерадикализации, может образно, эмоционально 
описать положительные последствия и блага, которые получит чело-
век, включившийся в программу дерадикализации («у вас в доме бу-
дет тепло, вы сможете пользоваться электричеством и интернетом, ва-
ша жена сможет оставаться дома с детьми, печь лепешки и готовить 
плов, ваши дети будут ходить в школу и смогут получить образова-
ние, вам будут регулярно выплачивать пособие или помогут устроить-
ся на работу»). 

Этот прием аргументации применяется в двух вариантах: в вариан-
те достижения и в варианте избегания. Вариант достижения направлен 
на формирование представления людей о том, что получит (приобре-
тет) человек в случае его согласия на включение в программу деради-
кализации. Вариант избегания содержит в себе указание на угрозы и 
санкции, которых человек может избежать в случае, если он примет 
предложения, содержащиеся в программах дерадикализации. Из этого 
логически следует, что если он не примет предложения, все эти угро-
зы и санкции с большой вероятностью станут реальностью. 

Приведем примеры вариантов достижения и избегания. Так, для 
воздействия на первую ступень пирамиды Маслоу, которая касается 
витальных потребностей (потребность в пище, чистой питьевой воде, 
крыше над головой, тепле и сохранении здоровья) могут быть исполь-
зованы следующие речевые формулы: «вы будете получать пособие 
или зарабатывать на жизнь для себя и своей семьи; вы будете иметь 
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пищу и воду, вы получите социальное жилье; вы получите медицин-
ское обслуживание». В варианте избегания формулировки могут быть 
такие: «Участие в программе позволит Вам избежать голода, вы не бу-
дете спать в холодных палатках и мерзнуть, вы избежите риска уме-
реть от болезни или от ран без медицинской помощи». 

Второй уровень пирамиды потребностей Маслоу – безопасность. 
«Это позволит вам обрести защищенность и безопасность в условиях 
нашего сообщества» (положительное действие мотивации безопасно-
сти, актуализация потребности в защищенности и безопасности), «это 
позволит вам почувствовать себя нужным, найти единомышленников 
и друзей» (положительное действие мотива аффилиации по А. Мас-
лоу; актуализация потребности быть частью социума, найти друзей). 
«Это позволит вам… приобрести статус и влияние в кругу своих со-
отечественников, вы сможете стать лидером в своей группе». «Вы бу-
дете делать то, что объединит ваших соотечественников, попавших в 
беду» (трудную жизненную ситуацию). «Вы сможете выступать от их 
имени. Вы увидите, что с вашей помощью их и ваша жизнь становит-
ся лучше». «Вы увидите результаты своей деятельности. Вы получите 
уважение и признание своих друзей». Такими фразами может быть ак-
туализирована потребность в статусе и лидерстве, потребность во вла-
сти, влиянии и доминировании, что, в свою очередь, оказывает мощ-
ное влияние на принятие решений и на поведение. 

«Это позволит вам поступить в колледж (институт), получить обра-
зование (профессию), узнать много нового и интересного, реализовать 
себя в серьезном деле». Такое предложение нацелено на актуализацию 
потребности в познании и развитии – это один из высших уровней по-
требностей пирамиды А. Маслоу, причем с переходом на уровень са-
мореализации. 

Наконец, инструктор (тренер, переговорщик), работающий в про-
грамме дерадикализации, может сказать: «Это позволит вам быть дос-
тойным последователем ислама и служить Аллаху, а также заботиться 
о том, чтобы не возникало в кругу ваших знакомых тех мыслей и дей-
ствий, которые осуждаемы приверженцами истинного ислама». Такие 
речевые формулы программируют и актуализируют потребность слу-
жения высшей идее и высшим ценностям и смыслам (религиозным, 
этическим, идеологическим). 

Работа с идеологическим уровнем радикализации самая сложная. 
Все программы дерадикализации предполагают, что существенным 
аспектом терроризма является идеология, оправдывающая терро-
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ризм43. Существует мнение, что «единственный способ остановить 
нынешнюю глобальную волну терроризма – это эффективно разру-
шить идеологические убеждения террористов»44. Это весьма катего-
ричное утверждение. Из него следует, что в программах дерадикализа-
ции невозможно предложить альтернативу убеждениям. Однако лич-
ный опыт может служить сильным фактором дерадикализации. Вот 
пример, взятый с информационного портала «Исламосфера». «Мухсин 
в 2012 г. уехал из Марокко, чтобы присоединиться к ИГИЛ и участво-
вать, как он считал, в священной войне. “Я был практически неграмо-
тен и не мог отличить хорошее от плохого”, – говорит 38-летний муж-
чина. В Сирии, по его словам, он видел массовые убийства, изнасило-
вания и кражи: “Это страшный опыт… Через некоторое время я при-
шел к выводу, что такая война не имеет ничего общего с нашей рели-
гией”»45. 

Если человек, прошедший через подобную трансформацию, готов 
поделиться своим опытом, это будет наиболее эффективной состав-
ляющей программы дерадикализации. Мухсин, бывший боевик, вме-
сте с 14 другими заключенными, осужденными за терроризм, получил 
10-летний тюремный срок по обвинению в терроризме. Он согласился 
принять участие в программе дерадикализации «Мусалаха», что в пе-
реводе с арабского означает «Примирение», в надежде, что участие в 
программе может позволить им получить досрочное освобождение. 
Об эффективности подобного «переформатирования сознания» при 
помощи людей, которые делятся своим личным опытом, свидетельст-
вует статистика. Так, по словам психолога и члена научного комитета 
программы «Мусалаха» Аль-Мустафа Разрази, из 156 человек, освобо-
жденных после посещения курсов, только один был пойман на по-
вторном совершении преступления, причем он был осужден не за тер-
роризм46. 

 
О «социальных ожиданиях» 

 
Существенную роль в регуляции социального (группового) пове-

дения играют социальные ожидания, или «экспектации». Соответст-
вие или несоответствие реальности сформировавшимся ожиданиям 
определяет как эмоциональное состояние, так и принятие решения о 
дальнейших действиях. Ожидания могут быть реалистичными, а так-
же завышенными, заниженными, искаженными. Авторы отмечают, 
что люди поддаются вербовке и вступают в радикальные исламист-
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ские организации под влиянием 2 базовых обстоятельств: первое – 
несоответствие окружающей действительности потребностям и 
представлениям человека о «правильной» или «нормальной жизни», 
несоответствие происходящего усвоенным религиозным, нравствен-
ным, этическим нормам, то есть сбой в системе социальных ожида-
ний (экспектаций) от жизни. С социально-психологической точки 
зрения этот фактор может рассматриваться как одна из причин ради-
кализации. Второе – это надежда на решение всех проблем и удовле-
творение потребностей различного уровня, по А. Маслоу, через ин-
теграцию в радикальную группировку. Эту картину могут рисовать 
неофиту профессиональные вербовщики, которые формируют у че-
ловека искаженные и/или завышенные ожидания. Существует доста-
точное число свидетельств, что реальность жизни в радикальной 
группировке, реальные действия радикальных исламистов, не согла-
сующиеся с основами ислама, можно охарактеризовать как несоот-
ветствие реальности сформировавшимся ожиданиям. Этот фактор 
дает основания для проработки и корректировки социальных ожида-
ний в рамках программ дерадикализации. 

 
О возможности построения «психологического портрета»  

радикального исламиста 
 
В задачи построения психологического портрета радикального ис-

ламиста входит прогнозирование и предотвращение насильственных 
действий с его стороны. В то же время, учитывая многообразие форм 
и контекстов террористических действий, эта задача представляется 
чрезвычайно сложной. Один профиль, построенный на базе стандар-
тизированного набора характеристик, не может соответствовать всем 
формам и видам терроризма. Этот факт снижает возможности прогно-
зирования насильственных действий, но и не сводит их к нулю. Моти-
вационные факторы играют в понимании и прогнозировании насиль-
ственного (или, в более широком контексте, – девиантного) поведения 
ключевую роль. Мотивация поведения, в данном случае преступного 
поведения, понимается как «внутренний процесс аргументации, побу-
ждения к общественно опасному действию (бездействию)»47. Чем ру-
ководствуется человек, вступающий в радикальную группировку, и 
чем мотивированы насильственные действия, которые он совершает, – 
эти вопросы мы рассматривали ранее, анализируя пирамиду потребно-
стей Маслоу в контексте дерадикализации. 
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Применение методов, которые могли бы дать информацию для по-
строения психологического портрета, представляет значительные 
трудности, как и проведение эмпирических исследований по теме «де-
радикализация». В настоящее время существует значительное число 
статей, отчетов аналитических центров и отчетов спецслужб о радика-
лизации и дерадикализации. Однако исследований, основанных на эм-
пирических данных, мало. Как отмечают нидерландские исследовате-
ли Тинка Вельдхейс и Йорген Стаун, «неоспоримых эмпирических ма-
териалов, основанных на изучении процессов радикализации извест-
ных успешных террористов, очень мало»48. Радикалы, экстремисты и 
террористы обычно не склонны к сотрудничеству, или же сообщают 
неверную информацию, поскольку исследования проводятся их поли-
тическими и идеологическими противниками. 

В психологической практике профайлинга используются такие 
методы анализа, как изучение документов, анализ биографических 
данных, изучение частных случаев (case-studies). Однако при попыт-
ках использовать эти методы были сделаны выводы о невозможно-
сти построения единого «универсального» профиля террориста: 
«Прошлое террористов очень разнообразно; существует много путей 
к терроризму, и нет единого профиля террориста»49. Основной вывод 
из проведенных исследований состоит в том, что не существует 
«стандартного террориста-джихадиста», можно только говорить о 
наличии определенных групп людей, которые считаются склонными 
к совершению террористического преступления50. При этом отмеча-
ется, что так же, как солдат может стать военным преступником, ак-
тивист-боевик может стать экстремистом-террористом, перейдя нор-
мативную черту51. А может и не стать. То есть в любом случае пси-
хологический портрет радикального исламиста будет носить вероят-
ностный характер. 

В то же время существуют попытки категоризации радикализован-
ных исламистов. По мнению П. Нессера, высказанному в работах 
«Джихадизм в Европе после вторжения в Ирак: отслеживание мотива-
ционного влияния войны в Ираке на джихадизм в Западной Европе»52 
и «Присоединение к террористическим ячейкам джихада в Европе: 
изучение мотивационных аспектов вербовки и радикализации»53, мож-
но выделить несколько «социальных профилей» потенциальных исла-
мистских террористов: это иммигранты (легальные и нелегальные); 
беженцы, прежде всего, из Северной Африки и Ближнего Востока; а 
также новообращенные в ислам европейцы. Сюда же можно отнести 
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людей с опытом работы в криминальных структурах (например, в нар-
которговле). По мнению П. Нессера, существует целый ряд причин ра-
дикализации – «одних привлекает идеология и острые ощущения ак-
тивизма, других радикализируют личные обиды, проблемы и разоча-
рования, кого-то привлекают к терроризму родственники и друзья, ко-
торые вербуют их в террористическую организацию»54. 

Норвежский исследователь Т. Бьерго в ходе презентации в Коллед-
же Норвежского полицейского университета предложил рассматри-
вать два основания классификации типов участников групп, вовлечен-
ных в политическое насилие: мотивы участия в террористических дей-
ствиях и социально-психологические характеристики участников. 
На этом основании он выделил три группы. Первая – идеологические 
активисты (лидеры, мотивированные идеологией и политическими 
проблемами; ближний круг лидера; ветераны; образцы для подража-
ния). Вторая – т.н. «бродяги и попутчики» (мотивированные потреб-
ностью в аффилиации по Маслоу: «искатели дружбы, идентичности и 
защиты»). Третья группа – социально неуспешные молодые люди, не 
удовлетворенные своим положением, вероятно, с личным опытом дис-
криминации. К этой же группе автор относит криминализированных и 
иных маргинализированных персон55. 

Приведенные классификации носят социальный и социально-пси-
хологический характер. В дополнение можно привести концепцию ко-
пинг-стратегий Р. Лазаруса и Э. Хайма, содержание которых ближе к 
индивидуально-психологическому уровню анализа. В психологии ко-
пинг-стратегии определяются как способы совладания со сложными 
жизненными ситуациями, как форма реагирования на стресс. Мы уже 
увидели, что большинство исследователей в качестве одного из моти-
вов приобщения к радикальным группировкам и участия в радикаль-
ных действиях называют фрустрацию: фрустрацию потребностей, со-
циальную ущербность, обиды, одиночество, неудовлетворенность 
жизнью. Р. Лазарус выделил 8 базовых копинг-стратегий: стратегию 
конфронтации, стратегию дистанцирования, самоконтроль, поиск со-
циальной поддержки, принятие ответственности, стратегию бегства-
избегания, стратегию конструктивного планирования решения про-
блемы и стратегию положительной переоценки. Копинг-стратегия свя-
зана с базовыми личностно-психологическими характеристиками и от-
ражает тип поведения в ситуации конфликта: активно-агрессивное, 
пассивно-зависимое, конструктивное. Выявленная ведущая копинг-
стратегия дает реальные основания как для прогнозирования типа уча-
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стия и типа поведения в радикальном движении, так и для подбора 
конкретного способа реабилитации и ресоциализации человека. 

 
Часть 2. Социальные триггеры радикализации. 

Проблемы социального окружения:  
«индуцированная» (спровоцированная) радикализация 

 
Проблематика «триггеров» радикализации является актуальной и 

недостаточно разработанной. Так, датский исследователь Аня Дальга-
ард-Нильсен отмечает: «Эмпирическая основа для понимания фоно-
вых факторов и триггерных событий, толкающих или тянущих отно-
шение людей к исламистской воинственности, очень ограничена»56. 
Мы предлагаем рассматривать социальное окружение, а именно «при-
нимающее сообщество», в качестве одного из потенциальных тригге-
ров, которое для беженцев и иммигрантов может выступать в качестве 
одной из детерминант и даже провокаций радикализации. 

Представители иной культуры, ставшие мигрантами или беженца-
ми, вырваны из своей естественной социокультурной среды, где они 
составляли единство с собственным сообществом, где они являлись 
органичной частью своего мира. Мигранты вынужденно помещены в 
иную социокультурную среду и воспринимаются как «они» жителями 
принимающей страны. Как правило, мигранты ощущают себя как со-
общество, организованное по принципу государственной принадлеж-
ности. Основой идентификации для них остается их традиционное со-
циокультурное «мы», основанное на расовой, этнической, конфессио-
нальной принадлежности. Это один полюс социально-психологиче-
ской проблематики. 

Второй полюс – это восприятие мигрантов жителями принимаю-
щей страны, и здесь мы имеем дело со всем комплексом проблемати-
ки социальной перцепции и межгруппового взаимодействия, в частно-
сти, с такими проблемами, как «ингрупповой фаворитизм» и базовая 
«аутгрупповая враждебность»57. Дефицит информации, стереотипиза-
ция приводят к обеднению и искажению образа, а реальные столкно-
вения и конфликты, криминальная хроника, информация из СМИ соз-
дают благоприятную почву для повышения уровня агрессивности и 
враждебности по отношению к мигрантам и беженцам. В этих услови-
ях научное объяснение и прогнозирование как межнациональных, так 
и межрасовых отношений приобретало особую актуальность, и соци-
альная психология может внести свой вклад в решение этой задачи. 
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Этнические стереотипы и предубеждения  
в системе проблематики дерадикализации 

 
Вкратце об этом понятии. Термин «социальный стереотип» введен 

в употребление американским журналистом У. Липпманом в 1922 г. 
для обозначения упорядоченных, схематичных, детерминированных 
культурой «картинок мира» в голове человека. Эти «картинки» сокра-
щают усилия при восприятии сложных социальных объектов. При 
этом понятие «стереотип» прочно ассоциировалось с неточностью, 
ложностью его содержания, а нередко и с прямой дезинформацией и 
совокупностью мифических представлений о социальном объекте. 
Представление об этнических стереотипах как о преимущественно 
или даже исключительно негативных явлениях сложилось во многом 
благодаря тому, что исследования фактически ограничивались нега-
тивными этническими стереотипами. Так, в США в основном изуча-
лись стереотипы, приписываемые национальным меньшинствам – аф-
роамериканцам, мексиканцам, пуэрториканцам и пр.58. Однако начи-
ная с 1950-х годов распространяются мнения относительно содержа-
ния в стереотипах «зерна истины», а в дальнейшем, в частности, в ис-
следованиях А. Тэшфела, стереотипизация стала рассматриваться как 
рациональная форма познания, как частный случай универсального 
процесса категоризации. 

В настоящее время к стереотипу принято относиться как к образу со-
циального объекта, который объясняет социально-психологические раз-
личия и сложившиеся отношения между социальными, в т.ч. этнически-
ми, группами, а также отражает реальные отношения между ними, реа-
гирует на события и факты в реальных межэтнических отношениях. 

Таким образом, стереотипизация в процессе межличностного и 
межгруппового восприятия и оценивания имеет два различных следст-
вия. С одной стороны, это некоторое упрощение образа «другого», за-
мена его неким штампом, облегчающим категоризацию, при этом в 
восприятии этого человека или группы не происходит сдвига к нега-
тивной оценке, приводящей к неприятию и в конце концов к дистан-
цированию или открытой конфликтности и конфронтации. В этом 
случае стереотипизация – это что-то вроде защитной реакции людей 
на информационный натиск. 

С другой стороны, стереотипизация приводит к возникновению 
предубеждений и предрассудков. Возникновение подобных предрас-
судков зафиксировано во многих экспериментальных исследованиях, 
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и особенно остро эта проблема стоит в ситуации межэтнических, меж-
конфессиональных, межрасовых отношений59. Проблематика стигма-
тизации непосредственно связана с формированием негативных сте-
реотипов. 

Случаи, когда стереотипизация приводит к возникновению преду-
беждений и предрассудков, особенно ярко проявляются в эксперимен-
тальных традициях американской социальной психологии. Так, в экс-
периментах Роберта Клека и Ирвинга Гоффмана было замечено, что 
«нормальные» индивиды склонны избегать стигматизированных лю-
дей. Они регистрировали случаи, которые можно считать примерами 
невербального эффекта «стигмы». Было обнаружено, что «нормаль-
ные» участники взаимодействия быстрее заканчивали беседу и демон-
стрировали заторможенность движений при взаимодействии с инвали-
дом (например, человеком с ампутированной ногой), а также держа-
лись на большем расстоянии с эпилептиком. Эти эксперименты, по 
мнению американских авторов, продемонстрировали, что если люди 
обладают характеристиками, дискредитирующими их в глазах окру-
жающих, то с ними взаимодействуют более напряженно и на большей 
дистанции. Авторы делают вывод, что кроме таких дискредитирую-
щих характеристик, как физические или психические недостатки, а 
также криминальное прошлое, в белом обществе черный цвет кожи 
также играет роль стигмы60. 

 
Эффекты стигматизации и каузальной атрибуции  

в контексте дерадикализации 
 
В наиболее общем виде стигматизация определяется как формиро-

вание негативного отношения к отдельному человеку или группе лю-
дей на основании некоторых психологических, физических, интеллек-
туальных и других особенностей. Процесс ведет к социальному не-
одобрению (осуждению) и может способствовать дискриминации61. 

Стигматизация является одним из факторов, побуждающих челове-
ка или группы людей к выбору определенного типа поведения, в т.ч. 
девиантного. Стигматизация основана на негативных стереотипах вос-
приятия человека или социальной группы. Идентификации человека 
или группы как девиантной ведет к предвзятому отношению и дискри-
минации. По мнению И. Гоффмана, стигматизация лишает стигмати-
зированного человека полного социального признания перед аудито-
рией «нормальных» людей62. 
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Одна из ключевых проблем современной социальной психологии, а 
также этнопсихологии как ее ветви – это проблема межэтнических и 
межконфессиональных отношений. При этом межэтнические отноше-
ния – это не только отношения между этническими группами, но и 
отношение к определенной этнической группе. Это ее восприятие 
(точное или не точное, адекватное или неадекватное), дружественное 
или враждебное, это процессы стереотипизации в ее восприятии, соз-
дание образа этой группы (позитивного, негативного или нейтрально-
го) и, наконец, выработка на основании этого образа соответствующих 
моделей поведения (конструктивных или деструктивных)63. 

Весь этот комплекс проблем является предметом современной со-
циальной и этнической психологии как в ее фундаментальной, так и в 
прикладной части. Современная социальная психология может пред-
ложить ряд методологических подходов и конкретных методик, кото-
рые выявляют основные детерминанты межэтнических отношений, в 
т.ч. межэтнической конфликтности, и основные факторы их оптимиза-
ции. 

В контексте межэтнической и межконфессиональной конфликтно-
сти обычно рассматривается ставшая традиционной для социальной 
психологии проблематика «мы и они», описанная в свое время 
Б.Ф. Поршневым64. Важно, что уровни идентификации в категории 
«мы» и противопоставления в категории «они» расширяются. От 
«мы» – членов своего народа и «они» – членов другого народа круг 
расширяется, в качестве «мы» уже воспринимаются граждане одного 
государства, региона, континента, представители одной веры, расы, 
конфессии, а «они» – представители других народов, государств, кон-
тинентов, рас и конфессий. 

В проблематике стигматизации, таким образом, меняется ракурс 
рассмотрения радикализации и дерадикализации. Фактически, не сни-
мая ответственности с исламистов (и примкнувших к ним «попутчи-
ков») за террористические насильственные действия, мы также наде-
ляем принимающее общество (или принимающую культуру) опреде-
ленной степенью ответственности за радикализацию. 

Итак, мы рассматриваем стигматизацию как двусторонний процесс. 
С одной стороны, стигматизация вызывает дискриминирующее отно-
шение к стигматизированной персоне или группе. В свою очередь, 
стигматизированные индивидуумы и/или социальные группы (образо-
ванные по расовому, этническому, конфессиональному признаку, а 
также по признаку релоцированности – имеются в виду все категории 
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беженцев, легальных и нелегальных мигрантов) могут быть спровоци-
рованы на ответную агрессию, самоутверждение, защитное поведение 
и реванш. 

Таким образом, на социально-психологическом уровне работа по 
профилактике радикализации должна включать в себя не только рабо-
ту с реальными и потенциальными исламистами, но также и с «прини-
мающим» обществом, чтобы по возможности уменьшить фактор стиг-
матизации и снизить потенциал напряженности: «существует необхо-
димость в оптимистичной обстановке, чтобы послать ясный сигнал 
надежды мигрантам, беженцам, молодежи и общинам. Правительства 
должны продолжать строить с ними отношения, завоевывать их дове-
рие (и при этом получать разведданные)»65. 

Составной частью стигматизации как социально-психологического 
процесса можно считать процессы каузальной атрибуции. Введение в 
контекст социальной психологии категории каузальной атрибуции 
связано с исследованиями Г. Келли, Э. Джонса, К. Дэвиса и др. 

В настоящее время каузальная атрибуция выделяется как особая 
отрасль социальной психологии, имеющая дело с изучением интер-
претаций человеком своего или чужого поведения, в т.ч. поведения 
представителей иной социальной (этнической, конфессиональной) 
группы. В случае с радикализацией каузальная атрибуция может вы-
полнять одновременно несколько функций. Предполагается, что каж-
дый человек, оценивая другого, стремится построить определенную 
систему координат для интерпретации его поведения, чтобы понять и 
объяснить его причины. Вторым основанием для применения каузаль-
ной атрибуции является редукция когнитивного диссонанса, а именно 
устранение внутреннего дискомфорта, связанного с несоответствием 
наблюдаемого поведения сложившимся (сформировавшимся) стерео-
типам и установкам.  

Так, например, если рассмотреть ситуацию с «принимающим» со-
обществом, то человек иной культуры, иной внешности, иной конфес-
сии и т.д., по отношению к которому выработалось негативное отно-
шение и чувство враждебности, ожидание от него определенной угро-
зы (то есть «стигматизированный» человек), ведет себя не в соответст-
вии с нашими ожиданиями, а «нормально», «как все люди», то возни-
кает когнитивный диссонанс. Чтобы его устранить («редуцировать»), 
срабатывает механизм каузальной атрибуции: ему на подсознательном 
уровне приписываются причины такого поведения: он хочет втереться 
в доверие, он хочет усыпить нашу бдительность, он хочет нас пере-
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хитрить и т.д. Фактически в приведенном примере каузальная атрибу-
ция дополняет и усиливает стигматизацию. Выходом может быть пе-
реориентация общественного мнения, процедуры, направленные на 
усиление взаимопонимания и терпимости к «другому», это может про-
водиться различными способами: при помощи средств массовой ин-
формации, в системе воспитания, в специальных групповых тренин-
гах. 

Если же речь идет о каузальной атрибуции в системе свой-чужой, 
где субъектом выступает представитель иной (в данном случае ислам-
ской) конфессии – беженец, мигрант, находящийся в «принимающей» 
стране, то каузальная атрибуция будет работать в противоположном 
направлении. Поведение «местных» может интерпретироваться как 
презрительное, высокомерное, враждебное, дискриминирующее, при-
чем это может быть как правдой, так и искаженными интерпретация-
ми. В любом случае подобное восприятие в системе взаимодействия 
может потенциально привести к накоплению обиды, раздражения и в 
конечном счете к нарастанию конфликтного потенциала и к насильст-
венным действиям. 

Интерпретация поведения «другого» может основываться на зна-
нии реальных причин его поведения, что предполагает наличие источ-
ников достоверной информации, адекватной системы кодирования-де-
кодирования, знания языка и культуры интерпретируемой группы. 
Вместе с тем в большинстве случаев люди не знают действительных 
причин поведения другого человека в силу целого ряда обстоятельств. 
Это и дефицит информации, и ее искажение или тенденциозность по-
дачи в СМИ, и принадлежность к иной культуре с незнанием языка и 
культурных реалий, и многое другое. 

В этой ситуации начинается приписывание (атрибуция) как причин 
поведения, так и определенных моделей поведения, а также целого 
комплекса характеристик общего характера – от личностных характе-
ристик до характеристик мировоззрения, намерений, чувств. Припи-
сывание осуществляется либо на основе сходства изучаемого объекта 
с неким образцом (прецедентом), имевшим место в прошлом опыте 
субъекта восприятия, либо на основе анализа собственных мотивов, 
предполагаемых в аналогичной ситуации (если изучаемый объект вос-
принимается как сходный с самим собой, как «похожий»). Если же 
изучаемый объект воспринимается как «другой», отличный от меня, 
то ему приписываются совершенно иные черты и мотивы поведения, 
причем чем больше различия, до полной противоположности, тем бо-
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лее выражена социальная, культурная, психологическая дистанция ме-
жду респондентом и объектом оценки. 

 
Метод сравнительного анализа в системе межкультурного  

взаимодействия в его применении к проблеме дерадикализации 
 
Особое место в системе подходов к изучению всего комплекса про-

блем, имеющих отношение к радикализации и дерадикализации, зани-
мает блок сравнительных исследований. Научная компаративистика 
может дать ответы на вопросы о различиях культур, о табуированных 
темах в различных конфессиях, о различиях и специфике в системе 
эмоционального реагирования на различные ситуации. Названные по-
казатели, в частности, имеют отношение к прецеденту «Шарли Эб-
до» – ситуации, которая одной стороной конфликта воспринималась 
как развлечение, «шутка» – joke (blague, divertissement) и проявление 
демократических свобод как величайшего достижения западной циви-
лизации («Свобода, Равенство, Братство»), а другой стороной как аб-
солютно неприемлемый поступок – оскорбление Пророка Мухаммада, 
оскорбление чувств верующих, поступок, заслуживающий самого 
серьезного наказания, причем это «наказание» в любой его форме, 
вплоть до террористического акта, квалифицируется как защита Про-
рока Мухаммада и ислама в целом. Французы после расстрела редак-
ции «Шарли Эбдо» были потрясены, искренне удивлялись и не соби-
рались отказываться от своего права на свободу «творческого самовы-
ражения», ни о каком раскаянии и признании вины не было и речи. 
Разумеется, сказанное не оправдывает насилие и терроризм, но призы-
вает к уважению иной культуры и иной конфессии. 

Компаративный анализ в данном исследовательском контексте на-
правлен на то, чтобы выяснить, каков статус того или иного действия, 
поступка, высказывания в системе нравственных, психологических 
координат различных, в т.ч. противоборствующих сторон, существу-
ют ли табуированные темы и каковы они. Без этого понимания грубые 
ошибки в межкультурных, межконфессиональных коммуникациях со-
временности неизбежны и будут повторяться, потенциал конфликтно-
сти и вероятность радикализации будут катастрофически нарастать. 

Кратко остановимся на сути компаративного анализа в кросс-куль-
турных исследованиях66. Метод вызывает целый ряд критических во-
просов, у него существуют слабые места, которые обязательно долж-
ны быть учтены при проведении конкретных эмпирических исследо-
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ваний, но он, как уже было сказано, незаменим при решении опреде-
ленных вопросов, в т.ч. касающихся снижения конфликтного потен-
циала в системе межкультурных и межконфессиональных отношений 
в целом и дерадикализации в частности. 

В качестве аргумента приведу ряд мнений из выступления профес-
сора Калифорнийского университета Нейла Дж. Смелзера на XV Ме-
ждународном социологическом конгрессе (Брисбен, 2002 г.) при вру-
чении ему премии им. М. Догана67. Само понятие «компаративный 
анализ», по его мнению, вызывает трудности, поскольку в обществен-
ных науках трудно представить себе анализ, который бы не был срав-
нительным, и в этом смысле вся социальная наука строится на разли-
чиях между людьми и социальными укладами. «Компаративным ана-
лизом принято считать описание и объяснение сходств и различий 
(главным образом различий) условий или результатов развития круп-
ных социальных единиц, обычно – регионов, стран, обществ и куль-
тур. Это определение отражает наше понимание дисциплинарных тра-
диций, сложившихся в антропологии (кросс-культурный анализ), со-
циологии (кросс-социальный), политологии (кросс-страновой), исто-
рии (сравнительная история) и психологии (сравнительная психоло-
гия)». Смелзер отмечает, что он не знает «ни одного обоснованного 
аргумента против сравнительного, междисциплинарного либо между-
народного исследования»68. Однако в ряде исследований существуют 
слабые места, которые связаны с целым рядом причин несопоставимо-
сти данных сравнительных кросс-культурных исследований («разли-
чия контекстов разрушают и достоверность, и валидность обычных 
компаративных измерений»69) и с тем, что оценка иных культурных 
систем, как правило, производится с точки зрения европейских иссле-
дователей. 

Еще один аспект проблемы компаративистики состоит в том, что 
«в истории сравнительного анализа, берущей свое начало в XIX в., со-
циальные науки при выборе категорий сравнения не были справедли-
вы и нейтральны к не-западному миру. Антропологи XIX века наделя-
ли его характеристиками “примитивный”, “дикий”, “варварский”. 
Позднее говорили “простой”, “традиционный», “основанный на обы-
чаях”, “слаборазвитый”, “неразвитый”, даже “развивающийся”». 
Здесь, по мнению профессора Смелзера, присутствуют два недостатка. 
Первый – «моральный этноцентризм», поскольку все эпитеты проти-
вопоставляют незападные миры миру западному как более совершен-
ному. Иными словами, «компаративный анализ до самого последнего 
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времени – это своего рода наложение западных категорий на незапад-
ные общества», причем с элементами превосходства и дискредитации 
ценностей иной, незападной культуры и конфессии. Смелзер отрица-
ет, что в этом есть некая закономерность и логика «какой-то гегемони-
стской либо империалистской программы» (то есть «заговора»)70. 
Вместе с тем это, безусловно, факт, имеющий отношение к колониаль-
ному и империалистическому разделению мира на «центр» и «перифе-
рию», на метрополию и колонии. 

Приведенные аргументы возвращают нас к уже обозначенной про-
блематике стигматизации и формированию предубеждений по отно-
шению к представителям иных культур. В данном случае речь идет о 
тех, кто не является террористами (вспомним о презумпции невинов-
ности), но к ним относятся как к потенциальным террористам, неред-
ко провоцируя их и подталкивая к вступлению в радикальные группи-
ровки. 

 
Заключение 

 
При решении проблемы, поставленной в данном разделе, могут 

быть использованы как традиционные социально-психологические 
методы, малая часть которых была здесь обозначена, так и методы из 
смежных дисциплин: социологии, этнографии, лингвистики. Возмож-
ности, которые открывает именно социально-психологическая наука, 
по нашему мнению, могут существенно обогатить своими методами 
современную проблематику дерадикализации. 

Фактически, чтобы определить причины радикализации и на этой 
базе найти эффективные технологии противодействия, необходимо 
построить концепцию поведения, в которую будут входить как лично-
стные, так и ситуационные/социальные переменные. В научной лите-
ратуре, посвященной дерадикализации, принято рассматривать дера-
дикализацию на различных уровнях, например, на поведенческом, 
идеологическом, организационном71. На наш взгляд, имеет смысл раз-
делить программы дерадикализации на 2 базовых социально-психоло-
гических уровня: первый – уровень личностный и уровень малой 
группы (семья, ближний круг); второй – уровень больших социальных 
групп. 

Мотивационные факторы, специфика ожиданий, непродуктивные 
копинг-стратегии являются предикторами радикальных проявлений. 
Формирование альтернативной мотивационной структуры личности, 
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«правильное» с социально-этической точки зрения наполнение уров-
ней пирамиды потребностей Маслоу, эффективные технологии изме-
нения установок, а также работа на уровне общества по недопущению 
стигматизации людей и социальных групп, которые на уровне сфор-
мированных социальных представлений могут быть отнесены к потен-
циально криминализованным. Исследователи отмечают, что беженцы 
и мигранты, представители мусульманских диаспор, не являются тер-
рористами и преступниками72, но на уровне общественного сознания к 
ним может проявляться предвзятое отношение, нарушающее базовый 
юридический принцип презумпции невиновности и подталкивающее 
людей, чувствующих себя изгоями, не включенными в социальные 
структуры, к криминальному поведению. 

Следует отметить, что в условиях идеологического конфликта на 
внешнем контуре радикализация неизбежна, оправдана защитой цен-
ностей ислама и подобна усилению иммунитета. Неслучайно ради-
кальные действия западно-африканской (нигерийской) группировки 
«Боко Харам» начинались и проходили под антизападными лозунгами 
(«Западное образование – это грех»), а мишенью террористических 
атак становились не только люди и группы людей, но и символы «за-
падного мира». Именно поэтому идеологический уровень дерадикали-
зации является наиболее сложным. В сочетании с проявлениями стиг-
матизации и дискриминации особенности современного развития за-
падного мира входят в противоречие с ценностями традиционной эти-
ки. Дополнительно к социально-психологическим практикам деради-
кализации следует отнести переговоры и процедуру медиации. Ком-
промиссный вариант переговоров свойственен т.н. народной диплома-
тии, эффективные варианты которой мы находим в африканских стра-
нах, например в ЮАР (Комиссии истины и примирения) и Руанде (на-
родные суды Гачача)73. 

 
 

1.3. Радикализация и дерадикализация молодежи:  
социально-психологический анализ 

 
Введение 

 
Проблемы экстремизма, радикализации и дерадикализации носят 

комплексный, междисциплинарный характер и требуют привлечения 
к их разрешению разнообразных специалистов: юристов, политологов, 
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историков, специалистов в сфере общественной безопасности, рели-
гиоведов и, конечно же, психологов. Каждая наука рассматривает эти 
сложные явления со своей точки зрения, изучая средствами и метода-
ми, доступными данной науке. В настоящем разделе представлен ана-
лиз современных подходов к экстремизму, радикализации и дерадика-
лизации с точки зрения современной социальной психологии. 

Экстремизм как социально-психологическое явление изучен недос-
таточно, на что указывают отечественные психологи74. Сложность его 
изучения может быть связана, по мнению ряда зарубежных ученых75, 
с определенной политизированностью явления. Правовая оценка экс-
тремизма дана в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ*, в 
котором применяются следующие основные понятия: экстремистская 
детальность, экстремистские организации, экстремистские материалы 
и символика. 

В различных науках традиционное определение экстремизма** да-
ется через такие понятия, как «крайний, чрезмерный», или как привер-
женность крайним взглядам, методам действий (обычно в политике). 
Однако данное определение не раскрывает сути явления; при этом 
важно понимать, что в российском дискурсе отсутствует единое пони-
мание экстремизма76. Проведенные социально-психологические ис-
следования это доказывают77. 

 
Экстремизм и радикализм с точки зрения социальной психологии 

 
Какова суть и природа экстремизма как социально-психологиче-

ского явления? С точки зрения В.В. Гриценко и Н.В. Муращенковой, 
экстремизм «является типом девиантного поведения, проявлением 
кризиса идентичности»78, разновидностью зла и насилия, так как экс-
тремистская идеология допускает насилие для достижения своих це-
лей и решения задач; при этом насилие представляется как единствен-
ный способ решения проблем. Психологический анализ экстремизма 
характеризует его как проявление агрессии и интолерантности. В ка-
честве фактора, запускающего экстремизм, психологи рассматривают 
ксенофобию, то есть боязнь «чужого». 
                                                           

* Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114–ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности». http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; 
n=148972 (дата обращения 19.04.2022) 

** Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. Т. 2. М.: На-
учное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000. 1023 с. 
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Авторы, основываясь на анализе различных психологических под-
ходов к экстремизму, дают свое, обобщенное определение этого явле-
ния: экстремизм «представляет собой вид насилия, целенаправленное 
преднамеренное агрессивное поведение личности (речевое или дея-
тельное) по отношению к другому человеку или социальной группе, 
связанное с нарушением базового чувства доверия к миру, мотивиро-
ванное идеологией личного превосходства, нетерпимостью и ксенофо-
бией к объекту насилия»79. 

Наибольшую вовлеченность в экстремистские и террористические 
организации демонстрируют молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет 
(в среднем 80% участников организаций экстремистского толка со-
ставляют лица, возраст которых не превышает 30 лет80), поскольку, по 
мнению экспертов, «эта возрастная группа наиболее чувствительна к 
пропаганде терроризма, так как имеет мало “иммунизирующих” к та-
кой пропаганде личностных ресурсов»81. Для молодежи характерна 
подверженность чужому влиянию, внушению и манипулированию; 
недостаточная стрессоустойчивость. Важно учитывать, что устойчи-
вость к стрессу является одним из факторов, определяющим подвер-
женность вовлечению в террористическую деятельность82. Снижение 
устойчивости к стрессу приводит к формированию в т.ч. асоциальных 
установок, нарушающих взаимоотношения человека и общества. Та-
кие люди более уязвимы к внешнему давлению и склонны к соверше-
нию противоправных поступков83. 

Для молодежи характерен пониженный инстинкт самосохранения; 
у молодежи меньше социальной ответственности. Кроме того, для 
подростков и молодежи характерна интернет-зависимость: 80% моло-
дежи попадают в экстремистские организации через интернет, неда-
ром современную молодежь называют «онлайн-молодежь» («youth go 
online»)84. На представленном рисунке видно, каков механизм вовле-
чения в экстремистские сообщества молодежи в зависимости от типа 
преимущественного использования интернета. Чем шире спектр ак-
тивности молодежи в интернете, тем, по мнению авторов, выше риск 
вовлечения в экстремистскую деятельность. 

Важным фактором вовлечения в экстремистскую деятельность яв-
ляется то, что для подростков свойственна романтизация и героизация 
противоправных и агрессивных действий. По мнению О.Е. Хухлаева и 
И.М. Кузнецова, «для подростков практики нарушения сложившихся 
общественных норм часто являются популярными маркерами “героиз-
ма”, “крутости”, мужественности и потому оцениваются как высоко-
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престижные»85. Поэтому необходимо быть крайне внимательным в от-
боре материала, используемого в качестве профилактики какой-либо 
противоправной деятельности, в т.ч. экстремистской. Специалист, в 
обязанности которого входит профилактика каких-либо негативных 
явлений среди подростков и молодежи (это может быть также и про-
филактика аддикций), должен быть осведомлен о психологических 
особенностях подросткового возраста и внимательно относиться к от-
бору материала и методов его донесения до молодежи, чтобы не по-
служить невольно причиной интереса молодых людей к экстремист-
ской деятельности или к употреблению наркотиков. 

Алгоритм вовлечения молодежи (групп риска) в экстремистскую деятельность 
(по О.В. Кружковой, И.В. Воробьевой, Д. М. Никифоровой)86 
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Молодые люди с заниженной самооценкой через участие в экстре-
мистских организациях реализуют себя как «героя», способного изме-
нить мир87. Интересно, что, по данным отечественных психологиче-
ских исследований, «гипертрофированные представления о себе как 
мессии, призванной установить общественный порядок, проявляются 
в эмпирических исследованиях у 69% молодежи»88. 

Радикализация – это процесс, при котором индивид использует ра-
дикальные средства в качестве способа достижения цели. Радикальны-
ми считаются средства, выходящие за нормативные рамки социума89. 
При этом воинствующими экстремизмом называют ревностное следо-
вание набору убеждений и ценностей, сочетающее в себе два ключе-
вых признака: пропаганду действий, выходящих за рамки нормы, и 
намерение и готовность прибегнуть к насилию90. 

При рассмотрении экстремизма и радикализма нередко можно 
встретить определение «религиозный». Чаще всего мы можем увидеть 
словосочетание «исламский радикализм». Однако нужно понимать, 
что причинами вовлечения в экстремистскую деятельность является 
не религиозная доктрина как таковая, а ее ошибочно либо намеренно 
искаженная трактовка экстремистами. Поэтому речь должна идти о 
«религиозно мотивированном экстремизме» / радикализме. В данном 
контексте интересным взглядом на проблему религиозно мотивиро-
ванного экстремизма является точка зрения французского исламоведа 
О. Руа, который рассматривает процесс радикализма религиозности в 
исламе не как радикализацию ислама, а как исламизацию радикализ-
ма91. Проведенные нами исследования показывают92, что рост выра-
женности религиозной идентичности у мусульманской молодежи не 
приводит к повышению неприязни к другим национальностям. Рели-
гия здесь может играть роль «фонового» фактора, ведущие причины 
межгрупповой неприязни лежат в иной плоскости. Как отмечает 
С.В. Рыжова, «риски этнической и конфессиональной нетерпимости 
порождаются не верой, а трактовкой религиозным сознанием острых 
социальных противоречий и проблем»93. 

 
Трехмерная модель радикализации  

Д. Веббера и А. Круглански 
 
В настоящее время наиболее известной моделью, объясняющей ра-

дикализацию, является модель Д. Веббера и А. Круглански. В трех-
мерной модели радикализации Д. Веббера и А. Круглански94 рассмат-
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риваются три составляющих, которые последовательно приводят че-
ловека к вхождению в радикальные группы: 

1) потребности (needs) – индивидуальные потребности/мотивации, 
2) идеологии (narratives) – идеологические нарративы культуры, в 

которую встроен индивид, и 
3) сеть (network) – социальная сеть индивида. 
Индивидуальные потребности – это широкий круг индивидуальных 

мотивов, за которыми стоит базовая мотивация – поиск значимости. 
В реализации фундаментальной человеческой потребности быть кем-
то, быть уважаемым в глазах других людей, обладать чувством чело-
веческого достоинства содержатся индивидуальные мотивы радикали-
зации, которые приводят человека в радикальные группировки. Фор-
мы реализации этой потребности могут быть различными: статус, 
месть, лояльность лидеру – они изучаются в различных исследовани-
ях95. Триггерами для активизации данной мотивации служат как непо-
средственно потеря значимости, так и угроза ее потери, что проявля-
ется в переживаниях унижения, бесчестья, стыда, а также возможно-
сти повышения значимости. Важно, что радикальный способ восста-
новления значимости – лишь один из многих. 

Идеологии, определяющие, каким путем будет двигаться человек, 
мотивируемый на восстановление значимости96, являются второй со-
ставляющей трехмерной модели. Групповая идеология обозначает, ка-
кие способы обретения значимости являются социально одобряемы-
ми. Так, в одной среде обрести значимость можно через получение об-
разования, а в другой – через радикальные поступки и экстремист-
скую деятельность. 

Необходимыми элементами идеологий, одобряющих воинствую-
щий экстремизм, являются: 

а) четкое обозначение происходящего с группой как несправедли-
вости, 

б) идентификация виновников, за это ответственных, и 
в) оправдание насилия как подходящего ответа виновнику за не-

справедливые обиды97. 
Соответствующая идеология «должна одобрять насилие и при-

чинение вреда другим людям – вещи, которые обычно воспринима-
ются как аморальные и снижающие значимость, – и превращать их 
в законные действия»98. Именно поэтому во многих исследованиях 
радикализация измеряется не напрямую как поддержка той или 
иной террористической организации, а как одобрение, оправдание 
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межгруппового насилия, которое лежит в основе экстремистского 
мышления99. 

Групповое насилие возможно при поддержке и одобрении группы. 
Поэтому третьей составляющей радикализации является социальная 
сеть индивида. При этом отчуждение от широкого социума дает хоро-
шую возможность для вербовки в мини-группу экстремистской на-
правленности100. 

Потеря значимости не обязательно ведет к радикализации, а явля-
ется только основой для нее. Психологи выделяют целый ряд механиз-
мов, которые повышают привлекательность экстремизма и способст-
вуют тому, что поиск значимости приводит к насилию101. Один из 
этих мотивов – переживание неопределенности и последующая реак-
ция на нее. События, переживаемые как потеря значимости, показыва-
ют несоответствие между желаемым образом «Я» и текущим состоя-
нием, в связи с чем повышается тревога и неопределенность. Пережи-
вание неопределенности и сопутствующей ей тревоги мотивирует по-
ведение, направленное на уменьшение несоответствия между позитив-
ным представлением о себе и унизительным опытом в реальности. 
В связи с этим возникает потребность в когнитивной завершенности, 
то есть стремление как можно быстрее снизить двусмысленность са-
мовосприятия и обрести уверенность. 

Для ищущих определенности именно экстремистские идеологии 
чрезвычайно привлекательны, так как они четко делят мир на черное и 
белое, на добро и зло102. Т.н. черно-белое мышление, отражающееся в 
предельно однозначной категоризации «мы-они», делает нарративы 
экстремистских групп более ценными для людей с высокой потребно-
стью в когнитивной завершенности103. 

Изучение мотива снижения неопределенности104 легло в основу 
теории неопределенности-идентичности (M. Hogg), которая объясня-
ет, почему люди примыкают к бандам, вступают в группировки с экс-
тремистскими и радикальными взглядами105 и действуют в соответст-
вии с нормами этих групп. Современный мир непредсказуем и харак-
теризуется сильнейшей степенью неопределенности, турбулентности. 
В связи с этим у индивида возникает множество вопросов о том, как 
жить, чем руководствоваться в жизни, как нужно думать и действо-
вать. С целью разрешения этого неопределенного состояния индивид 
стремится к другим, которые помогут ему понять, как думать, чувст-
вовать и действовать106. Чем сильнее и невыносимее чувство неопре-
деленности, тем больше индивид стремится к группам, обладающим 
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такими особенностями, как высокая гомогенность группы; специфиче-
ский прототип – ясный, предписывающий, согласованный (исключа-
ется инакомыслие, которое порождает сомнения и неопределенность); 
сильно выраженное отличие этой группы от других107. За счет принад-
лежности к таким группам происходит снижение неопределенности, а 
также обретение всеохватывающей, ригидной, эксклюзивной и пред-
писывающей в крайней степени социальную идентичность и чувство 
«Я». То есть идентичность является тем самым механизмом, который 
подталкивает индивида к радикальным действиям. 

В ситуации, когда человек в целом имеет низкую терпимость к не-
определенности, предпочитает максимально четкую структуру и поря-
док, он оказывается подвержен риску радикализации. Чувство незна-
чительности членов радикальных группировок положительно связано 
с экстремизмом, но при этом данная связь опосредована потребностью 
в когнитивной завершенности108. Потребность в когнитивной завер-
шенности обеспечивает бóльшую устойчивость радикальных взгля-
дов, их меньшую подверженность контрэкстремистской пропаганде. 
Кроме того, потребность в когнитивной завершенности способствует 
более экстремальной дифференциации между ингруппой и аутгруп-
пой109. В целом радикальные идеологии жестко фиксируют разницу 
между ингруппой и аутгруппой, «своими» и «чужими», поэтому луч-
ше воспринимаются людьми, готовыми к такому противопоставле-
нию. 

Таким образом, потеря личной значимости ведет к повышению по-
требности в когнитивной завершенности, которая, в свою очередь, 
стимулирует поддержку радикализации. 

 
Интеллектуальная скромность и низкая потребность  

в когнитивной завершенности как компоненты  
непредубежденного мышления 

 
Современная психология, интегрируя многообразие философских 

традиций и результаты многочисленных эмпирических исследований, 
обозначает признание неопределенности и ограниченности своих по-
знаний как познавательную или интеллектуальную скромность, кото-
рая является составной частью мудрости и повышает позитивное вос-
приятие аутгруппы, а также снижает поляризацию установок в кон-
фликте110. Отсутствие интеллектуальной скромности рассматривается 
как одно из проявлений когнитивной ригидности111, которая, в свою 
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очередь, является предиктором ряда негативных социально-политиче-
ских последствий112. 

Интеллектуальная скромность включает признание того, что кон-
кретное личное убеждение может быть ошибочным, при этом человек 
внимателен к ограничениям в доказательной основе этого убеждения 
и к собственным ограничениям в получении и оценке релевантной 
убеждению информации113. Составляющими интеллектуальной скром-
ности являются: а) понимание ограниченности (пределов) собственно-
го знания и б) отсутствие интеллектуального высокомерия по отноше-
нию к альтернативным точкам зрения114. Э. Крумрей-Манкузо и С. Ро-
уз115 выделяют 4 аспекта интеллектуальной скромности: а) независи-
мость интеллекта и эго, б) готовность к пересмотру своей точки зре-
ния, в) уважение к точкам зрения других людей и г) отсутствие интел-
лектуальной самоуверенности.  

Интеллектуальная скромность как самого человека, так и воспри-
нимаемая интеллектуальная скромность представителя другой сторо-
ны в конфликтной ситуации являются предиктором прощения в столк-
новении на религиозной почве116. При обсуждении межрелигиозных 
противоречий интеллектуальная скромность является предиктором 
доверия и близости к партнеру, придерживающемуся противополож-
ных взглядов на вопросы, важные в религиозном контексте117. Респон-
денты с низким уровнем интеллектуальной скромности более склонны 
принижать интеллектуальные способности и негативно отзываться о 
моральном облике своих оппонентов, в меньшей степени готовы дру-
жить с ними118. Как интеллектуальная скромность, так и низкая по-
требность в когнитивной завершенности являются компонентами не-
предубежденного мышления119. Исследований связи интеллектуаль-
ной скромности и потребности в когнитивной завершенности ранее не 
проводилось, однако известно, что она негативно связана со смежны-
ми конструктами: догматизмом120 и интолерантностью к неопределен-
ности121. 

В проведенном нами исследовании122, направленном на изучение 
социально-когнитивных предпосылок поддержки радикальных взгля-
дов, приняли участие 365 жителей России (78,5% – женщины, 21,5% – 
мужчины) в возрасте от 20 до 66 лет. В исследовании были выдвину-
ты две гипотезы: 

1. Позитивная связь потери личной значимости и поддержки ради-
кальных взглядов будет опосредована потребностью в когнитивной 
завершенности. 
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2. Негативная связь интеллектуальной скромности и поддержки 
радикальных взглядов будет опосредована потребностью в когнитив-
ной завершенности. 

Исследование проводилось в формате онлайн-опроса через сервис 
опросов «Анкетолог» в сети Интернет. Сначала участник отвечал на 
вопросы социодемографического характера (пол, возраст и пр.), а за-
тем заполнял опросник на измерение потребности в когнитивной за-
вершенности (краткая версия шкалы потребности в когнитивной за-
вершенности Д. Веббера и А. Круглански123); применяли методику из-
мерения интеллектуальной скромности (опросник М. Лири и др.124), 
проводили измерение потери значимости, а в завершение участник за-
полнял опросник оценки поддержки радикального насилия125. 

Результаты исследования показали, что первая гипотеза (связь по-
тери личной значимости и поддержки радикальных взглядов будет 
опосредована потребностью в когнитивной завершенности) подтвер-
дилась на российской выборке, как и в исследованиях, проведенных в 
США, Шри-Ланке и на Филиппинах126. То, что потеря значимости ле-
жит в основе вхождения в экстремистские группы, является централь-
ным аспектом трехмерной модели радикализации. В исследовании 
почти 1,5 тыс. участников идеологически мотивированных крими-
нальных действий было подтверждено, что большинство индикаторов 
потери значимости связаны с поддержкой политического насилия127. 
Разрыв между потребностью быть значимым и ее отсутствием пред-
ставляет собой пространство неопределенности и мотивирует на дей-
ствия по ее снижению, повышая потребность в когнитивной завер-
шенности128. Радикальные идеологии, составной частью которых явля-
ется поддержка насилия в разрешении межрелигиозных и межнацио-
нальных противоречий, представляют себя их потребителю в качестве 
неопровержимой истины и четкого, эффективного решения всех во-
просов129. Потребность в когнитивной завершенности также способст-
вует возвеличиванию ингруппы и поддержке крайних мер против сво-
их врагов130 и потому является «удобным» пространством для ради-
кальной идеологии, редуцирующей неопределенность через конкрет-
ное обозначение «виновных» и направление действий, восстанавли-
вающих значимость. С другой стороны, влияние, направленное на 
снижение поддержки радикальной идеологии, воспринимается челове-
ком с высокой потребностью в когнитивной завершенности как пу-
гающее, способное разрушить устойчивую картину мира и с высокой 
долей вероятности ведет к укреплению радикальных взглядов131. 
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В ходе нашего исследования подтвердилась и вторая гипотеза о 
том, что связь интеллектуальной скромности и поддержки радикаль-
ных взглядов будет опосредована потребностью в когнитивной завер-
шенности. Признание собственной ограниченности неизбежно связано 
с тем, что у человека вырабатывается привычка жить в неопределен-
ном мире, не предпринимая при этом действий, нацеленных исключи-
тельно на редукцию неопределенности132. Таким образом, интеллекту-
альная скромность связана с низкой выраженностью потребности в 
когнитивной завершенности. Экстремистская идеология, предлагаю-
щая быстрые и однозначные ответы на вопросы «кто виноват?» и «что 
делать?», будет с недоверием восприниматься человеком с высоким 
уровнем интеллектуальной скромности по причине отсутствия у него 
уверенности в принципиальной возможности подобных ответов. Кро-
ме того, личная интеллектуальная скромность ведет к большей вероят-
ности высокой оценки уровня интеллектуальной скромности предста-
вителей аутгруппы133. Представление о том, что представители аут-
групп ощущают ограниченность своих оценок и могут принять аль-
тернативные точки зрения, связана с меньшей вероятностью формиро-
вания однозначного к ним отношения, минимизируя способность дос-
тичь когнитивной завершенности134 в ситуации межгруппового вос-
приятия. Низкая способность достичь когнитивной завершенности, в 
свою очередь, связана с потребностью в когнитивной завершенно-
сти135. Низкая потребность в когнитивной завершенности будет нахо-
диться в диссонансе с идеей о наличии врага, однозначно «виноватого 
во всех бедах» ингруппы. Таким образом, люди с более высокой сте-
пенью интеллектуальной скромности, вероятно, будут менее подвер-
жены влиянию радикальной идеологии по причине ее несовпадения с 
индивидуальными особенностями мировоззрения. 

Другими психологическими предпосылками вовлечения в террори-
стическую деятельность являются кризисные ситуации; одиночество; 
психологические травмы. Для современного общества характерен сле-
дующий парадокс – это сильная потребность в структурированности 
жизни на фоне мало чем ограниченной личной свободы. По мнению 
американского психиатра Г. Сухдео, «современное общество так богато 
альтернативами, а люди вынуждены так много из чего выбирать, что 
часто не способны эффективно принимать свои собственные решения. 
Они хотят, чтобы другие решали за них, а они будут следовать за ними. 
Часто люди готовы существенно ограничить свою свободу, лишь бы 
принести какую-то определенность в свою жизнь». В этом смысле экс-
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тремистские организации, предлагающие своим адептам жесткий поря-
док, деление мира на «своих» и «чужих», «простое» решение сложных 
проблем, являются с этой точки зрения «весьма привлекательными», 
так как они жестко структурируют жизнь своим адептам, задавая им це-
ли и правила поведения, снижая возможность выбора. 

В своих публикациях Е.В. Орел выделяет следующие психологиче-
ские черты к портрету религиозно мотивированного экстремиста: низ-
кая самооценка, элементы расщепления личности (диссоциативные 
расстройства), недостаточная личная идентичность, сильная потреб-
ность в присоединении к группе, т.е. в групповой идентификации или 
принадлежности; обостренное переживание социальной несправедли-
вости со склонностью проецировать на общество причины своих не-
удач; социальная изолированность и отчужденность, ощущение поте-
ри жизненной перспективы, постоянная агрессивно-оборонительную 
готовность. 

Таким образом, вовлечение молодежи в экстремистскую деятель-
ность и участие в ней связано с психологическими проблемами и осо-
бенностями личности, объясняется через эмпирически доказанные со-
циально-психологические теории и реализуется через психологиче-
ские технологии пропаганды, которые используются в экстремистских 
организациях. 

 
Доказательный подход в сфере дерадикализации:  

проблемы и перспективы 
 
Несмотря на то, что по проблемам вовлечения людей (в т.ч. моло-

дежи) в экстремистскую деятельность накоплено много данных, эф-
фективность реальных социальных практик в этом направлении дале-
ка от желаемой136. В начале ноября 2020 г. террористический акт в Ве-
не (Австрия) был совершен участником австрийской программы по 
дерадикализации Derad, успешно ее завершившим. Как отметил авст-
рийский политолог Ф. Эдер, «мы видим, что человек участвует в этой 
программе, а в результате становится не просто менее радикальным, а, 
наоборот, намного радикальнее»137. Безусловно, участие в программах 
дерадикализации не может на 100% гарантировать возвращение к 
мирной жизни всех, кто в ней участвует138; еще в меньшей степени 
можно говорить о полной эффективности программ профилактики 
экстремизма. Однако невозможность достижения полного, идеального 
результата не говорит о необходимости полного отказа от критериев 
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эффективности. Напротив, в этой ситуации оказывается еще более 
ценной возможность хоть в какой-то степени предсказать эффектив-
ность социального воздействия. 

Обращение к эффективности социального воздействия в современ-
ном мире связано с применением доказательного подхода, который 
является своего рода новой парадигмой области разработки и осуще-
ствления социальных и психологических практик139. Доказательная 
практика – «это процесс, в ходе которого специалисты-практики ищут 
эмпирически обоснованные пути помощи пациентам/клиентам, крити-
чески оценивают описанные в научной литературе исследования прак-
тических воздействий и используют лучшие из них, чтобы вместе с 
пациентом/клиентом найти оптимальные способы работы с пробле-
мой. Как можно видеть, доказательная практика предполагает, прежде 
всего, опору на рациональные обоснования, и научные исследования 
оказываются частью этого общего процесса обоснованного осуществ-
ления практики, привнося в него логику систематических проверок 
эффектов практических действий»140. 

Очевидно, что в области профилактики экстремизма и дерадикали-
зации в молодежной среде доказательный подход приобретает особую 
важность141. При этом следует отметить, что молодежь как социальная 
группа в РФ «включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 
случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35»*. Несмотря 
на то, что большая часть молодежного возраста относится к возрасту 
совершеннолетия, его начало имеет отношение к детству. В связи с 
этим все социальные практики, имеющие отношение к молодежной 
среде, должны быть соотнесены с подходами и методологиями соци-
альной работы с детством. В России ФГБОУ «Московский государст-
венный психолого-педагогический университет» выступил разработ-
чиком стандарта доказательности социальных практик в сфере детст-
ва142. Представим его подробнее, а затем рассмотрим в контексте про-
филактики экстремизма и дерадикализации в молодежной среде. 

В основу общей методологии доказательного анализа практики по-
ложена модель сбора и анализа данных, позволяющая комплексно 
подходить к получению новых и оценке имеющихся сведений о за-
мысле, реализации и социальных результатах практик. Существует че-
                                                           

* Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 г. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р). 
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тыре ключевых направления доказательного анализа, позволяющих 
оценить уровень доказательности социальной практики: 1) регламен-
тированность практики; 2) обоснованность практики; 3) результатив-
ность практики и 4) обоснованность данных о ее результатах. Изло-
жим их содержание, цитируя Стандарт доказательности социальных 
практик в сфере детства. 

1. Регламентированность практики включает в себя: 
• наличие и качество документов, в которых закреплены процеду-

ры практики; 
• формы и методы обеспечения качества работы специалистов, 

реализующих практику; 
• формы и методы профилактики в области возможного негатив-

ного влияния и рисков; 
• соблюдение обязательных требований и процедур в процессе 

реализации практики. 
Максимальная выраженность первого компонента у социальной 

практики означает высокую степень повторяемости действий, наличие 
регламентов по основным направлениям деятельности, формализован-
ных в методических рекомендациях и сопровождающих документах. 

2. Обоснованность практики включает в себя: 
• непротиворечивость/логичность/убедительность причинно-след-

ственной связи между реализацией практики и социальным результа-
том, который достигается за счет ее применения; 

• обоснованность практики с точки зрения ценностей, потребно-
стей, опыта и знаний благополучателей (детей и их семей); 

• обоснованность практики с точки зрения специалистов-практи-
ков, работающих с детьми и их семьями; 

• обоснованность практики с точки зрения научных теорий и кон-
цепций, результатов научных исследований в данной области. 

Максимальная выраженность данного компонента у практики озна-
чает четкое понимание, за счет чего именно, почему заявленные соци-
альные результаты могут быть достигнуты вследствие предпринимае-
мых действий и обоснованность этого видения. 

3. Результативность практики (достижение социальных результа-
тов) включает в себя: 

• степень достижения заявленного социального результата; 
• устойчивость социального результата; 
• отсутствие негативного эффекта или вреда для благополучате-

лей и сообщества в целом. 
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Максимальная выраженность данного компонента в практике озна-
чает: наличие заявленных социальных результатов в сфере детства, 
достигаемых за счет реализации практики; устойчивость достигаемых 
социальных результатов в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
ве; отсутствие негативного эффекта от реализации практики для бла-
гополучателей или сообщества в целом, неухудшение положения це-
левой группы. 

4. Обоснованность данных о социальных результатах практики 
включает в себя: 

• подтверждение социальных результатов данными из разных ис-
точников; 

• системный характер процедур сбора и анализа данных; 
• корректность применения исследовательских инструментов. 
Максимальная выраженность данного компонента практики озна-

чает, что доказательства достижения практикой социальных результа-
тов получены на основе качественно разработанного и проведенного 
сбора данных (включая оценочные исследования, прикладные иссле-
дования, сбор обратной связи от стейкхолдеров и т.д.). 

Кроме уровней доказательности нельзя не обратить внимания на 
требования к соблюдению этических норм. По утверждению разработ-
чиков Стандарта, можно выделить следующие этические принципы, 
которые необходимо учитывать при оценке доказательности практи-
ки: 

• ненанесение вреда; 
• конфиденциальность и ответственное обращение с личной ин-

формацией; 
• добровольность участия в исследовании; 
• ориентация на субъект-субъектное взаимодействие; 
• безоценочная позиция взрослого. 
Приведя развернутую характеристику доказательного подхода к 

социальным практикам, попробуем переложить его на ситуацию с 
профилактикой экстремизма и дерадикализацией в молодежной среде. 
Посмотрев на характеристики доказательного подхода, мы можем ска-
зать, что в нашей стране отсутствуют программы и практики, полно-
стью отвечающие всем его требованиям. Далее обозначим основные 
риски несоответствия программ профилактики экстремизма и деради-
кализации в молодежной среде принципам доказательного подхода. 

Во-первых, это практически полное отсутствие регламентирован-
ных практик. Большая часть мероприятий в данной области реализу-
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ются без каких-либо документов, в которых закреплены их процеду-
ры. При наличии таких документов они носят формально-юридиче-
ский характер и в них не отражается специфика конкретной процеду-
ры воздействия. Вопрос обеспечения качества специалистов, реали-
зующих данные практики, также остается вне поля внимания. Не-
смотря на то, что в нашей стране существует профессиональный 
стандарт «Специалист в сфере национальных и религиозных отноше-
ний»143, в сферу его применения включена только деятельность по 
профилактике межнациональных конфликтов и пр., но не в области 
профилактики экстремизма и дерадикализации. Таким образом, на 
федеральном уровне данное профессиональное поле остается не рег-
ламентированным, а требования к профессиональной подготовке 
специалистов, осуществляющих соответствующие практики, отсут-
ствуют. Также практически никогда не рассматриваются какие-либо 
возможности негативных последствий применения той или иной 
практики. 

Во-вторых, это отсутствие обоснованности практики. Необосно-
ванность действий в области профилактики экстремизма и дерадика-
лизации в молодежной среде связана с тем, что чаще всего их реализа-
цией занимаются неспециалисты в сфере детства и социальных прак-
тик. Политологический и другие макросоциальные походы не ориен-
тированы на установление причинно-следственных связей между кон-
кретной практикой и результатом, для них первична ценность самого 
высказывания. Однако с точки зрения результата важнее оказывается 
не содержание воздействия, а его последствия, влияние, которое оно 
окажет.  

К сожалению, большая часть практик в рассматриваемой области 
носит декларативный характер. Позиционируемая в описании прак-
тики (например, фестиваля, лекции и пр.) цель декларируется как 
достигаемая по умолчанию, исходя из того, что практика направлена 
на ее реализацию. Подобное смещение цели на результат характерно 
для всех социальных воздействий, но особенно для активностей в об-
ласти профилактики экстремизма и дерадикализации в молодежной 
среде. Это приводит к тому, что механизм влияния практики не по-
падает в поле рассмотрения ее авторов и ведущих. Следствием этого 
является «вымывание» из данного профессионального поля реаль-
ных специалистов по причине невостребованности организаторами 
подобных практик их экспертных знаний. В ситуации отсутствия не-
обходимости достижения практикой реальных предсказуемых ре-
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зультатов это приводит к депрофессионализации и бессистемности 
предметного поля. 

Практики в области профилактики экстремизма и дерадикализации 
в молодежной среде не обоснованы с точки зрения научных теорий и 
концепций, результатов научных исследований в данной области. 
К сожалению, исследовательская деятельность по данному направле-
нию недостаточна. Так, по результатам поиска в сервисе «поиск про-
ектов» Российского научного фонда нами был обнаружен только один 
масштабный проект по данной тематике: «Экстремизм и этносоциаль-
ные конфликты в молодежной среде полиэтничного региона: прогно-
зирование и профилактика». 

В-третьих, результативность какой-либо практики, краеугольный 
камень любого социального воздействия, в области профилактики экс-
тремизма и дерадикализации в молодежной среде в РФ не оценива-
лась, по нашим данным. Более того, можно предположить, что ряд по-
добных практик ведет к негативному эффекту. Так, информирование 
молодежи о недопустимости участия в экстремистских действиях, 
осуществляемое в виде «запугивания», может привести к обратному 
эффекту: т.н. «героизации» экстремистской деятельности и повыше-
нию желания принять в ней участие. Можно сказать, что большинство 
действий, выполняемых в рамках практик профилактики экстремизма 
и дерадикализации в молодежной среде, слабо соответствуют потреб-
ностям самой молодежи и вряд ли позволяют достигать заявленных 
социальных результатов. 

В-четвертых, в отсутствие оценки результативности социальных 
практик в области профилактики экстремизма и дерадикализации в 
молодежной среде невозможно говорить о степени ее обоснованности. 
Она просто отсутствует. 

Нам известна лишь одна российская социальная практика профи-
лактики экстремизма, хоть в какой-то степени соответствующая прин-
ципам доказательности. Это программа профилактики ксенофобии и 
экстремизма среди детей и молодежи «Безопасный мир», разработан-
ная Федеральным научно-методическим центром в области психоло-
гии и педагогики толерантности144. Также определенным принципам 
доказательного подхода соответствует технология профилактики экс-
тремизма «streetwork-online», эффективность которой изучена отечест-
венными специалистами145 и которая транслируется146 широкому кру-
гу практиков посредством соответствующей программы дополнитель-
ного образования ФГБОУ ВО МГППУ. 
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Заключение 
 
Таким образом, можно сказать, что деятельность в области профи-

лактики экстремизма и дерадикализации молодежи в России находит-
ся на этапе первых попыток использования методологии доказатель-
ного подхода к ее планированию и реализации. Следует подчеркнуть, 
что основой подобных программ, построенных на доказательной базе, 
должно стать представление о потребностях личности, толкающих ее 
в сторону радикализации. 

Деятельность в области профилактики экстремизма и дерадикали-
зации в молодежной среде является ответом на одну из наиболее яр-
ких и в то же время многомерных угроз современного мира. Адекват-
ный ответ здесь возможен только с привлечением всех имеющихся ре-
сурсов современной науки и практики. В этой ситуации использова-
ние доказательного подхода в практиках профилактики экстремизма и 
дерадикализации в молодежной среде может вывести данную деятель-
ность на качественно иной уровень, обеспечить ее реальную нацелен-
ность на решение социально важных задач и способствовать эффек-
тивному распространению в общестрановом масштабе. 

 
 
1.4. Финансовые аспекты дерадикализации исламистов 
 
Актуализированные программы и проекты дерадикализации исла-

мистов помимо насущных административных и юридически-правовых 
положений обычно содержат немаловажные предложения по финан-
сированию перехода боевиков и исламистов к мирной жизни, возвра-
щению участников гражданских войн и боестолкновений, а также пе-
ремещенных лиц и беженцев из соседних пограничных государств к 
местам их прежнего постоянного проживания, в первую очередь в 
провинциальных сообществах и местных деревенских поселениях в 
своих родных странах. 

Важно, что при этом многоуровневые стратегии дерадикализации 
исламистов в настоящее время в немалой степени поддерживаются и, 
главное, опосредованы мероприятиями по трансформации исламского 
финансового права. 

Целенаправленная рационализация исламского финансового права, 
его гибкость и эффективное адаптивное реагирование на действую-
щие условия функционирования мировых финансовых рынков обу-
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словили определенный отход от ряда господствующих в нем норм и 
обычаев шариата и обеспечили возможность использования исламски-
ми финансовыми и банковскими организациями в их текущей опера-
ционной и инвестиционной деятельности некоторых ключевых поло-
жений англосаксонского прецедентного права, в частности, для бес-
препятственного привлечения ими в необходимых случаях дополни-
тельных внешних заемных ресурсов. 

Изменения в исламском финансовом праве непосредственно по-
влияли на текущие финансовые стратегии: 

- исламских банков и всей сформировавшейся диверсифициро-
ванной структуры исламского банкинга в его различных институцио-
нальных формах и ответвлениях147; 

- парабанковских учреждений, квазибанковских учреждений и 
банков микрофинансирования; 

- исламских страховых организаций и специализированных ин-
ститутов исламского страхования Такафул*; 

- исламских микрофинансовых организаций и фондов микрофи-
нансирования различной специализации и организационно-правовых 
форм, на регулярной основе осуществляющих мелкорозничное потре-
бительское финансирование заемщиков на основе используемой ими 
ключевой модели «доверительное инвестирование». 

Большую роль в поддержке процессов дальнейшего совершенство-
вания исламского финансового права в его современном толковании, 
безусловно, сыграла астанинская Организация по реформированию и 
рационализации исламского банковского дела при прямой поддержке 
и содействии правительства Казахстана. Эволюционная трансформа-
ция исламского финансового права, в свою очередь, обусловила даль-
нейшее усиление особой роли всего спектра микрофинансовых орга-
низаций и фондов, а также банков микрофинансирования в качестве 
реального ключевого инструмента целенаправленной дерадикализа-
ции исламистов во многих мусульманских странах, возвращения бое-
виков, перемещенных лиц и беженцев к постоянной трудовой профес-
сиональной занятости и нормальной мирной жизни в местах их преж-
него проживания. 
                                                           

* Такафул (араб. تكافل  – «предоставление взаимных гарантий») – это система стра-
хования, в основе которой лежит механизм распределения прибылей и убытков между 
участниками и оператором, соответствующий нормам шариата, опирающимся на Ко-
ран и Сунну. 
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Развитие системы исламского микрофинансирования  
как инструмент профилактики радикализма 

 
В исламистских сообществах дерадикализация боевиков и их пере-

ход к мирному сосуществованию и законной трудовой деятельности 
опосредствуются и в немалой степени поддерживаются ссудными 
программами исламских микрофинансовых организаций и банков 
микрофинансирования. Именно эти финансовые учреждения различ-
ных форм собственности и специализации оказались в состоянии це-
ленаправленно расширять финансирование процессов дерадикализа-
ции боевиков и их возвращения к мирной жизни148. 

Приоритетный лозунг финансовых стратегий этих институтов – по 
сути фундаментальное положение целевых программ дерадикализа-
ции, осуществляемых на сегодняшний день исламскими микрофинан-
совыми организациями, фондами и банками микрофинансирования: 
«Если боевики и исламисты будут иметь достойную альтернативу, у 
них будет квалифицированная профессиональная занятость, то они не 
станут дальше сражаться и расширять кровавые боестолкновения как 
в своей стране, так и за рубежом». 

Положение о создании либо обеспечении для исламистов жизнен-
но важной для них альтернативы в настоящее время стало, по сути, 
ключевым элементом значительного числа актуализированных про-
грамм дерадикализации боевиков и постепенного их возвращения к 
мирной жизни и регулярной трудовой деятельности, разработанных 
и реализованных исламскими микрофинансовыми организациями. 
Немаловажно, что целенаправленное совершенствование исламского 
финансового права позволило исламским банкам и микрофинансо-
вым организациям открывать и постоянно вести свои корреспондент-
ские счета, ссудные счета в других банках, фондах и специализиро-
ванных финансовых учреждениях, проводить с ними расчетные, 
ссудные и инвестиционные трансакции, а главное, свободно попол-
нять свои пассивы за счет привлечения дополнительных заемных 
средств из различных внешних источников, включая синдицирован-
ные займы. 

Закономерно, что важнейшими в текущей деятельности исламских 
микрофинансовых организаций стали следующие целевые ссудные и 
инвестиционные программы: 

– программа «Разоружение, демобилизация и реинтеграция», наце-
ленная на финансовое обеспечение постоянной трудовой занятости 
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исламистов и бывших боевиков, предоставление им работы на базе 
официальных трудовых договоров; 

– целевое финансирование, в т.ч. адресное, обучение востребован-
ным рабочим профессиям, подготовка техников и аграриев, включая 
выделение специальных средств на профессиональную подготовку 
юношей 15–18 лет, которые никогда не обучались в школе, не смогли 
получить профессиональное образование, не имеют требуемой квали-
фикации и необходимых навыков, зачастую они не в состоянии рабо-
тать по какой-либо конкретной профессии; 

– комплексные программы обучения, переобучения и повышения 
квалификации для молодых мужчин в возрасте от 17 до 35 лет, в т.ч. 
нелояльных государственным структурам и действующему в их стра-
не политическому режиму, прежде всего безработных юношей из 
сельских и отдаленных районов страны149. 

Подобного рода программы и специальные целевые проекты по 
подготовке самозанятых и частных национальных предпринимателей, 
профинансированные микрофинансовыми организациями и банками, 
включали обучение вовлеченных в эти программы и проекты участни-
ков, прежде всего, по следующим востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в следующих отраслях и секторах хо-
зяйства в своей стране: 

– раскрой и пошив одежды (портняжное дело); 
– розничная торговля (торговый бизнес в его широком толковании 

и его обслуживание); 
– работа на велосипедах (курьерские операции, доставка грузов, 

пассажирские перевозки и др.)150; 
– ремонт велосипедов, легковых машин и других транспортных 

средств в автомастерских, а также подготовка самозанятых по ремон-
ту автомобилей и велосипедов;  

– подготовка строительных рабочих, в т.ч. малоквалифицирован-
ных (подготовка и уборка объекта после работы, разведение водой це-
мента, первичные работы с готовым цементом, кладка кирпича и др.). 

 
Кейсы успешной реализации программ дерадикализации  

с привлечением микрофинансирования в Африке 
 
Микрокредиты (микрофинансовые займы) и обучение поездкам и 

работе на велосипедах в качестве такси для перевозки малогабарит-
ных грузов, а главное, пассажиров имели во многих странах особый 
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успех. По данным экспертов United Nations Conference on Trade and 
Development (ЮНКТАД)*, лица, обученные пассажирским и грузовым 
велосипедным перевозкам, могли свободно зарабатывать до $15 в 
день. Как свидетельствуют данные специального исследовательского 
департамента ООН, таким самозанятым их регулярного ежедневного 
дохода обычно хватало, чтобы полностью погасить первичный заем 
(ссуду) от микрофинансовой организации на реализацию своего про-
фильного велосипедного проекта и формирование необходимого базо-
вого стартового капитала (в достаточно сжатый срок – обычно в тече-
ние 6 месяцев с начала своей регулярной трудовой деятельности по 
велосипедным перевозкам). Более того, успешно работающие вла-
дельцы велотакси (велорикши) дополнительно также получали реаль-
ную возможность привлечь новые, более крупные сопутствующие 
займы (микрофинансовые ссуды) от действующих в стране микрофи-
нансовых организаций (местные агентства, сообщества, микрофинан-
совые ассоциации и др.). Эти новые займы позволяли таким самозаня-
тым прибрести второй велосипед, нанять еще одного нового работни-
ка, расширить и диверсифицировать сферы своего регулярного вело-
сипедного бизнеса по перевозке грузов и пассажиров на велотакси. 

Успешная работа на велосипедах-такси в качестве велорикшей ста-
ла важным источником регулярного дохода для многих самозанятых, 
прежде всего молодых мужчин от 17 до 35 лет (бывших военных и 
боевиков, которые участвовали в гражданских войнах и боестолкнове-
ниях), а также подростков – их повзрослевших детей – в целом ряде 
стран Азии и Африки. 

В этой связи лишь в качестве иллюстрации отметим, что специаль-
ный проект по вовлечению бывших военных и боевиков, а также их 
детей в велосипедные перевозки различного целевого назначения в 
2005–2010 гг., реализованный в северном городке Ганта (Ganta) в Ли-
берии, был столь успешен, прежде всего, в финансовом отношении 
для вовлечения в проект самозанятых, что специализированному Фон-
                                                           

* United Nations Conference on Trade and Development – Конференция ООН по 
торговле и развитию. Орган Генеральной Ассамблеи ООН. Конференция создана в 
1964 г. Штаб-квартира находится в Женеве. ЮНКТАД способствует интеграции раз-
вивающихся стран в мировую экономику, содействуя их развитию. Постепенно 
ЮНКТАД превратилась в авторитетный, опирающийся на обширные познания инсти-
тут, деятельность которого помогает формировать текущие дебаты о политической 
программе и развитии. Конференция насчитывает 195 стран. Решения ЮНКТАД при-
нимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер. 
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ду строительства (восстановления) мира, действующему при ООН, 
правительством Либерии было официально предложено поддержать и 
профинансировать (дотировать)151 подобного рода велосипедные про-
екты в других городах и поселениях страны. 

Среди других специальных программ исламских микрофинансовых 
организаций и банков микрофинансирования по целенаправленной де-
радикализации боевиков и исламистов, по нашей оценке, выделяются: 

– целевое инвестиционное финансирование мелких и средних част-
ных национальных предпринимателей, включая самозанятых, в т.ч. в 
долларах США; 

– финансовая поддержка и стимулирование возвращения боевиков, 
перемещенных лиц, беженцев из соседних стран к местам их прежне-
го постоянного проживания в провинциальных сообществах и поселе-
ниях; 

– целевые программы финансирования обучения и обеспечения ре-
гулярной занятости бывших женщин-боевиков152; 

– другие специальные проекты и адресные программы дерадикали-
зации исламистских сообществ. 

Деятельность микрофинансовых организаций и банков по оказа-
нию дополнительной финансовой помощи для работы самозанятых и 
развития в стране местного (национального) частного предпринима-
тельства во многом сконцентрирована на формировании у местных 
провинциальных советов в стране, у различных ассоциаций, объедине-
ний, товариществ и сообществ реальной заинтересованности в техни-
ческой и финансовой поддержке самозанятых и национальных част-
ных предпринимателей. Они должны получить возможность создавать 
у себя специальные (целевые) финансовые и страховые фонды и затем 
распределять аккумулированные средства для оказания адресной под-
держки самозанятых и развития местного мелкого частного нацио-
нального предпринимательства среди бывших военных, участников 
боестолкновений, исламистов и их детей, а также безработной моло-
дежи от 15 до 18 лет, численность которой в большинстве стран Азии 
и Африки растет крайне интенсивно153. 

 
Микрофинансирование на службе профилактики  

женского радикализма 
 
Что касается целевых программ микрофинансирования обучения и 

обеспечения регулярной занятости бывших женщин-боевиков, то сис-
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темный анализ экспертами ООН реализованных в ряде стран Африки 
комплексных программ микрофинансирования (осуществленных суве-
ренными микрофинансовыми организациями и банками микрофинан-
сирования) выявил, что значительная часть их займов и ссуд обычно 
направляется отдельным группам женщин-заемщиц, в первую очередь 
тем группам, которые вовлечены в регулярную торговую деятельность 
и в мелкое частное предпринимательство в торговой сфере, в т.ч. са-
мозанятых. Эти заемщицы-женщины самостоятельно производят про-
довольственную продукцию и затем реализуют ее на местных рынках 
либо в собственных торговых точках.  

В этой связи лишь отметим, что ведущие банки микрофинансиро-
вания в Либерии в своих годовых отчетах специально отмечают, что 
не менее 90% их клиентов – физических лиц – женщины, занимаю-
щиеся постоянной самостоятельной трудовой деятельностью. Основ-
ная часть таких займов и ссуд предоставляется женщинам, постоянно 
проживающим в городских районах и поселениях, а также в сельских 
поселках и деревнях, находящихся рядом с главными дорожными ар-
териями и магистралями в стране (шоссе, дороги с твердым покрыти-
ем и др.). 

Целевые адресные микрофинансовые программы обеспечения за-
нятости женщин-боевиков на узких или в лучшем случае крайне огра-
ниченных высококонкурентных рынках в сфере услуг в мусульман-
ских странах включают финансирование обучения и переподготовки 
вовлеченных в них участниц по следующим видам регулярной про-
фессиональной деятельности: 

– производство продуктов питания массового потребления; 
– мелкорозничная торговля на рынках либо в отдельных торговых 

точках; 
– работа в швейных и пошивочных мастерских; 
– велотакси и велорикши по перевозке грузов и пассажиров, вклю-

чая курьерскую доставку товаров; 
– производство щебня, дробление скальных пород, камня и булыж-

ников для целей восстановления дорог с твердым покрытием (в т.ч. 
пострадавших от гражданских войн и боестолкновений). На этот вид 
продукции в большинстве стран Азии и Африки сохраняется высокий 
и устойчивый платежеспособный спрос. 

Большинство бывших женщин-боевиков, вовлеченных в подобного 
рода программы реабилитации, включаются в регулярную торговую 
деятельность, мелкое частное предпринимательство и посредничество 
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в торговой сфере, в т.ч. в статусе самозанятых. Большинство из них 
производят на дому продовольственную продукцию массового спроса 
и затем сами реализуют ее на местных рынках либо в отдельных соб-
ственных торговых точках. 

 
Программы поддержки беженцев и беднейших слоев населения, 

подверженных радикализации 
 
Данные адресные программы микрофинансовых организаций по 

вовлечению в постоянную трудовую занятость исламистов-боевиков, 
бывших военных – участников боестолкновений (демобилизованных 
военнослужащих), распространялись также на многочисленные (и в 
тенденции – устойчиво растущие) группы беженцев и перемещенных 
лиц. Немаловажно, что одновременно, как никогда ранее, в ряде стран 
Азии и Африки заметно увеличивается социальная помощь со сторо-
ны государства и ряда международных организаций (в первую оче-
редь специализированных фондов помощи и восстановления мира, на 
постоянной основе действующих в рамках ООН) беднейшим слоям 
населения, особенно сильно пострадавшим от гражданских войн и 
боестолкновений в своих странах.  

Эта помощь предоставляется не только непосредственным участ-
никам боевых действий, но и их выросшим после войны и боестолкно-
вений уже взрослым детям, зачастую вообще не имеющим никакой 
профессиональной подготовки, что не позволяет им найти какую-либо 
постоянную работу. Предоставление такой целевой помощи бедней-
шей части населения осуществляется, прежде всего, в следующих ос-
новных формах: 

– выдача наличных средств на руки в местной национальной ва-
люте (в форме особых нецелевых адресных субвенций и субсидий); 

– обучение, подготовка и переподготовка профессиональных ра-
бочих кадров и техников за счет средств государственного бюджета 
и помощи международных организаций и фондов (в т.ч. неправи-
тельственных), прежде всего промышленных и строительных рабо-
чих, в первую очередь из числа молодых людей в возрасте от 15 до 
35 лет; 

– обеспечение нерегулярной (сезонной) и краткосрочной занято-
сти безработной молодежи обычно на общественных работах (пре-
жде всего, работах по строительству и ремонту дорог с твердым по-
крытием). 
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Основные вызовы эффективной реализации программ  
дерадикализации 

 
Однако у правительств большинства и мусульманских, и немусуль-

манских стран Азии и Африки усиливается нехватка как собственных 
регулярных бюджетных ресурсов, так и средств, привлеченных ими от 
международных организаций и фондов (включая специализированные 
учреждения и целевые фонды ООН), для оказания необходимой (и в 
тенденции – все более значительной по своему объему) регулярной 
финансовой помощи как бывшим военнослужащим и привлеченным 
(мобилизованным) участникам боевых действий и гражданских войн, 
так и, прежде всего, исламистам и их выросшим после гражданских 
войн детям. При этом до сих пор сохраняется резко усилившаяся за 
истекшее десятилетие необходимость оказания государством квали-
фицированной, подчеркнем, психологической помощи многим боеви-
кам и их семьям, в т.ч. исламистам – участникам кровавых боестолк-
новений в своей стране и за рубежом. 

Существенное увеличение масштабов регулярной мобилизации ме-
стных денежных накоплений и наряду с этим внедрение четкого сис-
темного регулирования их текущих платежно-расчетных, ссудных и 
инвестиционных трансакций обусловили особую важность регуляр-
ной деятельности в значительном числе стран Азии и Африки специа-
лизированных микрофинансовых организаций и банков микрофинан-
сирования. Важно, что именно микрофинансовые организации стали 
играть, по сути, ключевую роль на местных кредитных рынках (и в це-
лом на местных рынках ссудного капитала) во все более значительном 
числе азиатских и африканских стран, причем не только мусульман-
ских. 

При этом все более заметно сокращается приток регулярной офи-
циальной помощи развитию, в т.ч. приток средств от специализиро-
ванных международных организаций и фондов, субсидирующих про-
цессы дерадикализации исламистов во многих странах Азии и Афри-
ки. На деле экстренная финансовая помощь и микрофинансовые зай-
мы обычно слишком малы, незначительны по своей сумме. Ныне, как 
никогда ранее, крайне актуальной задачей становится увеличение объ-
ема т.н. средних микрофинансовых ссуд и займов, которые на регу-
лярной основе должны предоставляться микрофинансовыми организа-
циями и банками микрофинансирования более широкому кругу заем-
щиков, в т.ч. не только первоклассным. 
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Крайне негативными по своим прямым последствиям факторами, 
все более препятствующими дерадикализации исламистов в современ-
ном мире, являются: 
– резкий рост безработицы непосредственно среди молодежи в возрас-
те от 15 до 20 лет. Он стал реальной угрозой миру и политической ста-
бильности в мусульманских регионах современного мира; 
– экономика мусульманских стран слабо растет, она не в состоянии 
обеспечить создание и значительный прирост новых рабочих мест, 
чтобы добиться повышения занятости трудоспособного населения в 
национальной экономике; 
– дальнейшее падение темпов притока официальной внешней помощи 
развитию мусульманских стран; 
– рецессия, сокращение и последующее падение темпов роста миро-
вой экономики, резко усилившиеся в 2020–2022 гг.; 
– растущие диспропорции в развитии аграрного сектора экономики 
многих стран Азии и Африки, продолжающееся массовое бегство тру-
доспособного населения, прежде всего молодежи из традиционных 
сельских районов – производителей основных видов товарной сель-
скохозяйственной продукции в этих странах. 

Незанятость и растущая безработица, прежде всего молодежи, в 
первую очередь самой молодой части трудоспособного населения в 
возрасте от 17 до 22 лет, официально квалифицируется как одна из 
трех непосредственных ближайших угроз (или рисков высокого уров-
ня) для обеспечения мира, стабильности и безопасности во многих 
странах Азии и Африки наряду с гигантским расцветом коррупции в 
этих странах и увеличением производства, незаконным трафиком и 
реализацией тяжелых наркотических средств как растительного про-
исхождения, так и синтезированных*. Наркотрафик в его современных 
формах постоянно растет в этой группе стран. 

В этой связи отметим, что в странах, переживших в 1990–2010 гг. 
тяжелые гражданские войны, боестолкновения, террористические ата-
ки, в ряды безработной молодежи все интенсивнее вливаются по-
взрослевшие дети боевиков, исламистов, бывших демобилизованных 
военных, беженцев, перемещенных лиц и других участников военных 
действий. По официальный данным, текущая (заявленная) безработи-
                                                           

* Global Employment Trends for Youth 2020: Africa. Pр. 1–3. https://www.ilo.org/ 
wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_737670.pdf 
(дата обращения 15.10.2021) 
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ца в формальном секторе экономики целого ряда африканских стран в 
2010–2022 гг. устойчиво составляла порядка 80% трудоспособного на-
селения страны*. Интенсивное создание в них новых рабочих мест, су-
щественное повышение постоянной занятости трудоспособного насе-
ления нередко остаются лишь недостижимыми, по сути, декларациями 
в целом ряде официальных государственных программ долгосрочного 
устойчивого развития. Создание ежегодно 200–300 тыс. новых допол-
нительных постоянных рабочих мест для реального повышения уров-
ня занятости трудоспособного населения зачастую остается объектив-
но невыполнимой задачей в большинстве стран Азии и Африки, вклю-
чая страны т.н. среднего уровня экономического развития154. 

Положение с увеличением регулярной занятости молодежи в зна-
чительной мере ухудшается из-за крайне слабого, а зачастую негатив-
ного роста частного национального предпринимательства, в т.ч. само-
занятых. Суть дела в том, что многие боевики и исламисты, если не их 
значительная часть, никогда не учились в школе, не имеют начального 
образования, а главное, у них отсутствуют какая-либо необходимая 
профессиональная подготовка и технические навыки, чтобы успешно 
работать по какой-нибудь востребованной специальности**. 

В полной мере это касается их возможностей работать на стройках 
подсобными рабочими низшей квалификации, в частности, разводить 
водой и готовить цемент, работать с цементом и бетоном, делать кир-
пичную кладку. Также у них возникают немалые трудности с получе-
нием постоянной работы по контракту в сельскохозяйственном произ-
водстве как при выращивании растениеводческой продукции, так и 
особенно в животноводстве (выгул, уход, кормление, лечение, доение 
скота и др.). 

Все эти крайне негативные проблемы, препятствующие росту заня-
тости молодежи и более активному становлению частного националь-
ного предпринимательства в странах Азии и Африки, переживших в 
1980–2005 гг. тяжелые гражданские войны и боестолкновения, в пол-
ной мере касаются, подчеркнем, детей боевиков, исламистов, а также 
детей демобилизованных военнослужащих. Как и их родители, дети 
боевиков и исламистов, родившиеся после 2005 г., также не имеют не-

                                                           
* World Employment and Social Outlook: Trends 2021 International Labour Office – 

Geneva: ILO, 2021. Pр. 40–44. 
** Report on Employment in Africa (Re-Africa) – Tacking the Youth Employment 

Challenge. International Labour Office – Geneva: ILO, 2020. P. 16. 
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обходимого профессионального образования, многие из них подверга-
лись издевательствам и неоправданному жестокому насилию, боль-
шинству из них в возрасте 15–17 лет крайне трудно найти работу по 
официальным трудовым соглашениям с работодателями. Многие та-
кие молодые люди, отметим, по сути, психологически не готовы адап-
тироваться к постоянной трудовой занятости, работе по контракту, в 
т.ч. регулярной занятости на временных и сезонных работах как в про-
мышленном секторе, так в немалой степени в сельскохозяйственном 
производстве. Зачастую их далеко непросто вовлечь в добровольные 
общественные работы, финансируемые государством, некоторыми ме-
ждународными организациями и частными фондами155. Подобные об-
щественные финансируемые государством программы (в частности, 
ремонт и строительство дорог с твердым покрытием, лесопосадки, во-
дообеспечение поселков и деревень и др.) в лучшем случае обеспечи-
вают лишь частичную кратковременную занятость вовлеченной в них 
молодежи, в первую очередь молодых мужчин в возрасте 15–20 лет, 
хотя и приносят им некоторый стабильный денежный доход и матери-
альное обеспечение в течение такой работы. 

Очень немногие африканские страны в состоянии добиться устой-
чивого развития национальной экономики, они не имеют необходи-
мых бюджетных доходов и средств из других источников финансиро-
вания, чтобы поддерживать экономический рост за счет увеличения 
денежных вливаний и направления массированных бюджетных расхо-
дов в ключевые отрасли и секторы хозяйства. Резко растет цена внеш-
них заимствований многих развивающихся стран с международного 
рынка частных ссудных капиталов. 

В этих условиях в целом ряде стран (в частности, в Западной Аф-
рике), по официальным данным, текущая безработица в официальном 
(формальном) секторе национальной экономики в 2015–2020 гг. со-
ставляла зачастую порядка 80% всего трудоспособного населения 
страны. 13 наименее развитых стран Африки на современном этапе 
подвержены внешним экономическим и финансовым шокам, их эко-
номика наиболее уязвима из-за дальнейшей рецессии и последующего 
падения темпов роста мировой экономики, им уже сейчас требуется 
предоставление массированной экстренной внешней официальной по-
мощи развитию (по ряду оценок, не менее $10–12 млрд ежегодно) без 
выдвижения каких-либо предварительных условий, предписаний и 
обязательств по отношению к странам-реципиентам таких внешних 
заимствований. 
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Такое крайне сложное положение их национальной экономики не-
избежно превращает быстро предоставляемые потоки внешней офи-
циальной чрезвычайной помощи развитию (ОПР) во все более жиз-
ненно важный для них источник финансирования экономического 
роста и покрытия растущих дефицитов платежных балансов, с кото-
рыми сталкиваются многие азиатские и большая часть африканских 
государств. Между тем в 2020–2022 гг. стал все более заметно сокра-
щаться объем регулярного притока официальной помощи развитию 
многим странам Азии и Африки. Это сокращение затронуло как фи-
нансовые средства, привлекаемые этими странами, так и, прежде все-
го, не менее важный для них технологический компонент ОПР. 

Были исчерпаны средства многих официальных фондов содействия 
развитию, в т.ч. учрежденных и действовавших в рамках ООН. Пре-
кратили свою регулярную деятельность и были ликвидированы спе-
циализированные фонды экстренной помощи, действовавшие в стра-
нах ЕС. Была свернута благотворительная помощь целого ряда част-
ных специализированных фондов и неправительственных организа-
ций стран Западной Европы, в т.ч. зарегистрированных в Великобри-
тании, в частности, целевых фондов и негосударственных организа-
ций, занимавшихся финансированием целенаправленных программ 
дерадикализации боевиков и исламистов, нейтрализацией исламист-
ских сообществ. Они оказывали, прежде всего, прямую финансовую, 
материальную, технологическую и медицинскую помощь бывшим во-
еннослужащим, боевикам, исламистам, перемещенным лицам и бе-
женцам в различных регионах развивающихся стран. 

В значительной мере ныне свернута, если не сказать полностью 
прекращена, регулярная помощь со стороны международных органи-
заций и благотворительных фондов по улучшению условий прожива-
ния значительных масс населения в сельских районах, деревнях и по-
селениях в наиболее бедных и отдаленных районах целого ряда азиат-
ских стран и, прежде всего, стран Африки, многие из которых могут в 
перспективе реально столкнуться с новой гуманитарной катастрофой 
в своем развитии. 

 
Актуальные тенденции использования исламских финансовых 

инструментов в целях дерадикализации 
 
В этой связи лишь отметим, что исследования, проведенные в 

2010–2020 гг. в ходе реализации в странах Африки Программы разви-
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тия ООН (United Nation Development Programme, UNDP), выявили 
достаточно высокий устойчивый рост спроса на мелкие займы и ссуды 
от заемщиков (прежде всего, физических лиц) во многих странах ре-
гиона, который действующие в них официальные организации микро-
финансирования оказались в состоянии полностью удовлетворить, в 
немалой степени способствуя дерадикализации боевиков и возвраще-
нию исламистских сообществ к регулярной трудовой занятости и мир-
ной жизни, поскольку обеспечивали достойную альтернативу их уча-
стию в гражданских войнах и кровавых боестолкновениях как в своих 
странах, так и за рубежом. Отмечается также рост долевого участия 
определенных международных банковских институтов и фондов в 
подписном акционерном капитале целого ряда местных азиатских и 
африканских банков микрофинансирования начиная с 2010 г. В числе 
таких внешних акционеров и инвесторов фигурируют Африканский 
банк развития, Европейский инвестиционный банк, а также, подчерк-
нем, Международный банк реконструкции и развития (он реализует 
свое долевое участие в акционерном капитале банков микрофинанси-
рования – реципиентов через непосредственное представительство в 
них Международной финансовой корпорации, входящей вместе с 
этим банком в единую консолидированную финансовую группу ин-
ститутов Всемирного банка). 

Современные диверсифицированные схемы и программы микрофи-
нансирования, реализуемые микрофинансовыми организациями (раз-
личного типа) и банками микрофинансирования, все более широко и 
активно распространяются во многих странах Азии и Африки, причем 
не только в мусульманских странах и мусульманских анклавах нему-
сульманских стран, во многом в противоположность стагнирующей 
либо негативной динамике роста кредитов и ссуд местных коммерче-
ских и инвестиционных банков в этих странах. 

Более значительные по объему займы и ссуды микрофинансовых 
организаций, как представляется, смогут помочь клиентам-заемщикам 
расширить масштабы своего текущего бизнеса, диверсифицировать 
частнопредпринимательскую производственную деятельность в но-
вых для них отраслях и сферах хозяйства и в таком объеме, который 
позволит оказать реальное положительное воздействие на рост посто-
янной занятости в стране путем создания новых дополнительных ра-
бочих мест. Они также будут содействовать увеличению регулярной 
деловой активности самозанятых и местных частных предпринимате-
лей, в т.ч. из числа бывших боевиков и исламистов156. Другими слова-
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ми, не лишены оснований соображения о том, что только более значи-
тельные по объему трансакции микрофинансовых организаций и наря-
ду с этим рост активности частных национальных предпринимателей, 
в первую очередь существенное увеличение масштабов их регулярной 
инвестиционной деятельности, смогут обусловить заметный прирост 
постоянной долгосрочной занятости значительной части трудоспособ-
ного населения, обеспечить вовлечение исламистов и боевиков в ста-
бильную трудовую занятость, так или иначе содействовать нейтрали-
зации исламистских сообществ. 

Существенное увеличение постоянной занятости трудоспособного 
населения, в первую очередь молодежи, становится, по сути, цен-
тральным звеном государственных стратегий сокращения нищеты и 
бедности, дерадикализации исламистов, возвращения бывших воен-
ных и боевиков к мирной жизни, обучения и профессиональной под-
готовки их самих, а также их детей и в конечном счете нейтрализации 
радикальных исламистских сообществ, которые так или иначе осуще-
ствляются в странах Азии и Африки, причем не только мусульман-
ских. Речь в этой связи идет в первую очередь о создании новых до-
полнительных рабочих мест в стране с учетом ключевых особенно-
стей развития ее отдельных субрегионов и районов157. 

В ряде специальных докладов Международного банка реконструк-
ции и развития (далее – МБРР), касающихся проблем увеличения за-
нятости молодежи в развивающихся странах, в первую очередь в Аф-
рике, делается, по сути, правомерный вывод о том, что одновременное 
предоставление необходимых финансовых ресурсов (в т.ч. из внешних 
источников) и обеспечение циклов квалифицированных консультаций 
по созданию и ведению собственного дела, бухгалтерскому учету и 
сбыту производственной продукции для местных частных националь-
ных предпринимателей способны обеспечить некоторые положитель-
ные сдвиги в становлении частного сектора экономики этих стран, ре-
ально вовлечь в частный бизнес бывших боевиков, исламистов, а так-
же их детей и, наряду с этим, многих демобилизованных бывших во-
еннослужащих, зачастую также не имеющих регулярной профессио-
нальной занятости в мирное время. 

При этом эксперты МБРР придают большое значение реализации 
той стратегии развития местных товарных и сбытовых рынков во мно-
гих странах Азии и Африки, в рамках которой небольшие группы ра-
ботников, мелкие сообщества производителей промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, специализированные сбытовые органи-
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зации, а также местные ассоциации развития сельских и отдаленных 
районов и, наряду с этим, организации микрофинансирования, мест-
ные сберегательные ассоциации и фонды взаимопомощи, многие из 
которых в странах Азии и Африки в финансовом отношении связаны 
напрямую с различными частными международными неправительст-
венными организациями (НПО) и специализированными фондами по-
мощи развитию, будут в состоянии целенаправленно активизировать 
свою деятельность в долгосрочном плане. Перед ними ставится задача 
реально поддержать становление и устойчивое развитие самых бед-
ных местных коллективных производственных и сбытовых коопера-
тивных сообществ, обновление сельских поселений, в т.ч. отдален-
ных. Они должны также использовать в своих программах средства, 
привлеченные ими от различных международных фондов и ассоциа-
ций, в частности от специализированного целевого Фонда строитель-
ства (восстановления) мира, действующего в рамках ООН, чтобы по-
мочь молодежи выбраться из глубочайшей нищеты, получить специ-
альность и постоянно работать по полученной профессии. Эти средст-
ва должны направляться в первую очередь на организацию обучения и 
переобучения самых молодых людей, прежде всего юношей 15–
17 лет, вообще не имеющих какой-либо профессиональной квалифи-
кации, из сельских и отдаленных районов. 

Среди приоритетных целей деятельности этих местных коопера-
тивных производственных, сбытовых и финансовых ассоциаций и то-
вариществ, по оценкам экспертов МБРР, должна фигурировать реали-
зация проектов и программ подготовки и обучения самозанятых и ча-
стных национальных предпринимателей, которые будут финансиро-
ваться за счет средств, привлеченных этими ассоциациями и товари-
ществами из различных внешних источников. В данном контексте экс-
пертами МБРР обосновывается необходимость обучения вовлеченных 
в эти программы участников по наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям для отдельных стран, их кон-
кретных регионов и областей. 

В ряде стран стратегии привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов для оказания адресной денежной и технической помощи са-
мозанятым и стимулирования деятельности местного частного нацио-
нального предпринимательства в его различных формах и сферах, по 
сути, сконцентрированы на формировании у местных советов различ-
ного рода ассоциаций, объединений и сообществ особого интереса к 
регулярной поддержке производственной деятельности самозанятых и 
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частных национальных предпринимателей, в т.ч. путем оказания им 
юридически-правовой, административной и финансовой помощи. 
Данный подход должен реализоваться путем создания у таких мест-
ных ассоциаций, объединений и сообществ определенных внутренних 
целевых специализированных фондов, чтобы они затем распределяли 
средства, аккумулированные в подобных целевых фондах, для оказа-
ния прямой адресной целевой поддержки самозанятых и становления 
местного мелкого частного предпринимательства, как производствен-
ного, так и торгового, в первую очередь среди мобилизованных быв-
ших военных, участников боестолкновений, исламистов, перемещен-
ных лиц и беженцев из соседних пограничных государств, а также, 
подчеркнем, безработной молодежи, в т.ч. самой молодой по возрасту 
ее части158. 

Целенаправленное стимулирование роста постоянной занятости 
трудоспособного населения, в частности финансовая поддержка мест-
ных частных предпринимателей и самозанятых, делает необходимым 
предоставление им более крупных займов и ссуд от местных микро-
финансовых организаций и банков микрофинансирования, выделение 
им государством дополнительных финансовых ресурсов на льготных 
условиях при одновременном предоставлении им регулярных квали-
фицированных консультаций по созданию и ведению собственного 
дела и ведению грамотного бухгалтерского учета проведенных опера-
ций. В любом случае должна также учитываться конкретная специфи-
ка деятельности местных частных национальных предпринимателей в 
определенных отраслях и секторах хозяйства в национальной эконо-
мике. Одновременно государством должны приниматься специальные 
административные меры, чтобы на деле упростить и ускорить весь 
долгий бюрократический процесс получения разрешений и согласова-
ний федерального правительства для успешной реализации на местах 
провинциальных программ и проектов по развитию частного нацио-
нального предпринимательства и финансовой поддержке самозаня-
тых. 

В этой связи нельзя не отметить деятельность некоторых извест-
ных международных организаций и фондов по поддержке реализации 
долгосрочных государственных стратегий развития многих стран 
Азии и Африки. В их числе МОТ (Международная организация тру-
да), специализированные фонды, действующие в рамках ООН, част-
ные неправительственные фонды и организации. Среди последних – 
Английский специализированный Африканский фонд для развития, 
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который в 2015–2022 гг. заметно активизировал регулярную деятель-
ность в ряде стран Западной Африки. 

МОТ обеспечивает предоставление гражданам – самозанятым и ме-
стным частным предпринимателям – специальных наборов подручных 
средств и приспособлений для ведения трудовой деятельности и ком-
плектов инструментов, оборудования и технических приспособлений 
под общим названием (своего рода единой маркой): «для успешного 
расширения своего бизнеса», а также некоторых видов сложных элек-
трических орудий труда и механизмов, использование которых при-
звано повысить занятость и увеличить т.н. потенциал трудоспособно-
сти* и деловой активности** вовлеченной в постоянные трудовые от-
ношения значительной части трудоспособного населения страны. 

 
Ключевая роль агропромышленного комплекса 

 
Деятельность иностранных неправительственных организаций и 

фондов, как и ряда государственных институтов в странах Азии и Аф-
рики, в данном направлении нацелена на рационализацию и совер-
шенствование действующего законодательства, в первую очередь пра-
вовых норм и условий для инициации и постоянного ведения юриди-
ческими и физическими лицами частного предпринимательства (сво-
его частного бизнеса) в различных отраслях хозяйства. Такие органи-
зации и частные иностранные фонды расширяют сети своих собствен-
ных центров по обучению и поддержке частного бизнеса в столицах и 
некоторых других крупных городских центрах в принимающих стра-
нах. В первую очередь они проводят специальную первичную профес-
сиональную подготовку местных граждан, желающих либо начать 
(инициировать) собственный бизнес, либо заметно расширить и ди-
версифицировать свою текущую частнопредпринимательскую дея-
тельность (как производственную, так и торгово-сбытовую). 

Однако, по нашей оценке, крайне сложной и наряду с этим все бо-
лее актуальной становится задача увеличения регулярной занятости 
трудоспособного населения в аграрном секторе экономики, в т.ч. в 
рамках программ дерадикализации боевиков, возвращения исламистов 
                                                           

* ILO. Global Employment Trends for Youth 2020: Africa. Pр. 1–3. https://www.ilo.org/ 
wcwsp5/groups/public/---dgreport/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_737670.pdf 
(дата обращения 15.10.2021) 

** World Employment and Social Outlook: Trends 2021 International Labour Office – 
Geneva: ILO, 2021. Pр. 40–44. 
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к постоянной трудовой деятельности и нейтрализации исламистских 
сообществ в сельских поселениях и отдаленных районах. Главное 
здесь в том, что даже сохранение нынешних устойчивых невысоких 
темпов экономического роста в большинстве стран Азии и Африки, в 
т.ч. мусульманских, либо их некоторое повышение не способно в бли-
жайшей среднесрочной перспективе обеспечить серьезный прирост 
регулярной занятости трудоспособного населения в этих странах, не 
говоря уже о достижении полной занятости и резком сокращении офи-
циальной безработицы в городах и крупных сельских поселениях, в 
т.ч. снижении безработицы среди молодежи, особенно в сельских и 
отдаленных районах. 

Суть в том, что даже если, абстрактно говоря, программы поддерж-
ки становления и развития частного национального предприниматель-
ства в стране принесут некоторые желаемые положительные результа-
ты и частный бизнес действительно сможет устойчиво развиваться в 
стране (в городских центрах, в сфере торговли, гостиничном хозяйст-
ве, местном промышленном производстве и в секторе услуг в его ши-
роком толковании), то и в таком случае будет невозможно обеспечить 
создание необходимого числа новых постоянных рабочих мест для 
стабильного увеличения постоянной занятости трудоспособного насе-
ления страны, в частности, если одновременно не произойдет заметно-
го оживления сельской экономики и не будет обеспечен устойчивый 
рост занятости в аграрных подсекторах хозяйства страны. Не лишены 
оснований соображения, что сельское хозяйство многих стран Азии и 
Африки, в т.ч. мусульманских, обладает значительным неиспользуе-
мым потенциалом для создания в стране новых постоянных рабочих 
мест, повышения уровня денежных доходов на душу населения, во-
влечения молодежи (в т.ч. выросших детей бывших военных, боеви-
ков и исламистов) в постоянную трудовую деятельность*. 

Речь в этой связи идет в первую очередь о необходимости сущест-
венного увеличения производства, выпуска и реализации товарной 
сельскохозяйственной продукции. 

Однако производители сельскохозяйственной продукции, в пер-
вую очередь мелкие частники, фермеры, а также мелкие сельскохо-
зяйственные и сбытовые организации остаются замкнутым, неопре-
                                                           

* Agriculture in Africa 2021: Focus Report. Report of Oxford Business Group. 2021. 
https://oxfordbusinessgroup.com/blog/bernardo-druzzone/focus-reports/agriculture-africa-2021-
docus-report (дата обращения 22.08.2022) 
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деленным и, по сути, неосвоенным рынком для местных кредитных 
организаций и банков. Кредитование сельскохозяйственных пред-
приятий, производящих товарную продукцию, почти не развивается, 
в частности из-за сохраняющихся крайне высоких рисков производ-
ства товарной продукции в данном секторе. В любом случае такие 
риски обычно заметно выше, чем в любых других отраслях экономи-
ки, а обычная доходность в местном сельскохозяйственном секторе 
заметно ниже, чем в других сферах хозяйства. Значительное число 
людей в странах Азии и, прежде всего, Африки, причем не только 
молодежь, постоянно бежит из сельскохозяйственного товарного 
производства. Неслучайно, что постоянная занятость в аграрном сек-
торе, в частности в сфере растениеводства, местного трудоспособно-
го населения, в т.ч. бывших военнослужащих, боевиков, исламистов, 
беженцев, перемещенных лиц и их выросших детей, на деле растет 
крайне слабо. 

Тем не менее бывшие боевики, исламисты, другие участники бое-
столкновений 2010–2020 гг. проходили специальную подготовку по 
программам обучения ведению фермерского хозяйства, прежде всего 
растениеводства, многие из таких программ выполнялись за счет суб-
сидий иностранных неправительственных организаций и фондов. 
В этой связи лишь отметим, что в Либерии в 2005–2010 гг. бывшие 
боевики проходили специальные интенсивные курсы по выращива-
нию и переработке белокочанной капусты, однако эти мероприятия не 
дали ожидаемых результатов, хотя в целом аграрный сектор сохраняет 
безусловный потенциал для создания значительного числа новых по-
стоянных рабочих мест в этой стране159. 

 
Негативное влияние конъюнктуры мировой экономики 

 
Положение с занятостью трудоспособного населения, особенно мо-

лодежи, резко осложнилось во многих странах Азии и Африки в 2019–
2022 гг., экономика этих стран, в т.ч. мусульманских, испытывает 
крайне негативное воздействие продолжающегося падения темпов 
роста и рецессии глобальной мировой экономики160. 

Правительствам многих стран сегодня приходится принимать осо-
бые меры чрезвычайной социальной поддержки беднейших и неза-
щищенных слоев населения – конкретных людей, в т.ч. молодежи, 
которые ведут постоянную упорную борьбу за выживание в своей 
стране161. 
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В наибольшей степени страдают от резкого падения темпов роста, 
рецессии и продолжающегося спада в развитии мировой экономики 
страны – экспортеры минерального сырья: железной руды, сырой неф-
ти, меди, алмазов, многих редкоземельных металлов. Продолжается 
падение цен на каучук, хлопок, пальмовое масло, древесину, пилома-
териалы и др. 

Значительное по масштабам падение на мировых рынках цен на 
каучук в течение длительных периодов обусловило сокращение ставок 
денежной заработной платы местных рабочих, занятых на плантациях, 
массовые увольнения сборщиков каучука, занятых на многих террито-
риях. 

Приостановка либо прекращение регулярной работы на каучуко-
вых плантациях нередко сопровождалась боестолкновениями и приме-
нением прямого жесткого насилия к увольняемым работникам, как не-
посредственно к сборщикам каучука, так и к обслуживающему персо-
налу плантаций. 

Дальнейшее сжатие платежеспособного мирового спроса на экс-
портную продукцию (прежде всего, традиционного ассортимента) 
многих стран Африки и Азии автоматически трансформируется в 
дальнейший рост дефицитов платежных балансов и бюджетов в стра-
нах-экспортерах, причем падение спроса наиболее негативно воздей-
ствует на горнодобывающий сектор экономики большинства разви-
вающихся стран162. 

В качестве иллюстрации отметим, что в Демократической Республи-
ке Конго число шахтеров, оставшихся без работы из-за существенного 
сокращения мирового спроса на минеральное сырье в истекшем десяти-
летии (2010–2022 гг.), колебалось от 200 тыс. до 300 тыс. человек. При 
этом еще более 1 млн человек в стране ощутили на себе косвенное нега-
тивное воздействие сжатия текущего спроса на мировых рынках на про-
изводимую ими продукцию, в первую очередь на их официальную за-
нятость и величину их регулярных денежных доходов163. 

Принципиальное значение имеет тот факт, что замедление, рецес-
сия и последующее падение темпов роста мировой экономики в 2020–
2022 гг. уже привели к сокращению регулярных бюджетных доходов 
многих государств Азии и Африки. Курсы их национальных валют к 
доллару США на мировых финансовых рынках продолжают падать, 
зачастую намного более высокими темпами, чем в отдельные периоды 
времени, снижаются мировые цены на некоторые виды закупаемых 
ими импортных товаров. 
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Главное то, что ныне обязательные расходы государственных бюд-
жетов всех этих стран должны постоянно увеличиваться, прежде всего 
расходы на социальные нужды и социальное обеспечение. 

Падение темпов роста национальной экономики, ухудшение эконо-
мических перспектив многих стран Африки и Азии обусловили более 
осторожную политику иностранных частных инвесторов в отношении 
стран – реципиентов иностранных частнопредпринимательских произ-
водственных капиталов, привели к значительному по своим объемам 
оттоку и выводу реализованных иностранных инвестиций из прини-
мающих стран. Более того, по данным Международной финансовой 
корпорации (МФК), в 2010–2020 гг. более 450 инвестиционных согла-
шений, ранее заключенных иностранными частными инвесторами со 
странами Африки, были расторгнуты и затем полностью аннулирова-
ны. Причем речь идет в первую очередь о проектах в отраслях твердой 
инфраструктуры в принимающих странах Африки, которые должны 
были стать необходимой базой для обеспечения реализации многих 
долгосрочных проектов устойчивого развития экономики стран конти-
нента и повышения регулярной занятости их трудоспособного населе-
ния, в первую очередь молодежи. 

Сокращение темпов роста национальной экономики многих стран 
Азии и Африки в последние 3–5 лет на деле в дальнейшем будет озна-
чать падение доходов на душу населения в этих странах в годовом ис-
числении. По ряду прогнозных оценок экспертов ООН, средний поду-
шевой доход во многих из этих стран, и так крайне низкий, может со-
кратиться еще как минимум на 20% в текущем десятилетии. 

 
Заключение 

 
Многие участники и прежние бенефициары официальных между-

народных и государственных социальных и целевых благотворитель-
ных программ по дерадикализации боевиков и нейтрализации ислами-
стских сообществ на деле зачастую все больше «реинтегрируются в 
глубочайшую нищету» как в своих странах, так и на чужбине и не мо-
гут реинтегрироваться в мирную жизнь. Они не в состоянии вернуться 
к постоянной трудовой деятельности, отказываются участвовать даже 
в благотворительных программах обучения и переподготовки рабочих 
кадров по востребованным специальностям. В полной мере это отно-
сится и к детям боевиков и исламистов, родившимся после 2003–
2005 гг., когда в большинстве случаев были окончены главные граж-



84 

данские войны и прекратились массовые кровавые боестолкновения 
во многгих странах Азии и Африки164. 

В результате самой главной угрозой миру и долгосрочной социаль-
ной и политической стабильности в среднесрочном развитии многих 
стран Азии и Африки остаются массовая и в тенденции устойчиво 
растущая безработица и нищета значительной части активного трудо-
способного населения в этих странах, особую остроту проблеме при-
дает незанятость в производственных процессах на местах самого мо-
лодого трудоспособного населения страны (юношей и девушек от 
15 до 18 лет). 

Наиболее сильное негативное воздействие на устойчивое экономи-
ческое развитие большинства этих стран среди главных вызовов и 
проблем, стоящих перед ними на современном этапе, оказывает даль-
нейшая интенсивная маргинализация молодежи, причем в первую оче-
редь самой молодой части трудоспособного населения. Правительства 
этих стран пытаются реализовать некоторые меры адресной социаль-
ной поддержки молодежи, чтобы если не полностью нейтрализовать, 
то хотя бы несколько ослабить длительные долгосрочные эффекты 
крайне сильного негативного воздействия обнищания и дальнейшей 
маргинализации молодежи на достижение этими странами заявленных 
целей долгосрочного устойчивого развития, а также задач обеспече-
ния необходимой социально-политической стабильности в обществе. 

Суть дела в том, что интенсивная маргинализация, растущая безра-
ботица и обнищание молодежи неизбежно влекут за собой резкое уг-
лубление социального расслоения населения страны, объективно пре-
пятствуют стабилизации ее внутреннего социально-политического по-
ложения. Более того, маргинализация молодежи неизбежно усиливает 
возможность возникновения новых внутренних социально-политиче-
ских конфликтов, гражданских войн, боестолкновений различного ха-
рактера и целевой направленности, в т.ч. с прямым участием ислами-
стов и их объединений. 

Более того, дальнейшее (и во многих случаях существенное по мас-
штабам и нередко резкое) социальное расслоение населения многих 
стран Азии и, прежде всего, стран Африки, причем не только мусуль-
манских, объективно формирует социальную базу, которая, в свою 
очередь, неизбежно обусловливает дальнейшее усиление в стране со-
циально-политической напряженности, зачастую уже крайне острой. 
Усиление действия данного крайне негативного фактора – социально-
го расслоения общества – объективно создает новые предпосылки для 
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резкого обострения тлеющих в стране глубоких социальных конфлик-
тов, увеличивает экономические диспропорции, не позволяет обеспе-
чивать повышение темпов экономического роста. Во многих случаях 
социальное расслоение населения так или иначе содействует активи-
зации деятельности боевиков и исламистов, подталкивает определен-
ную часть общества, прежде всего безработную молодежь, к пополне-
нию рядов исламистских сообществ, ведет к формированию новых 
групп и объединений исламистского толка (прежде всего, среди моло-
дых мужчин 17–22 лет), а главное, увеличивает число новых подвер-
женных радикализации акторов внутренних и заграничных социально-
политических процессов (как, например, в 2020–2022 гг. в Централь-
ноафриканской Республике). 

Маргинализация молодежи – главной активной части трудоспособ-
ного населения – и напрямую связанное с ней углубление социального 
расслоения населения страны в целом представляют собой общую 
трудноразрешимую и острейшую по прямым социально-политиче-
ским и экономическим последствиям проблему для большинства 
стран Азии и Африки, переживших гражданские войны, военные кон-
фликты и боестолкновения на своей территории, в т. ч. в которые бы-
ли непосредственно вовлечены поддерживающие насилие радикаль-
ные исламские фундаменталисты165. 

Глубокое (и в тенденции усиливающееся) социальное расслоение 
населения мусульманских стран объективно препятствует эффектив-
ной реализации мер по целенаправленной дерадикализации ислами-
стов, проведению профилактической работы и нейтрализации ислами-
стских сообществ. 

Более или менее эффективное решение этих острейших проблем 
обеспечения долгосрочного устойчивого развития многих стран Азии 
и Африки в настоящее время в немалой степени зависит от результа-
тов деятельности органов государственного управления страной. Пра-
вительства этих стран должны предпринимать решительные действия, 
чтобы вовлекать молодежь в активную хозяйственную и производст-
венную деятельность в стране, расширять ее обучение, повышать уро-
вень профессиональной подготовки по востребованным специально-
стям. 

Наряду с этим, безусловно, должна расширяться прямая техниче-
ская и финансовая помощь со стороны государства для построения и 
развития сети местных объединений, ассоциаций, сообществ и коопе-
ративных товариществ, становления коллективных производственных 
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и сбытовых структур, в т.ч., подчеркнем, в аграрном секторе166. Сохра-
няет актуальность регулярная финансовая и техническая поддержка 
государством, а также специализированными государственными орга-
низациями и частными фондами ссудной и инвестиционный деятель-
ности микрофинансовых учреждений и банков микрофинансирования. 
Эффективное решение именно этих насущных проблем обеспечения 
устойчивого долгосрочного развития и достижения социально-поли-
тической стабильности во многих мусульманских странах приобрело 
жизненно важное для них значение в деле реальной дерадикализации 
акторов социальных процессов, в частности нейтрализации деятельно-
сти радикальных исламских фундаменталистов как в своей стране, так 
и за границей. 

Формирование кооперативных производственных и сбытовых 
структур как в сфере местного промышленного производства, так и в 
отраслях сельскохозяйственного производства и, наряду с этим рас-
ширение и диверсификация деятельности всей институциональной 
структуры микрофинансовых организаций и банков призваны также 
обеспечить более успешное проведение с исламистами и их повзрос-
левшими детьми, прежде всего юношами в возрасте 15–18 лет, необ-
ходимой профилактической работы, предоставление бывшим воен-
нослужащим и боевикам постоянной квалифицированной работы по 
востребованным специальностям. Правительствам большинства этих 
стран необходимо также более активно содействовать возвращению 
значительной части населения, включая беженцев и перемещенных 
лиц, из других государств к более стабильной мирной жизни и, наря-
ду с этим, обеспечить улучшение базовых условий постоянного про-
живания местного населения в сельских поселениях и отдаленных 
районах. 

1.5. Кораническая экзегетика и дерадикализация исламизма.  
Подход сирийского инженера Мухаммада Шахрура 

Мухаммад Шахрур (1938–2019) – один из самых обсуждаемых му-
сульманских интеллектуалов-реформистов конца ХХ – начала XXI в. 
Широкую известность ему принесла первая работа под названием 
«Писание и Коран: современное прочтение» (ал-Китаб ва-л-кур’ан: 
кира’а му‘асира), изданная в 1990 г. Новаторский для того времени 
подход Шахрура к толкованию Корана вызвал сильную волну критики 
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со стороны консервативных богословов и правоведов. Их особенно 
возмутило то, что Шахрур дерзнул подступиться к толкованию свя-
щенного текста, не имея при этом классического исламского образова-
ния. Несмотря на такую реакцию со стороны консервативного духо-
венства, книга была быстро распродана и к настоящему моменту пере-
жила несколько переизданий, а имя сирийского инженера Мухаммада 
Шахрура громко прозвучало не только в арабском мире, но и за его 
пределами. Начиная с середины 1990-х гг. его книгу комментировали 
западные ученые и переводили на европейские языки. 

Несмотря на то, что судьба Шахрура какое-то время была связана с 
Советским Союзом, в России его имя мало известно, не говоря уже о 
том, что ни одна из его работ до сих пор не переведена на русский 
язык. Между тем, с учетом возрастающего интереса представителей 
отечественного исламоведения и российской уммы к мировому ислам-
скому обновленческому движению, вероятно, настало время обратить 
внимание и на этого, безусловно, яркого представителя современной 
мысли в исламе. В настоящем материале дается обзор ключевых черт 
экзегетической теории Мухаммада Шахрура и анализируются его 
предложения по дерадикализации ислама на основе этой теории. 

Интерес к его предложениям может быть обоснован, прежде всего, 
тем, что Шахрур, с одной стороны, подчеркивал непререкаемый авто-
ритет мусульманских первоисточников (в первую очередь Корана), а с 
другой – настаивал на применении достижений современной науки к 
толковании этих первоисточников. И то, и другое призвано было под-
крепить его общий аргумент и убедить различных оппонентов в пра-
вильности его подхода. С точки зрения человека религиозного созна-
ния, между верой в непререкаемый авторитет священного писания и 
научным знанием не может быть никаких коллизий, ибо вера первич-
на, а наука должна служить подтверждением религиозных истин. 
С точки зрения человека светского сознания, научное знание первич-
но, а границы веры заканчиваются там, где начинается наука. Шахрур 
пробовал совместить науку и веру с тем, чтобы его доводы звучали 
убедительнее для людей обоих типов сознания и, соответственно, ка-
зались менее уязвимыми перед лицом разного типа оппонентов. На-
сколько у него это получилось, судить, конечно, самим мусульманам. 
На наш взгляд, предлагаемая Шахруром деконструкция смыслов тех 
понятий в исламе, которые получили сильную негативную семантику, 
интересна тем, что заставляет задуматься, действительно ли эти смыс-
лы органически вырастают из самого ислама. 
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Путь от инженера к интерпретатору Корана 
 
Мухаммад Шахрур родился в 1938 г. в Дамаске пятым ребенком в 

семье красильщика. В отличие от многих сирийских семей того време-
ни, родители отдали Шахрура не в районную школу, где обучали ос-
новам ислама, а в государственную школу светского образца. 
В 1959 г. его отправили учиться инженерному делу в Советский Союз. 
В 1964 г. Шахрур получил диплом инженера-строителя в Москве и 
вернулся в Сирию. В 1968 г. его снова послали на учебу за рубеж, на 
этот раз на Запад; в Университетском колледже Дублина он получил 
магистерскую и докторскую степени, специализируясь на механике 
грунтов и проектировании фундаментов. В 1972–1999 гг. он препода-
вал гражданское строительство в Дамасском университете167. 

Жизнь Шахрура как арабского интеллектуала кардинальным обра-
зом изменилась после того, как вышла в свет его первая «исламовед-
ческая» работа «Писание и Коран: современное прочтение» (1990). 
После этого на него сначала обрушился вал критики, а спустя какое-то 
время пришла и мировая слава. С тех пор Шахрур написал и издал не-
сколько десятков книг, однако «Писание и Коран» является, пожалуй, 
самой известной и цитируемой его работой, в которой изложены клю-
чевые принципы предлагаемого им нового прочтения Корана. 

На официальном сайте, посвященном жизни и творчеству Шахру-
ра, в разделе «Биография» указано, что его интерес к кораническим 
наукам пробудился после поражения арабов в Шестидневной войне 
1967 г.168 Мухаммад Бамйех, ссылаясь на самого Шахрура, пишет, что 
могло сподвигнуть сирийского инженера погрузиться в коранические 
науки169. Вероятно, причиной стала его неудовлетворенность объясне-
ниями знакомого коммуниста и знакомого имама, почему арабы про-
играли в войне с Израилем в 1967 г. и почему арабский мир погрузил-
ся в депрессию. Якобы после этого Шахрур решил, что должен сам 
найти ответ на свои вопросы в арабо-мусульманской традиции, стерж-
нем которой, разумеется, является текст священного писания. 

 
Новый подход к толкованию Корана? 

 
Спустя двадцать два года своих изысканий на этом поприще инже-

нер написал и издал книгу «Писание и Коран: современное прочте-
ние» (1990). В ней он впервые представил свое видение того, как сто-
ит толковать священный первоисточник, чтобы он отвечал на запросы 
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современности. В целом подход Шахрура можно свести к следующе-
му: Коран следует воспринимать так, будто он был только что ниспос-
лан Пророку Мухаммаду. Это значит, что для современного прочте-
ния первоисточника следует учитывать, прежде всего, современный 
контекст, а не наработанное в течение предыдущих столетий класси-
ческое наследие по толкованию Корана. 

В этом отношении Шахрур выступает как последовательный сто-
ронник контекстуализма, к которому можно отнести также и ряд дру-
гих мусульманских интеллектуалов, в частности, Фазлура Рахмана, 
Амину Вадуд и Халеда Абу-л-Фадля170. Контекстуалисты настаивают 
на том, что актуальное прочтение этого источника должно быть наце-
лено на толкование этического и правового содержания Корана в его 
связке с современным развитием мусульманских обществ. Нынешние 
мусульмане, по мнению этих мыслителей, в силу накопленного чело-
вечеством за последние века знания, безусловно, лучше понимают 
мир и то, каким образом Коран и другие источники будут откликаться 
на его запросы. 

Ссылаясь на ряд коранических аятов, в частности, на тот, где бе-
дуины называются «самыми упорными в неверии и лицемерии», кото-
рые «больше других не признают ограничений, которые Господь ни-
спослал Своему посланнику» (9:97), Шахрур пришел к выводу, что с 
каждым новым поколением и по мере приращения общих знаний у 
мусульман все больше шансов проникнуть в тайные смыслы Кора-
на171. 

На этом основании сирийский мыслитель, по сути, предложил от-
казаться от классических сборников толкования Корана (тафсир/тафа-
сир) и заменить их новым методом. В основе этого метода – воспри-
ятие священного текста как совмещающего две природы – пророче-
скую (нубувва) и посланническую (рисала). Дело в том, пишет Шах-
рур, что и Пророк Мухаммад выполнял различные функции как про-
рок (наби) и как посланник (расул). В качестве пророка он выполнял 
религиозные функции, а в качестве посланника – правовые. Пророче-
ство – это неоднозначная часть откровения, открытая для различных 
интерпретаций; что же касается посланнической части, то она лишена 
двусмысленности. И та, и другая части содержатся в Коране. Разделив 
его таким образом, Шахрур обосновывал необходимость применять к 
двум частям священного текста и разные методы – та’виль и иджти-
хад соответственно. Под та’вилем имелось в виду, что неоднозначный 
смысл следует прояснять, но в результате могут появиться различные 
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варианты понимания одного и того же отрывка. В отличие от та’виля, 
имеющего отношение в основном к лингвистической работе с тек-
стом, иджтихад подразумевает умозаключение по поводу того, в ка-
ких условиях и каким образом должно работать то или иное правовое 
предписание172. 

Противопоставление методов тафсир и та’виль – явление для ис-
лама далеко не новое. Так, например, во времена первых и наиболее 
ожесточенных богословских споров в исламе под первым в целом по-
нималось буквальное прочтение Корана, практиковавшееся «традици-
онными» суннитскими учеными, а под вторым – аллегорическое, ха-
рактерное в основном для шиитских толкователей173. В дальнейшем 
содержание этих понятий не раз пересматривалось, и даже были те, 
кто говорил, что они суть одно и то же174. «Следует, однако, иметь в 
виду, что противопоставление тафсир – та’виль правомерно лишь в 
контексте полемики ахл аз-захир и ахл ал-батин. Во все времена зна-
чительная часть мусульман либо стояла в стороне от этой полемики, 
либо признавала правомерность обоих подходов», – пишет Е.A. Рез-
ван175. 

Что касается Мухаммада Шахрура, то он считал, что составленные 
учеными прошлого тафсиры Корана неактуальны в текущих условиях, 
и на этом основании обосновывал превосходящее положение метода 
та’виль, который в традиционных науках о толковании Корана, как 
мы видим, занимал либо второстепенное по отношению к тафсиру по-
ложение, либо противопоставлялся ему как эзотерический метод тол-
кования Корана, либо полностью с ним сливался. Более того, Шахрур 
пошел дальше, настаивая на том, что та’виль «может осуществлять 
кто угодно, будь он верующим или неверующим, мусульманином или 
иноверцем, арабом или неарабоговорящим». В обоснование этого си-
рийский мыслитель отталкивался от аята (3:7) Корана, где говорится 
об «обладающих основательными знаниями», под которыми он пони-
мал «ученых и философов, наиболее выдающихся представителей об-
щества», не обязательно мусульман. 

Такой подход вызвал отторжение идей Шахрура у большинства бо-
гословов и правоведов и стал причиной целой волны язвительных 
комментариев по поводу отсутствия у того классического исламского 
образования. Оппоненты пытались найти в нем и другие изъяны, то 
обвиняя его в марксизме (мол, не прошли даром годы жизни в Совет-
ском Союзе), то подозревая в нем скрытого сиониста-провокатора (не 
веря, что «мусульманин мог написать такое»). Особенно, как пишут 
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исследователи творчества Шахрура, это давление ощущалось в пер-
вые годы после выхода «Послания и Корана»176. 

 
Другие работы Шахрура 

 
Со временем, однако, по мере того, как Шахрура стали переводить 

на другие языки, и по мере того, как он писал все новые и новые кни-
ги, разъясняя в них на примере разных тем и аспектов современных 
ему социально-политических реалий, как должен действовать его под-
ход, критика в отношении его идей стала более структурированной и 
содержательной. 

Так, в монографии «Иссушение источников терроризма» (Тадж-
фиф манаби‘ ал-ирхаб) (2008), изданной в разгар антитеррористиче-
ской кампании и спекуляций на тему исламских корней терроризма, 
Шахрур раскритиковал радикальные трактовки первоисточников ис-
лама и попытался им противопоставить свою методологию толкова-
ния Корана. Пожалуй, это одна из немногих работ Шахрура, получив-
ших наиболее благожелательные отклики от критиков. О ней подроб-
нее речь пойдет далее. 

В другой работе – «Женское право. К вопросу о новых теоретиче-
ских основах мусульманского права» (Фикх ал-мар’а. Нахв усул 
джадида ли-л-фикх ал-ислами) (2015) – Шахрур обратился к актуаль-
ной теме соотношения гендерных прав и их регулирования в совре-
менных условиях. Отталкиваясь от своей оригинальной эпистемоло-
гии, он выступил за пересмотр ряда положений фикха, устанавли-
вающих неравенство между мужчинами и женщинами в вопросах на-
следования имущества и бракоразводных отношений. В частности, 
Шахрур попытался обосновать практическую невозможность поли-
гамии, а также необходимость и законность, с точки зрения фикха, 
увеличения традиционной доли наследования женщинами имущест-
ва с 1/3 практически до 1/2. Он начал развивать эти идеи еще в своей 
первой книге, однако в новой работе изложил их более систематиче-
ски и подробно. 

Как и книга о терроризме, «гендерная» работа Шахрура также ока-
залась в эпицентре актуальных в мусульманском мире дискуссий о 
правах женщин, всколыхнувшихся, в частности, под влиянием собы-
тий «арабской весны». Социально-политические протесты начала 
2010-х гг. в арабском мире вывели на какое-то время на лидирующие 
позиции в публичном поле две противоположные друг другу группы – 
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модернистов, тяготеющих к западным ценностям либеральной демо-
кратии, и консерваторов, стоявших на позициях традиционной этики и 
морали. Полемика между этими группами нашла отражение и в обсу-
ждении книги Шахрура «Женское право» на одном из самых популяр-
ных в Сети ресурсов, где читатели делятся своими отзывами о разных 
книгах. Среди откликов на эту работу Шахрура преобладают в основ-
ном позитивные («книга позволила мне по-новому посмотреть на 
мир»; «очень убедительно»; «прочитав эту книгу, я поняла, что, ока-
зывается, плохо знала о своей же религии»). Критики же, хотя и со-
гласны отчасти с постановкой вопроса, по-прежнему не приемлют 
подход Шахрура к толкованию первоисточника («Даже если совре-
менные ученые и не способны ясно высказаться по поводу прав жен-
щин и разрешить противоречия в постановлениях по этому вопросу, 
верить Шахруру все же не стоит»)177. 

Одна из последних работ Шахрура, как следует из ее названия – 
«Религия и власть: современное прочтение концепции [божественно-
го] правления» (ад-Дин ва-с-султа: кир’аа му‘асира ли-л-хакимиййа) 
(2018), – посвящена вопросам отношения религии и власти в исламе и 
построена вокруг толкования термина хакимиййа в классической ис-
ламской философии, в рамках современного политического ислама, а 
также салафизма. В целом и в этой книге, и вообще Шахрур предстает 
как сторонник демократии, полагая, что ее базовые принципы (напри-
мер, свобода и совещательность) уже заложены в исламе; главное – не 
допустить монополии какого-либо из современных движений на тол-
кование мусульманских первоисточников. 

В качестве своих основных идеологических оппонентов Шахрур 
рассматривал тех, кого он сам называет «либералами» и «исламскими 
фундаменталистами»178. В то время как первые предлагали отделить 
религию от государства и, по сути, идти по пути вестернизации, дру-
гие стремились к тому, чтобы сделать религию служанкой государст-
ва. Исламское возрождение, последовавшее после кризиса арабского 
национализма, по мнению Шахрура, не оправдало возлагавшихся на 
него надежд. Исламисты не могли ничего предложить взамен таким 
принципам современного мира, как гражданское общество, свобода 
слова, выборы, конституционализм, индивидуализм и пр. Вместо того 
чтобы пропагандировать религию через добрые дела, они взяли на 
вооружение военное насилие. Оправданием их методов для них слу-
жил Коран, а точнее, их извращенные толкования первоисточника. 
Отсюда Шахрур пришел к выводу, что необходимо дать новое прочте-
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ние Корана, причем такое, которое будет отвечать потребностям ны-
нешнего времени. 

«Мы должны сделать то же, что и наши предки, которые первыми 
начали толковать Коран и Сунну в свете своей эпохи и своего мира. 
Нам нужно свое толкование этих первоисточников, чтобы они послу-
жили основой для юриспруденции и законодательства», – писал Шах-
рур. Основа эта, по его мнению, должна зиждиться, в свою очередь, на 
следующих принципах: 

– высшие этические и моральные идеалы (уважать родителей, не 
совершать самоубийство, держать обещания и пр.); 

– обряды и ритуалы, причем государство должно поддерживать их 
многообразие (вместе с мечетями должны существовать также церкви 
и синагоги); 

– шариат подвижен с точки зрения его толкования и применения 
(за исключением монотеизма и ритуалов)179. 

 
Последние годы жизни в Объединенных Арабских Эмиратах 
 
Отношение к его творчеству в Объединенных Арабских Эмиратах 

оказалось более благосклонным, нежели на родине. Как пишет Андре-
ас Кристманн, Шахрур в Сирии стал такой же персоной нон грата, как, 
например, Салман Рушди в Египте и Индии/Пакистане*. Кристманн 
объясняет это тем, что нетрадиционный подход Шахрура к толкова-
нию священного текста угрожал подорвать авторитет религиозных го-
сударственных институтов, которые пестовались сирийскими властя-
ми и рассматривались как официальный противовес несистемному ис-
ламизму180. 

В середине 1990-х гг. его «Послание и Коран» было изъято из про-
дажи и запрещено к распространению также в Египте, Саудовской 
Аравии и ОАЭ. Однако сам Шахрур продолжал жить в Сирии и даже 
выступал там с публичными лекциями по официальному приглаше-
нию государственных организаций181. Продолжали подпольно распро-
страняться и копии его книги, что, в свою очередь, провоцировало по-
явление все новых и новых опровержений его теории и критических 
отзывов. Тем не менее известность его росла, критика его подхода ста-
новилась все более качественной и структурированной, и по мере то-
го, как он издавал новые работы, у него появился и свой круг сторон-
                                                           

* И в Иране. 
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ников, считавших, что Шахрур выступает с позиции рационального 
модернизма и сциентизма. В последние годы он довольно активно вы-
ступал в публичном пространстве, хотя и в довольно ограниченном 
его сегменте – в основном на базирующихся в ОАЭ арабских телека-
налах «ал-Арабиййа» и «Скай Ньюз Арабиа». В 2017 г. Шахрур также 
получил премию шейха Заида в области развития и государственного 
строительства за свою книгу «Ислам и человек: предварительные вы-
воды по итогам современной интерпретации вопроса» (ал-Ислам ва-л-
инсан: мин натаидж ал-кираа ал-муасира), изданную в 2017 г. 

Несмотря на то, что Шахрур был в целом обласкан эмиратскими 
властями, в местном сообществе отношение к его славе оставалось 
противоречивым. Это проявилось особенно ярко после выхода первой 
передачи с участием Мухаммада Шахрура на национальном «Канале 
Абу-Даби» в 2018 г. Передача называлась «Возможно, они познают» 
(Ла‘аллахум йа‘калун) и вышла в первые дни священного для мусуль-
ман месяца рамадана. Месяц поста – особый период в арабо-мусуль-
манском мире, когда семьи, как правило, собираются на вечернюю 
трапезу после многочасового воздержания от еды и питья и смотрят 
популярные телесериалы и передачи, традиционные для этого време-
ни. Выход же цикла передач с участием Шахрура, приуроченный к 
месяцу рамадан, впрочем, не объединил семьи в Эмиратах, а, скорее, 
расколол их на две группы – одни ожидаемо недоумевали по поводу 
неоднозначного выбора спикера для этого времени, другие же благо-
склонно напоминали о том, что многоголосие всегда было отличи-
тельной чертой ислама и что Шахрур заслуживает, чтобы его услы-
шали182. 

Почему же эмиратские телевизионщики предоставили публичную 
платформу для столь противоречивой фигуры и почему в целом отно-
шение к творчеству Шахрура в ОАЭ поменялось в последние годы его 
жизни в Абу-Даби? Дать однозначный ответ на этот вопрос непросто. 
Не последнюю роль, возможно, здесь могло сыграть информационное 
и идеологическое соперничество ОАЭ и соседнего Государства Катар. 
В последнем, как известно, базируется популярный в арабском мире 
телеканал «ал-Джазира», который каналы других аравийских монар-
хий, в т.ч. Эмиратов, воспринимают как основного конкурента на 
арабском рынке телевизионных услуг. При этом Катар и его информа-
ционные ресурсы довольно открыто симпатизируют движению «Бра-
тья-мусульмане», находящемуся под запретом в ОАЭ. В частности, 
много лет на «ал-Джазире» транслируется передача «Шариат и 
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жизнь», одним из ведущих которой является известный проповедник 
и сторонник «Братьев-мусульман» Юсуф ал-Кардави. Не исключено, 
что, пригласив Шахрура, «Канал Абу-Даби» намеревался таким обра-
зом противопоставить его известному катарскому проповеднику и 
представить Эмираты в выгодном, по сравнению с Катаром, свете как 
страну, поддерживающую плюрализм мнений и выступающую против 
монополии какого-то одного исламского течения на модернистский 
взгляд. 

Скончался Мухаммад Шахрур 21 декабря 2019 г. в возрасте 81 года 
в Абу-Даби. День спустя арабский сайт телеканала CNN опубликовал 
сообщение о смерти сирийского инженера, приложив к нему по слу-
чаю цитаты из нескольких арабских аккаунтов в Twitter. В целом на-
строения пользователей известной социальной сети по случаю кончи-
ны Шахрура отразили общее неоднозначное отношение к его идеям, 
ярко проявлявшееся и при его жизни. Вместе с тем некоторые призна-
вали, что, несмотря на общее отторжение подхода сирийского мысли-
теля, его идеи все же оказали на них сильное влияние: «Несколько лет 
назад я перестал следить за его выступлениями. Хотя его подход – до-
вольно мягкий и гибкий, я больше не нахожусь под его влиянием, 
предпочитая доверять логике. Несмотря на это, Мухаммад Шахрур на-
всегда останется тем человеком, который зажег во мне свет знания»183. 

 
Шахрур глазами исследователей 

 
Есть несколько англоязычных монографий, где подход Шахрура к 

толкованию Корана обсуждается в контексте общего развития совре-
менного исламского реформизма и модернизма. Здесь можно назвать, 
в частности, работу Ваэля Халляка, посвященнную истории ислам-
ских теорий права – как традиционных, так и современных. Мухаммад 
Шахрур вместе с американо-пакистанским мыслителем Фазлуром 
Рахманом и египетским правоведом Мухаммадом Саидом ал-Ашмави 
упоминается в разделе под названием «Религиозный либерализм». 
Под религиозными либералами Халляк понимает современных му-
сульманских мыслителей, которые отказываются от буквалистской 
герменевтики в пользу толкования духа Корана и других первоисточ-
ников184. В целом он высоко оценивает идеи Шахрура, называя их «са-
мыми убедительными». Он также сочувствовал сирийскому инженеру 
по поводу обрушившейся на него критики, но в то же время призна-
вал, что «все они (религиозные либералы. – И.Ц.), а в особенности 
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Рахман и Шахрур, выдвигали новые концепции права и правовой ме-
тодологии, по своей природе глубоко чуждые большинству мусуль-
ман»185. 

Андреас Кристманн, посвятивший несколько статей Шахруру, в 
т.ч. материал, в котором подробно разобрал полемику вокруг работ 
сирийского инженера, также акцентирует внимание на его маргиналь-
ном положении в мире коранической экзегетики и называет «аутсай-
дером в области исламского учения». Вместе с тем, как и Халляк, 
Кристманн указывает на «уникальность и оригинальность подхода 
Шахрура к толкованию Корана», что «заключается в его очевидном 
отказе от тех инструментов работы с текстом, также лингвистических 
и методологических наработок, которые относятся к жанру тафси-
ра»186. Критики, как пишет Кристманн, часто игнорируют главную за-
слугу Шахрура, а именно то, что он предлагает «всесторонний проект 
исламского возрождения в умах: оно берет начало в новой философ-
ской антропологии и космологической диалектике, развивается в об-
новленном прочтении Корана и исламского фикха и доходит до основ 
исламской экономики, политики, этики и эстетики, что в конечном 
счете должно привести к реформированию текущей арабо-мусульман-
ской “действительности”»187. 

Кристманн также называет подход Шахрура к толкованию Корана 
«абстрагированным». Понятие «абстрагирование» исследователь за-
имствует из сферы искусствоведения и подразумевает под ним вос-
приятие объекта так, будто он видим впервые. Цель абстрагирования – 
увидеть нечто необычное, что ранее не было доступно обычному зре-
нию. Так же и Шахрур, как пишет Кристманн, предлагает читать Ко-
ран, будто он был только-только ниспослан, и нет ни уточняющих его 
хадисов, ни иных источников, при помощи которых раскрывались ра-
нее тайны толкования этого источника. Кристманн называет Шахрура 
продолжателем идей русских формалистов (ОПОЯЗ) и Пражского 
лингвистического кружка188. 

Оппоненты Шахрура считают одним из его ключевых недостатков 
отсутствие классического богословского образования; западные же 
исследователи, пытающиеся анализировать феномен популярности 
сирийского инженера и не занимать при этом судейскую позицию, вы-
деляют это как один из ключевых признаков новой формации мусуль-
манских модернистов и реформаторов. В частности, Френсис Робин-
сон упоминает о Шахруре в числе других самоучек в области ислам-
ских наук, таких как школьный учитель Рашид ал-Ганнуши из Туниса, 
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юрист Хасан ат-Тураби из Судана и инженер Мехди Базарган из Ира-
на: «Все эти люди, в числе других прочих, говорили на языке предста-
вителей образованных классов внутри секулярных систем; они про-
должали расшатывать позиции традиционных улемов»189. 

Русскоязычных работ, в которых упоминалось бы имя Шахрура, 
мало. В первую очередь, пожалуй, стоит упомянуть диссертационное 
исследование Д.В. Мухетдинова, посвященное обновленческому дви-
жению в исламе, где взгляды Мухаммада Шахрура рассматриваются 
наравне со взглядами таких фигур, как Мухаммад Аркун, Фазлур Рах-
ман и Наср Хамид Абу Зайд. Автор диссертации причисляет Шахрура 
к группе «неомодернистов», под которыми имеет в виду сторонников 
сочетания традиционных и модернистских подходов, и характеризует 
его взгляды как «наиболее революционные» в сравнении со взглядами 
других рассмотренных в исследовании мыслителей190. Вместе с тем, 
по мнению Д.В. Мухетдинова, Шахрура не стоит обвинять в разрыве с 
исламской традицией, поскольку «Шахрур не претендует на реконст-
рукцию какого-то раннего “правильного” понимания Писания» и при 
этом для него «подлинная традиционность обеспечивается не принад-
лежностью к конкретной школе фикха или калама, а приверженно-
стью этическим установкам ал-ислам»191. 

В целом можно сказать, что интеллектуальное наследие Шахрура 
вызывает не только интерес у исследователей, но и относительно по-
зитивные отклики, связанные с оригинальностью его подхода, систе-
матическим и доступным характером его изложения. Примечательно, 
что среди тех, кто анализирует взгляды Шахрура с научной точки зре-
ния, позиции исследователей мусульманского происхождения по сути 
совпадают с интерпретацией немусульманских ученых. Что же касает-
ся обсуждения фигуры и работы Мухаммада Шахрура вне академиче-
ского поля, то в нем очевидно наличие двух противостоящих друг 
другу лагерей сторонников и противников подхода сирийского инже-
нера к «исламским наукам». 

 
«Иссушение источников терроризма» 

 
Свой подход к интерпретации Корана Шахрур применил к обсуж-

дению вопроса о связи между исламом и терроризмом и подробно из-
ложил в работе под названием «Иссушение источников терроризма», 
впервые вышедшей в 2008 г. и несколько раз переизданной (послед-
ний раз – в 2017 г.). 
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Написать эту книгу автора, как следует из введения, побудила из-
вращенная интерпретация идеологами радикальных исламских движе-
ний ключевых коранических терминов, в частности, таких как «терро-
ризм» (ирхаб) и «деспотизм» (истибдад). Рассуждая о том, что стоит 
за каждым из этих понятий, Шахрур проводит семантический анализ 
этих слов с опорой на Коран и приходит к выводу, что лучшим вари-
антом перевода английского слова terrorism будет арабское слово 

اب،ارع , что можно было бы перевести на русский как «устрашение», а 
вместо слова استبداد – в том смысле, в котором оно употребляется со-
временными политически мотивированными лидерами и группами, – 
лучше подойдет طغیان, с которым в русском языке связано значение 
вышедшей из-под контроля стихийной силы (основные значения, со-
гласно «Арабско-русскому словарю» Х.К. Баранова, – разлив, произ-
вол, беззаконие, притеснение и т.д.). Впрочем, поскольку термины ир-
хаб и истибдад уже устоялись и читатель успел к ним привыкнуть, то 
именно их, по словам Шахрура, он и будет далее использовать. 

Итак, «эпохой деспотии» (истибдад) он называет исторический пе-
риод, который пришелся на конец правления Омейядов и начало прав-
ления Аббасидов. Характеристика этого периода в целом дается не-
утешительная: «Мусульманское право не сказало ни слова в защиту 
уважения свободы человека в выборе его убеждений, обрядов, свобо-
ды слова и свободы совести… в угоду власти не предпринималось ни-
каких попыток провести границу между мученичеством (шахада), 
смертью и убийством»192. 

Шахрур возложил вину на «мусульманскую культуру» за то, что в 
ней связались такие понятия, как «убийство», «смерть» и «мучениче-
ство», которые, по мнению инженера, на самом деле вовсе не обяза-
тельно должны идти бок о бок. В ходе семантического анализа терми-
на ирхаб и основываясь на Коране как на основном источнике, он на-
стаивает на том, что корень рхб в арабском языке вообще в принципе 
не несет смысла какого-то насилия. Общая идея здесь такова, что на-
стало время взглянуть на, казалось бы, привычные вещи другими гла-
зами. 

Далее Шахрур пишет, что существуют разные способы работы со 
священным писанием – языковой и смысловой. Теория права (усул ал-
фикх) была разработана людьми в первые века ислама и не наделена 
каким-то священным статусом (здесь автор, похоже, намекает на не-
обходимость реформы). История человечества, на его взгляд, делится 
на два этапа – до пророчества Мухаммада и после. Не стоит оплаки-
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вать стародавние времена, поскольку «мы сейчас находимся на более 
совершенном уровне с точки зрения наших когнитивных способно-
стей, развития права, морали и ритуала»; к тексту откровения можно и 
нужно подходить с позиции современного человека. 

«Наш мир и его законы –  это слово Божье… Они являются само-
достаточными, и чтобы их постичь, не нужно обращаться к чему-то 
внешнему по отношению к ним»193. Божественное откровение – это 
тоже слово Божье, значит, и оно является самодостаточным, и для его 
понимания также не нужно привлекать ничего извне. Таким образом, 
настаивает Шахрур, ключ к пониманию откровения необходимо ис-
кать в нем же самом. В общем и целом он пытается тем самым ска-
зать, что текст Корана не разъясняется Сунной или какими-то право-
выми постановлениями: «Воспринимать божественное откровение 
следует напрямую (без посредников), не опасаясь этого и не опасаясь 
за последствия этого, ведь Господь никогда не проигрывает». И далее: 
«Чтобы понять слово божье, нужно углубиться в понимание терми-
нов»194. 

Как полагает Шахрур, запретить (тахрим) что-либо может только 
бог, и все запрещающие фетвы не имеют никакой ценности, несмотря 
на их огромное количество. Поскольку право абсолютного запреще-
ния есть только у бога, то все остальные, начиная с посланников и за-
канчивая правовыми институтами, могут только повелеть сделать что-
то или не делать это, и эти повеления могут меняться с течением об-
стоятельств, времени и места, тогда как абсолютные запреты носят 
универсальный и вечный характер. В текстах Сунны и пророческих 
преданий вообще нет абсолютных запретов. 

Далее он рассуждает о том, чем религия отличается от веры и чем 
столпы ислама отличаются от столпов веры, и приходит к выводу, что 
«важнейшая основа культурной реформы, которая нам так необходи-
ма, заключается в том, чтобы уметь отличать столпы ислама от стол-
пов веры». «Поскольку столпы веры были когда-то отождествлены со 
столпами ислама, это привело нас к глубокому культурному и мораль-
ному кризису. Мораль и высокие человеческие ценности изначально 
не относятся к столпам ислама; ислам – первооснова, а вера – обязан-
ность»195, – заключает Шахрур. 

В своей работе Шахрур также спорит с грамматистами-буквалиста-
ми о том, что первичным является Писание, а не правила арабской 
грамматики. Толковать текст с учетом только тех правил арабской 
грамматики, которые были разработаны учеными первых веков, не-
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возможно. Надо иметь в виду, что науки продвинулись далеко: «Опо-
ра на достижения науки и законоведения необходима для современно-
го прочтения текста Корана»196. Текст Корана невозможно постичь 
полностью и утверждать, что он истолкован абсолютно правильно. 
Степень постижения текста священного писания может быть лишь от-
носительной, а полностью его смысл раскроется только в День суда. 

Затем Шахрур выделяет несколько ключевых понятий, которые 
важны для его анализа, и дает им довольно своеобычные определения. 
Для нашей темы, пожалуй, важны следующие (далее до конца раздела 
мой перевод. – И.Ц.): 

1. Ислам – это вера и признание существования Бога и Судного 
дня. Эта вера – зерно благочестия, а свидетельство «Нет бога, кроме 
Бога» – пропуск в мир ислама. Столпы ислама – запреты, выраженные 
в форме текста в Божественном откровении; среди них – десять запо-
ведей (в Библии), упомянутых в суре «Награда». 

2. Вера (ал-иман) – это признание пророчества пророков и посла-
ний посланников, каждому из которых был отведен свой черед. Есть 
мусульмане, которые признают пророчество Нуха, или Худа, или Му-
сы, или Исы, или Мухаммада, и все они верят в Бога Всевышнего и 
Судный день. Главным же пророчеством для них является пророчест-
во Мухаммада, и это подтверждается словами из символа веры: 
«И Мухаммад Пророк Его». Столпы веры – ритуалы (молитва, мило-
стыня, пост и паломничество). 

3. Верующие мусульмане (ал-муслимун ал-му’минун) – те, кто два-
жды произносят символ веры; после первого раза они становятся му-
сульманами, а после второго – верующими. 

4. Преступники (ал-муджримун) – все, кто добровольно обрывает 
связь с Богом и отрицает приближение Судного дня. Сегодня таких 
называют атеистами (ал-мулхидун): «Они скажут: “Мы не были в чис-
ле тех, которые совершали намаз”» (74:43). 

5. Отречение (куфр) – демонстративная и сознательная позиция 
против чего-либо. В основном это понятие употребляется сегодня в 
контексте вероубеждений. Отрекающийся от Бога – атеист, отрицаю-
щий существование Бога, а отрекающийся от пророчества Мухаммада 
и его послания – это тот, кто открыто занял враждебную позицию в 
отношении Пророка, оболгал его и замыслил против него плохое. От-
речение относится исключительно к сфере демагогии (лисан ал-ма-
кал). Во время войны каждая из сторон будет называть противника от-
реченцем (кафир). 
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6. Многобожие (ширк) – обращение человека в вопросах ритуала и 
молитвы к кому-то еще, кроме Бога. Многобожие не обязательно под-
тверждается публично; у него есть несколько разновидностей, худшей 
из которых является антропоморфизм (ширк ат-таджсид), о чем Бог 
предупредил в Коране: «Воистину, Всевышний не прощает, когда к 
Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные грехи, кому 
пожелает. Кто же приобщает сотоварищей к Всевышнему, тот измыш-
ляет великий грех» (4:48). Многобожие же чаще обнаруживается в по-
ступках человека, чем на словах. 

7. Община (ал-умма) – это собрание существ, как разумных, так и 
неразумных, которых объединяет общий образ жизни, подобный по-
рядку в общине Пророка Мухаммада. 

8. Народность (ал-каумиййа) – общность разумных существ, гово-
рящих на одном языке (с лингвистической и культурной точек зре-
ния), благодаря чему достигается и единообразие их образа мышле-
ния. Примеры: арабская народность, при которой арабы остаются на-
родом Мухаммада, а сыны Израилевы – народом Мусы. Верующими 
же считаются члены общины Мухаммада. 

9. Народ (аш-ша‘б) – общность разумных существ, политический и 
жизненный режимы которых совпадают. Иногда народ может состо-
ять из нескольких общин и различных народностей, имеющих общее 
отечество и гражданство. Понятие «народ» – более общего порядка, 
нежели «община» или «народность». Есть община Мухаммада и араб-
ская народность, но при этом же существует двадцать два арабских 
народа. 

10. Свидетель (шахид) – тот, кто слышит и видит какое-то событие 
и присутствует при нем. Тот, кто слышит, как проходит сделка, явля-
ется свидетелем, но не наблюдателем (шахид); тот, кто застал прелю-
бодеев с поличным – тоже свидетель. Свидетелями могут быть те, кто 
явился неожиданно, убитые или оставшиеся в живых, верующие или 
многобожники. Скажем, все журналисты являются свидетелями, так 
как они наблюдают какое-то событие и передают его нам, и неважно, 
гибнут ли они при этом или нет. Как сказал Господь: «Не считай мерт-
выми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и полу-
чают удел у своего Господа» (3:169). Вопреки распространенному 
мнению, положение свидетеля никоим образом не связано ни с му-
сульманским символом веры, ни со свидетельством во имя Бога. Сло-
во «свидетель», или «шахид» – форма единственного числа, а форма 
множественного – «шухада’». 
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11. Наблюдатель (шахид) – тот, кто узнал или проведал о чем-то за-
очно, затем проанализировал это и извлек какие-то полезные выводы. 
Все журналисты, как мы уже знаем, – это непосредственные свидете-
ли событий, а кто смотрит телевизор или слушает новости по радио – 
те наблюдатели. Наблюдателей без свидетелей быть не может. Гос-
подь изрек: «А наблюдатель из ее семьи сказал: “Если его рубаха разо-
рвана спереди, то она говорит правду, а он один из тех, кто 
лжет» (12:26)197. 

 
Заключение 

 
Итак, используя формалистский подход к анализу мусульманского 

первоисточника, Мухаммад Шахрур попытался указать на наличие 
принципиального расхождения между тем, что он считает изначаль-
ным смыслом ряда исламских терминов, и их современным прочтени-
ем, популяризированным, в частности, средствами массовой информа-
ции. Но и это еще не все, ведь если кораническое значение таких тер-
минов как ирхаб и шахид расходится с их нынешней трактовкой, зна-
чит, и ислам в массовом сознании (как мусульман, так и немусульман) 
предстает на самом деле как искаженная идея ислама. При вниматель-
ном отношении к оригинальным смыслам слов оказывается, как пола-
гает Шахрур, что они лишены того агрессивного и воинствующего 
значения, которое им пытаются придать и даже успешно придают ра-
дикальные и весьма невежественные, с точки зрения сирийского ин-
женера, толкователи первоисточников. 

Книгу «Иссушение источников терроризма» Шахрур издал как раз 
в разгар волны исламофобии на Западе, и по идее она должна была 
найти много благодарных читателей среди мусульман, страждущих 
услышать, как чей-то авторитетный голос снимает с их религии обви-
нения в тесной связи с насилием и иррациональной жажде возмездия в 
отношении иноверных обидчиков ислама. И действительно, среди 
всех арабоязычных работ Мухаммада Шахрура эта монография полу-
чила одни из самых высоких оценок пользователей сайта good-
reads.com. Вот, например, один из восторженных отзывов: «Замеча-
тельная книга, в которой приводятся неопровержимые доказательства, 
которые невозможно игнорировать в отношении значительной части 
нынешней религиозной субкультуры. Теперь-то мы можем утвер-
ждать наверняка, что именно она является причиной распространения 
терроризма и экстремизма в нашем арабо-мусульманском мире»198. 
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Вместе с тем, если взглянуть на не столь многочисленные отзывы, 
которые оставлены не столь восторженными пользователями портала, 
можно отметить, что во многих из них прослеживается один и тот же 
мотив – принципиальное неприятие подхода Шахрура к анализу пер-
воисточников ислама, которое было характерно еще для его самых 
первых критиков. Несмотря на ощутимый численный рост группы его 
сторонников по сравнению с 1990-ми гг., часть мусульманского сооб-
щества по-прежнему с недоверием относится к его подходу к корани-
ческой экзегетике, даже когда она ведет к по сути правильным и бла-
гим результатам, как, например, в случае с попытками представить ис-
лам как нечто чуждое насилию и произволу. 
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Глава 2 
 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
 

2.1. Потенциал исламского радикализма  
в современной Африке:  

салафитский проект переустройства общества 
 

Введение 
 

Сложность и глобальные исторические масштабы подъема совре-
менных движений за возрождение, обновление и усиление ислама 
нельзя в полной мере понять и оценить, не учитывая быстрое укрепле-
ние позиций этих движений в регионах Северной, Северо-Восточной, 
Западной и Центральной Африки. Связанные с историческим и поли-
тическим разделением этих регионов по этнополитическим призна-
кам, эти движения тем не менее выходят за рамки этнических, клано-
вых или узкополитических интересов, выступая – на уровне обоснова-
ния и пропаганды своих идей – за полную реализацию высших, са-
кральных принципов Корана и Сунны как воплощающих «веление не-
ба (Бога)», путь объединения и спасения истинных мусульман. В той 
степени, в какой сами исламские движения и их лидеры следуют этим 
принципам, соотнося их с другими важнейшими компонентами соци-
альной жизни: политикой, экономикой, культурой, социальными отно-
шениями, идейные установки сторонников исламского возрождения 
приобретают черты цивилизационного проекта, ориентированного на 
приобщение постколониальной, раздираемой острыми противоречия-
ми и конфликтами Африки к миру возрождающегося ислама. 

В данном разделе мы рассмотрим одно из главных радикальных 
движений современного суннитского ислама, идеи и деятельность ко-
торого в африканских странах приобретают черты масштабного целе-
направленного цивилизационного проекта, соотносимого с постколо-
ниальными идеалами окончательного освобождения континента от на-
следия колониального господства Запада, - движение салафизма (сала-
фия). Мы попытаемся установить, в каком идейном формате и при на-
личии каких людских ресурсов ведет свою деятельность салафитское 
движение в Тропической Африке. Мы попытаемся также понять, по-



115 

чему в последние годы салафизм активно укрепляет свои позиции в 
культурно-цивилизационном пространстве исламизированных стран 
Африки, где на протяжении многих веков успешно действовали, рас-
ширяя свое влияние, сторонники мистического и аскетического исла-
ма (суфизма), объединенные в канонизированные религиозные орде-
ны – братства (суфийские тарикаты). Мы постараемся выяснить, ка-
кую альтернативную цивилизационную модель мирового порядка 
предлагает салафизм всему миру, включая страны Тропической Афри-
ки. Салафизм объявляет суфизм бидъой – «неверным исламом» и по-
этому активно борется с ним по всему миру, в т.ч. в Тропической Аф-
рике. 

 
Мировой подъем салафитского движения.  

Идейные принципы и устремления салафизма 
 
В период «арабской весны» в мировых СМИ стали больше писать о 

салафитах, подъеме салафитских движений, формировании салафит-
ского цивилизационного проекта не только на Ближнем Востоке и в 
Африке, но и во всем мире. Интерес к этой теме возрос после того, как 
салафитское движение впервые включилось в политическую борьбу за 
власть в Египте и Алжире. Новые политические организации салафит-
ского толка формировались в основном из числа молодых и энергич-
ных людей. По сути они являлись радикальными молодежными орга-
низациями, которые не только участвовали в митингах и шествиях под 
руководством «Братьев-мусульман», но и самостоятельно боролись за 
власть под лозунгами салафитских партий «Ан-Нур», «Аль-Ватан» и 
«Фронт реформ»1. Салафиты также являются активными членами та-
ких широко известных террористических организаций (запрещенных 
в России), как «Аль-Каида», «Талибан», «Хизб ут-Тахрир», «Братья-
мусульмане», «Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Селека», «Ансар ад-Дин» 
и т.д. Салафизм стал распространяться по всему миру, прежде всего, в 
результате активной деятельности вышеназванных организаций. 
В Тропическую Африку салафизм проник при поддержке «Аль-Каи-
ды», «Селеки», «Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Ансар ад-Дин» и т.д.2 

Салафизм (от арабского слова салаф – «предшествие») – идейное 
направление ислама, возникшее в начале IX в. среди учеников и по-
следователей исламского ученого-богослова, великого имама Ибн 
Ханбала, основателя одной из правовых школ суннитского ислама – 
ханбалитского мазхаба. Как идейное движение суннизма направление 
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возродилось в конце XIII – начале XIV в. под влиянием трудов шейха 
уль-ислама («старейшины ислама») Ибн Таймии, жившего в период 
упадка халифата Аббасидов и заложившего теоретические основы са-
лафизма. Название течения происходит от арабского «ас-салаф ас-са-
лих» - «праведные предки»3. 

Ибн Таймия (1263–1328 гг.), выдающийся исламский богослов, 
оратор, общественный деятель, был улемом (ученым-клириком) и по-
следователем (теоретиком) школы ханбалийя. Он открыто выступал 
практически против всех попыток реформировать мусульманскую ум-
му, воспринимая и представляя такие попытки как отступление от за-
ложенных Пророком Мухаммадом священных основ ислама. Мишеня-
ми для нападок Ибн Таймии были шииты, суфии, закостенелые при-
верженцы различных школ мусульманского права и даже халифы, от-
ступавшие от принципов устройства исламского государства на осно-
ве шариата. Противники Ибн Таймии пользовались его же оружием, 
заявляя, что его реформаторские идеи, основанные на буквальном 
прочтении Корана, привели его к «ереси антропоморфизма» - припи-
сыванию Богу человеческих качеств. Уйти от этого обвинения было 
трудно, поскольку в Коране используются такие выражения, как «рука 
Аллаха» (например, в суре 3 «Семейство Имрана»), что означает дей-
ствительное присутствие в Коране характерных антропоморфических 
образов. Известно, что в ходе пятничных молитв в Дамаске Ибн Тай-
мия говорил,  что «Аллах сходит на землю так же,  как я спускаюсь с 
кафедры». Такая интерпретация принципов ислама не раз навлекала 
неприятности на проповедника. Среди многочисленных трудов Ибн 
Таймии – книга «Минхай ал-Сунна» («Путь традиции»), которая мно-
го позднее стала важным идейным источником взглядов радикального 
реформатора Абдал-Ваххаба, утвердившего крайнюю, непримиримую 
версию школы ханбализма – возвращения к Корану и «неповрежден-
ной» Сунне, «братства» мусульман, без погружения в сложные рели-
гиозно-философские проблемы (ваххабизм). И в наши дни идеи Ибн 
Таймии разделяют и ценят члены организации «Братья-мусульмане». 
Подобно хариджитам VII в., Ибн Таймия отстаивал идею эгалитариз-
ма, которую исповедовал Пророк Мухаммад: от нее он не отступил и 
под усиленным давлением властей халифата. Принято считать, что в 
его похоронах участвовли 20 тыс. человек, в т.ч. множество женщин, 
помнивших о том, что первое тюремное заключение Ибн Таймии бы-
ло вызвано его выступлениями в защиту права женщин на развод, за-
писанному в Коране. Ибн Таймия был похоронен на суфийском клад-
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бище, а его усыпальница стала мусульманской святыней. Человек, вы-
ступавший против признания исламом святых, сам стал фактически 
одним из них4. 

В трудах исламских теоретиков-салафитов обращается внимание 
на то, что доктрина Божественного единства состоит из трех основных 
положений: 

1) Божественное господство над всем мирозданием; 
2) исключительное право Бога быть единственным предметом ре-

лигиозной веры и религиозного служения; 
3) единство Бога при наделении его различными именами и катего-

риями, подразумевающими наличие у Бога различных атрибутивных 
качеств5. 

Салафиты утверждают, что единственными источниками «истин-
ного», т.е. салафитского, вероучения являются Коран и Сунна. Отли-
чительной особенностью салафизма является отрицание самой воз-
можности философских рассуждений в вопросах толкования текста 
Корана и Сунны. Салафиты считают важнейшим принципом своего 
учения понимание всех вероучительных аспектов религии в точном 
соответствии с традицией сподвижников Пророка Мухаммада – саха-
бов Пророка и следующего поколения его учеников – табиинов. Обос-
новывается этот принцип несовершенством человеческого разума. Ра-
зум в салафитском учении полностью подчиняется религиозной тра-
диции и положениям Откровения, которое принимается в том виде, в 
каком оно выражено в текстах Корана и Сунны, и не подвергается ни-
каким рациональным трактовкам6. 

Салафиты считают доктрину Единобожия (таухид) основой исла-
ма, утверждения единства в обществе, цивилизационного по своей 
сути преодоления ограниченности разных локальных, этнических и 
сословных интересов, связей более низкого уровня. Введение любых 
посредников в отношения между Богом и людьми рассматривается 
как крайне вредное отступление от истинного ислама. Отсюда недо-
пустимо введение института священнослужителей, сакральных или 
духовных авторитетов. Кроме того, отступлением от принципов Еди-
нобожия считается молитва, обращенная к могилам умерших правед-
ников, или обращение к их именам в качестве посреднического звена 
в доведении этой мольбы до Всевышнего. Любые подобные действия 
расцениваются салафитами как проявление язычества (ширка). 
Ширк – приписывание Аллаху других сущностей, что всегда одно-
значно осуждалось и осуждается во всех классических течениях ис-
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лама. В Коране говорится, что Аллах создал мир, в котором связь ме-
жду явлениями существует не только в абсолютной трактовке каждо-
го акта бытия как результата Божественного промысла, но и в отно-
сительной, утверждающей, что одно явление может порождать дру-
гое; салафиты отрицают акт экзистенциального, автономного суще-
ствования мира7. 

Атрибутивные признаки, свойства Бога салафиты принимают, но 
только те, которые описываются в Откровении, отвергая в то же время 
аллегоризацию признаков присутствия Аллаха. Ибн Таймия и его по-
следователи признали все описанные в Коране и Сунне качества Алла-
ха, такие как способность гневаться, говорить, возноситься (истива) 
на трон (арш). Также салафиты утверждают, что у Аллаха имеются 
руки и лик, как об этом говорится в Коране, и не допускают иносказа-
тельности в отношении понимания этих моментов. За это салафитов 
часто обвиняют в буквальном понимании Корана8. 

Проблему предопределения и свободы воли салафиты решают че-
рез признание божественного всемогущества абсолютным: ничто не 
может произойти в мироздании вне воли Всевышнего. Но в то же вре-
мя рассматривают человека как наделенного Богом свободой воли и 
поэтому ответственного за свои деяния и поступки. Однако эта свобо-
да имеет определенные рамки: Бог одобряет совершение человеком 
разрешенных и добрых деяний и не облегчает, не одобряет соверше-
ние им запретных и злых поступков. В своей власти над миром Бог 
создает причинно-следственные связи, при реализации которых чело-
век делает выбор в соответствии с предоставленной ему Богом свобо-
дой действий. Причем Бог дает человеку силу для совершения тех или 
иных поступков. Также, в отличие от ряда исламских богословов, от-
делившихся в VIII в. от официального исламского вероубеждения (му-
тазилитов), Ибн Таймия считал, что Божественнная воля может и не 
совпадать с повелениями Бога. Однако предпочтения и пожелания Бо-
га совпадают с Его приказами и запретами9. 

Помимо почитания единства Аллаха в помыслах и актах служения 
необходимо, считают салафиты, совершать служение в точном соот-
ветствии с примером Пророка Мухаммада, не привнося в эти акты ни-
чего иного. Любое отступление от ритуалов является в доктрине Ибн 
Таймии ересью – бид'а. Бид'а (буквально «нововведение») – действие, 
явление, которые внимательно анализируются представителями всех 
течений ислама (шиитами, суннитами и суфистами) на предмет соот-
ношения положительных и отрицательных аспектов новаций. По мне-
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нию салафитов, подлинный ислам – это ислам эпохи VII в., что озна-
чает буквальное понимание Корана как строго канонического, не под-
лежащего переводу и истолкованию текста. Поэтому любые действия, 
понятия, выходящие за рамки мировоззрения салафитов, подвергают-
ся жесткой критике, а порой рассматриваются и как законное основа-
ние для применения насилия в отношении инакомыслящих. В резуль-
тате изначально мирный ислам в трактовке салафитов превращается в 
поле открытой внутриисламской борьбы, войны с несогласными, что 
становится главной – радикальной – новацией самого салафитского 
движения и бедой всего мусульманского мира10. 

Салафиты уверены, что ислам нуждается в «очищении», понимая 
под ним освобождение как от новшеств, внесенных в изначальное ис-
ламское вероучение, так и от различных толкований Корана и Сунны. 
Отсюда непримиримость салафитов в отношении любого вероучи-
тельного положения, не соответствующего их позиции, и в целом не-
терпимость к взглядам, отличающимся от салафитских. Повышенная 
экзальтированность, с какой эта непримиримость проявляется в пове-
дении салафитов, доводит до крайности реализацию их радикальных 
идейных установок и взглядов. Идеи «чистого ислама» предлагается 
распространять путем бескомпромиссного отрицания иных позиций, 
поскольку лживой, отклоняющейся от Божественной воли считается 
любая мысль, не разделяемая салафитами.  

В результате в последнее время все чаще высказываются мнения о 
том, что салафизм может стать опасным идеологическим инструмен-
том. Если изначально салафиты отказывались от участия в политике, 
то сегодня они направляют свою деятельность в различных странах 
мира на сугубо политические цели. Например, Саудовская Аравия 
тратит громадные деньги на распространение по всему миру салафиз-
ма как политико-идеологического фактора. Многие критики совре-
менной формы салафизма приводят следующий аргумент против ра-
дикализации и политизации салафитского учения и его теологических 
основ: в Коране неоднократно говорится о том, что если бы Всевыш-
ний действительно хотел, чтобы все люди были мусульманами, то не-
мусульман не было бы. Если есть другие люди другой веры, иной ре-
лигии, значит, так было угодно Аллаху: «Все вы – дети Адама, а Адам 
был создан из праха. Пусть люди прекратят похваляться своими пред-
ками» (Абу-Дауд); «Ваш род не является поводом для оскорбления ко-
го-либо. Все вы дети Адама. Никто не имеет превосходства над дру-
гим, кроме как в вере и благочестии» (Ахмад)11. 
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Политизация салафитского цивилизационного проекта.  
Принципы и цели реализации проекта в Тропической Африке 
 
Изначально салафизм складывался и развивался как путь, способ, 

проект формирования высшего, трансцендентного уровня ислама, пре-
одоления разрыва между трансцендентным и мирским порядками му-
сульманского общества. Это придавало салафизму ясно выраженные 
черты духовного, выходящего за рамки существующей, посюсторон-
ней реальности и развитого на уровне философско-богословской мыс-
ли цивилизационного проекта. Однако политические потрясения, ко-
торым подвергся арабский мир после возникновения Османской импе-
рии, – сначала завоевание османами части Аравии (ХVI в.), а затем 
подъем ваххабитского религиозно-политического движения за освобо-
ждение Саудовской Аравии от Османского халифата (ХVIII в.) – за-
метно изменили восприятие соотношения политических и цивилиза-
ционных начал в среде салафитов. Появление и быстрое укрепление 
позиций ваххабитского движения выдвинули на первый план интере-
сы и задачи религиозной легитимизации «правильной», а именно – 
саудовской государственной власти, придав им смысл и значение по-
литического проекта в идейных рамках салафизма. После распада Ос-
манского халифата ваххабизм как геополитическая проекция салафит-
ского проекта стал официальной религиозно-идеологической доктри-
ной Саудовской Аравии12. 

Сегодня связи между религиозно-идеологическими направлениями 
салафизма и ваххабизма приобрели значительно более сложный харак-
тер, не исключающий их близости и взаимовлияний, но и не означаю-
щий их полного единства в вопросах взаимодействия религии и полити-
ки, политической радикализации идеалов «чистого ислама» и готовно-
сти осуществлять «экспорт» радикальных идеологических взглядов в 
другие мусульманские страны. Объединенные исторически, салафиты и 
ваххабиты придерживаются практически идентичных принципов му-
сульманской религиозной веры – поклонения Всевышнему, признания 
Бога Творцом всего и вся, принадлежности всей власти Создателю ми-
ра. В то же время большинство современных приверженцев салафизма 
разделяют радикальную идею обязательного создания богоугодного об-
щества в рамках всемирного исламского государства (халифата), а са-
мые крайние допускают применение насилия для достижения этой цели 
(салафиты-джихадисты), тогда как ваххабиты и сегодня сохраняют ло-
яльность королевской власти в Саудовской Аравии. 
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О современных отличиях салафизма и ваххабизма стали много пи-
сать и говорить в СМИ, на социальных сайтах интернета под влияни-
ем эха событий «арабской весны», ясно и масштабно продемонстриро-
вавшего новые ракурсы политизации салафитских идей и салафитско-
го цивилизационного проекта в целом. После провала «исламской ре-
волюции» в Египте – отстранения от власти в 2013 г. египетскими во-
енными происламской «Партии свободы и справедливости» М. Мурси 
и последовавшего за этим запрещением в 2014 г. этой партии и стояв-
шей за ней группировкой «Братья-мусульмане» (запрещена в РФ), 
многие салафиты переместились в раздираемую гражданской войной 
Сирию, где в результате политизации ислама возникла террористиче-
ская организация «Исламское государство»13. Очень быстро салафи-
ты-джихадисты стали главной военной и политической силой в «Ис-
ламском государстве». США и их союзники по НАТО в 2014 г. объя-
вили войну «Исламскому государству». В ноябре 2015 г. Российская 
Федерация включилась в эту войну по просьбе правительства Сирий-
ской республики14. 

В Саудовской Аравии, которая в течение многих лет выступала ос-
новным союзником США в регионе Ближнего Востока, власть и духо-
венство начали отмежевываться от радикальных салафитов-джихади-
стов. В связи с этим (возможно, по инициативе официальных кругов 
Саудовской Аравии) начала распространяться идея отсутствия каких-
либо связей между саудовским ваххабизмом и широкой международ-
ной политизацией современного салафизма. Однако нельзя не отме-
тить, что власти Саудовской Аравии на протяжении ХХ в. не только 
вырастили огромную армию радикально настроенных салафитов, но и 
успешно экспортировали политический салафизм по всему миру. 

В Африке южнее Сахары (АЮС) салафизм начал быстро распро-
страняться с конца ХХ в. под влиянием ряда мусульманских неправи-
тельственных организаций, таких как «Мировая мусульманская лига», 
«Всемирная ассамблея для мусульманской молодежи», «Федерации 
МЭБ и исламских школ», финансируемых салафитскими правящими 
группировками в странах Ближнего Востока и базирующихся в основ-
ном в Саудовской Аравии. Указанные просалафитские организации 
активно продвигают консервативный и классический салафизм в Аф-
рике к качеству императивного пути политического и культурно-исто-
рического (цивилизационного) переустройства местных мусульман-
ских обществ, представляя традиционный африканский (суфийский) 
ислам как неверный, ненастоящий ислам15. 
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Быстрое распространение салафизма как проекта масштабного пе-
реустройства общества на началах салафитского вероучения, причем 
не только в мусульманских странах Северной Африки, но и в приле-
гающих странах и регионах АЮС, отмечено в ходе и после событий 
«арабской весны». Помимо активного участия в террористических ор-
ганизациях, таких как «Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Ансар ад-Дин», 
«Селека» и др., многие салафиты включились в мировой сетевой ис-
лам. Самыми активными и посещаемыми исламскими сайтами стали 
салафитские. В отличие от «Братьев-мусульман», которые непосредст-
венно включились в политическую борьбу в Египте и Тунисе, салафи-
ты начали свою борьбу в виртуальном пространстве социальных сай-
тов интернета. Более того, именно салафиты смогли первыми подклю-
читься к потенциальным информационным и коммуникационным ре-
сурсам мирового сетевого ислама, поскольку агитацию и пропаганду 
«чистого ислама» они вели на протяжении всего ХХ в. Появление ин-
тернета и социальных сетей открыло салафитам новые важные трибу-
ны для продвижения своих идей уже в мировом информационном 
пространстве. 

В отличие от старшего поколения идейных салафитов, которые 
мирно распространяли свои идеи в мечетях, в религиозных школах, 
медресе и университетах, молодые салафиты в социальных сетях объ-
единяются не только идейно, но и политически, занимая враждебную 
позицию по отношению к другим религиозным партиям и организаци-
ям во всем мусульманском мире. Таким образом, в онлайн-простран-
стве достаточно быстро сформировалось джихадистское направление 
салафизма, его сторонники часто были готовы выходить на улицу, 
чтобы реализовать идеи и цели салафитского проекта вооруженным 
путем. Для немедленной реализации своих планов джихадисты выбра-
ли две страны – Тунис и Египет, правда, в этом им помешали «Братья-
мусульмане», которые пришли к власти в Египте и попытались отме-
жеваться в ближайшей перспективе от принципов всего салафитского 
движения, перейдя на позиции либерально-демократической модели 
власти в ее исламском толковании16. В Тропической Африке салафиты 
начали реализовывать свои идеи в ходе вооруженной борьбы в составе 
радикальных и экстремистских исламских организаций: в Нигерии – 
«Боко Харам»17, в Сомали, Кении, Танзании – «Аш-Шабаб»18,  в Ма-
ли – «Ансар ад-Дин»19, в Центральноафриканской Республике – «Се-
лека»20 и т.д. Основную борьбу в странах Тропической Африки сала-
фиты развернули против светских государств, против христианского 
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населения, суфийского ислама и его исторического наследия: святых и 
культовых сооружений, мазаров, медресе, библиотек с архивными ру-
кописями и т.д. 

В качестве основных особенностей, приоритетных задач и направ-
лений деятельности по реализации салафитского проекта в Тропиче-
ской Африке ясно выделяются следующие основные предпочтения са-
лафитов: создание отделенных от других мусульман салафитских об-
щин; отказ от традиционных африканских форм почитания старших и 
уважения марабутов; отказ от культов святых; обращение исключи-
тельно к Корану и Сунне Пророка в качестве источников веры; демон-
стративно выражаемое недоверие к любым (за исключением ислам-
ской) правовым системам; враждебное отношение к суфийским общи-
нам – тарикатам, которые расцениваются «пуританами ислама» как 
новаторские и еретические секты, искажающие смысл и содержание 
подлинной исламской веры. В то время как все мировые религии, 
включая классический ислам, призывают верующих к самосовершен-
ствованию, к «работе над собой», приверженцы салафизма априори 
«безгрешны», их основная задача – «исправить других». Там, где по-
лучают распространение подобные формы ислама, возникают свои 
собственные органы самоуправления, имущественные, семейные и 
уголовные проблемы решаются лидером местной мусульманской об-
щины только на основе норм шариата. Представители действующей 
светской власти встречаются с членами салафитских общин только на 
свадьбах и похоронах. Салафитские проповедники всегда находятся 
среди простых людей21. 

Религиозное учение салафитов делит существующий африканский 
мир на «дар аль-ислам» – «мир ислама», территорию, где действует 
религиозный закон и где политически господствуют мусульмане, и 
«дар аль-харб» – «мир войны», территорию, где исламский закон не 
действует, где мусульмане подвергаются притеснениям, а ислам как 
основа общественной жизни еще не утвердился. Главная задача му-
сульманской уммы, с точки зрения салафитов, – стремиться к тому, 
чтобы «дар аль-харб» превратился в «дар аль-ислам». Пути к этой це-
ли могут быть разными – военные завоевания, проповеди истинной 
религии – ислама и добровольное обращение населения в эту рели-
гию. 

Другим важнейшим принципом и направлением реализации сала-
фитского проекта в Тропической Африке является джихад, который 
трактуется как усердие, старание, любая форма деятельности мусуль-
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ман (индивидуальная или коллективная), направленная на следование 
человека по пути Аллаха. Соблюдение этого принципа обязательно 
абсолютно для всех мусульман. Джихад разделяется на большой и ма-
лый. Большой джихад – борьба со своими собственными отклонения-
ми от пути Аллаха. Малый – «джихад меча» – может проявляться в 
двух формах. Наступательный джихад – распространение ислама на 
территории «дар аль-харб». Оборонительный джихад объявляется при 
угрозе исламу или нападении на «дар аль-ислам». Принцип джихада 
отвергает все законы старого мира неверных и призывает к революци-
онной борьбе за торжество ислама. При этом джихад трактуется сала-
фитами как применение насилия в разных формах для достижения ре-
лигиозного идеала22. 

Такова цивилизационная модель общественного устройства, кото-
рую салафиты предлагают в Тропической Африке, придавая ей моти-
вы, требования, задачи проекта политического. Основная политиче-
ская цель проекта – путем непримиримой, вооруженной борьбы с про-
тивниками и врагами ислама (джихада) построить исламское государ-
ство в странах региона. Главным врагом в регионе объявляются не 
христиане, а представители суфизма, которые исповедуют, по мнению 
салафитов, неверный, неподлинный ислам. Традиционные мусульман-
ские объединения африканцев – духовные ордены (тарикаты) мирно 
сосуществуют с христианами и местными правителями, не хотят бо-
роться за исламское государство. Поэтому салафиты для реализации 
своего глобального цивилизационного и политического проекта, соз-
дания Всемирного халифата, выдвигают главную задачу – вытеснить 
и уничтожить суфийский ислам в регионе как таковой. Идейный ради-
кализм политических установок и программ салафитских группировок 
определяется присутствием в их вероучении, которое они расценива-
ют как единственно правильную трактовку веры и доктрины ислама, 
двух непременных системообразующих и присущих салафизму поло-
жений: о такфире (обвинение в неверии – куфр – всех мусульман, кто 
не согласен с салафитами) и о джихаде, который преподносится как 
вооруженная борьба, вменяемая в обязанность каждому мусульмани-
ну, против неверных (кяфиров). Необходимо при этом иметь в виду, 
что данные термины – не просто оценочные характеристики, а шари-
атско-правовые категории. Их использование по отношению к тому 
или иному мусульманину или группе мусульман предполагает обяза-
тельность применения конкретных санкций. Под эти санкции, конеч-
но, попадают представители традиционного ислама – суфизма. 
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Противник салафитского проекта в Тропической Африке –  
традиционный (суфийский) ислам 

 
Каковы же особенности суфийского ислама в Тропической Афри-

ке, против которого выступают салафиты? Суфийские тарикаты, как 
правило, лояльно относятся к нарушению многих запретов в ислам-
ской религии. Например, практически во всей Тропической Африке не 
соблюдаются запреты на изображение живых существ. Скульптурные 
изображения людей и животных и другая мелкая пластика являются 
неотъемлемым атрибутом традиционных религиозных культов у по-
давляющего большинства африканских народов, в практике современ-
ной массовой культуры – основным видом туристических африкан-
ских сувениров. А ритуальные церемонии с использованием масок 
предков, духов и демонов проходят даже в мечетях. В мусульманских 
африканских семьях девочкам разрешают играть в куклы, изображаю-
щие людей. Также часто нарушаются пищевые запреты. Например, 
среди мусульман темне в Сьерра-Леоне свинья почитается как тотем-
ное животное. Там, где в доисламский период тотемными животными 
были собаки, их продолжают почитать и в настоящее время. Не счита-
ется из ряда вон выходящим и употребление во время поста еды, на-
питков, табака, алкоголя и наркотических веществ. Сами африканские 
мусульмане часто говорят об «исламизации» без «арабизации». 

Провозглашая равенство в вере, аскетизм, суфийские тарикаты по-
степенно становились активными и самостоятельными участниками 
экономической жизни, продолжая миссионерскую деятельность пер-
вых мусульманских купцов, сочетавших духовные и мирские цели и 
выполнявших от имени Аллаха требования просветительского, этиче-
ского и социально-экономического рода. В результате устанавливался 
новый характер социальных связей – кровнородственные и общинно-
родовые отношения, бывшие многие века основой единства общества, 
заменялись культурно-цивилизационными отношениями духовной 
близости и институциональной подчиненности руководителям тарика-
тов. Марабуты («живые святые», ранее – аскеты, готовившие себя для 
войны за веру), мудрецы и знатоки Корана, обладавшие харизмой и 
барака, одновременно были и удачливыми бизнесменами. Необходи-
мо учитывать и длительную временную протяженность деятельности 
тарикатов в ряде стран Тропической Африки. Старейший тарикат Ка-
дирия был основан еще в XII в. За прошедшее время от него отпочко-
валось до сотни самостоятельных тарикатов. 
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Соблюдение достаточно строгой иерархической дисциплины и по-
слушание главам тарикатов позволили некоторым из них со временем 
занять сильные позиции в торговле, сельском хозяйстве и даже бан-
ковском деле во многих странах Западной Африки, особенно в Сене-
гале. Сегодня африканские тарикаты – это не только религиозные ин-
ституты, но и влиятельная политическая, экономическая, социальная 
сила, которая оказывает непосредственное влияние на функциониро-
вание и развитие многих западноафриканских государств, их место в 
мировом цивилизационном порядке23. 

Для африканцев, сильно тяготеющих к традиционным культам и 
обрядам, влияние и деятельность религиозных лидеров и учителей-ма-
рабутов компенсируют безликость монотеистического божества. Они 
считаются своего рода посредниками между богом и человеком, на 
них смотрят как на людей, наделенных благодатной силой – барака. 
В Африке существует убеждение, что она может передаваться при не-
посредственном контакте людей. Поэтому могилы особенно извест-
ных при жизни марабутов, а также руководителей тарикатов, которым 
приписываются такие же качества марабутов, становятся местом па-
ломничества, а предметы, которыми они пользовались, приобретают 
ценность сакральных реликвий. Власть в тарикатах, которые были ос-
нованы марабутами, наделенными баракой, передается по наследству. 
Марабуты одновременно воспринимаются как колдуны, ясновидящие, 
целители. Значительная часть их религиозной активности посвящена 
изготовлению амулетов, талисманов, которые считаются непремен-
ным атрибутом религиозного культа в представлениях подавляющего 
большинства верующих. Среди сенегальских мусульман распростра-
нена пословица: «Обеспечить безопасность двумя способами лучше, 
чем одним»24. 

Эти и другие черты суфийского ислама в Тропической Африке, ко-
нечно, сильно раздражают салафитов и, согласно такфиру, дают им 
основание объявлять не соблюдающих нормы ислама неверными. Са-
лафитский джихад – это и есть борьба против неверных. 

 
Нарастание салафитского радикализма в Тропической Африке 
 
Итак, цивилизационный проект салафизма в Тропической Африке 

направлен не только против местных христиан, существующих там 
государств и правителей, но и против мусульман, которые являются 
последователями различных суфийских тарикатов. 
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Нигерийские салафиты из группировки «Боко Харам» исходят из 
положения об абсолютной власти Аллаха над всем сущим на Земле и 
над людьми. Власть в обществе должна принадлежать религиозным 
деятелям, разделяющим идеи «истинной веры», т.е. халифу исламско-
го государства и его приближенным. Настоящие лидеры не назнача-
ются и не избираются, даже внутри уммы, а выделяются самим Алла-
хом. Власть исходит из ниспосланной свыше некой божественной 
сверхидеи, существующей независимо от людей и помимо их воли. 
Истинным верующим является тот, кто правильно ее понимает, т.е., 
говоря современным языком, обладает монополией на истину. Все ос-
тальные, включая подавляющее большинство местных мусульман, 
объявляются язычниками, так как им не хватает истинной религиозно-
сти. Считается, что они лишь внешне копируют обряды поклонения 
Аллаху, но не понимают истинную природу его божественности. 
Именно поэтому, утверждают салафиты, в настоящее время человече-
ство вернулось в период доисламского невежества (джахилийя), кото-
рое опаснее и греховнее предыдущего. Подлинное предназначение 
«Боко Харам» в этой логике – помочь «заблуждающимся» и «язычни-
кам» обрести истинную веру. Для этого приемлемы любые пути, а 
цель оправдывает средства ее достижения25. 

Члены группировки «Ансар ад-Дин» («Защитники веры»), удержи-
вающие под своим контролем обширную территорию на севере Мали, 
разрушили в древнем городе Томбукту памятники архитектуры, куль-
туры и истории ислама, внесенные в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В этот перечень были включены, в частности, три мечети, 
главное медресе Томбукту и 16 из 333 захоронений шейхов, которых 
почитают как аулия («приближенные к Аллаху»). Одно из захороне-
ний – Сиди Махмуда (Бен Амара) – существовало с 1548 г. Следует 
отметить, что разрушение гробниц – не первый акт вандализма со сто-
роны ансаров в Мали. Весной 2012 г. они подожгли одну из мечетей и 
разграбили основанный в 1973 г. Центр сбора архивных документов и 
исследований имени Ахмеда Бабы. По данным министерства культу-
ры Мали, в библиотеке Центра хранилось от 60 до 100 тыс. средневе-
ковых рукописных свитков, содержавших бесценную информацию о 
развитии и истории ислама в Западной Африке. Вообще в Томбукту 
хранится около 300 тыс. манускриптов мусульманской цивилизации в 
Африке. Город, который был основан еще в ХI в., благодаря таким 
«защитникам» ислама, оказался под угрозой полной утраты своего ве-
ликого исторического наследия. 
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В Сомали между 2004 и 2006 гг. образовалась салафитская воору-
женная группировка «Аш-Шабаб» («Молодость»). На тот момент 
страна уже около 15 лет находилась в состоянии тяжелой гражданской 
войны. «Аш-Шабаб» борется за создание исламского государства в 
районе Африканского Рога. Ее радикально-джихадистская идеология 
не знает государственных границ. В настоящее время группировка со-
вершает нападения на территории всей Восточной Африки, например, 
в столице Кении Найроби во время налета на торговый центр в 2013 г. 
было убито более 60 человек. «Аш-Шабаб» контролирует территорию 
в центре и на юге Сомали. Лидеры организации подчеркивают, что со-
трудничают с «Аль-Каидой» при подготовке боевиков. Кроме того, 
группировка имеет связи с радикальными исламистами из группиров-
ки «Боко Харам»26. 

Религиозный конфликт в Центральноафриканской Республике име-
ет довольно сложную конфигурацию: с одной стороны находится пра-
вительственная власть ЦАР, с другой – повстанческие группировки, 
представляющие христианскую и мусульманскую общины страны. 
Салафитский альянс повстанцев «Селека» включает в себя несколько 
террористических группировок, базирующихся на северо-востоке 
страны. Именно этот альянс совершил в 2013 г. государственный пе-
реворот, захватив сначала несколько городов, а затем и президентский 
дворец в столице ЦАР – городе Банги. После переворота глава «Селе-
ки» Мишель Джотодия провозгласил себя президентом страны. 
Власть практически была захвачена только в Банги, а на остальной 
территории страны, по свидетельству наблюдателей ООН, «государст-
ва фактически не было». Иными словами, за пределами столицы не 
было никакой безопасности и законности: не было ни полицейских, ни 
прокуроров, ни судей. В стране стали орудовать бойцы «Селеки», ко-
торые занимались грабежам и вымогательством, причем только в от-
ношении христианского населения. Затем салафиты «Селека» начали 
выступать против суфизма во всех его проявлениях27. 

Наш анализ показывает, что в последние годы джихадистский сала-
физм все больше распространяется в Тропической Африке, имея четко 
определенные цели и задачи. «Аль-Каида» и ее подразделения хорошо 
финансируют салафитов по всей Африке. Но для достижения главной 
цели исламских радикалов – создания исламского государства – нуж-
ны не только финансовые, но и людские ресурсы. Поэтому салафит-
ские группировки пытаются объединиться, чтобы иметь более спло-
ченную структуру для захвата власти в странах региона. В последние 
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годы часто к салафитам присоединяются молодые ученики суфийских 
тарикатов, таким образом они пытаются уйти от жесткого преследова-
ния воинствующих салафитов. Здесь мы видим растущую роль сала-
физма в интеграционных, религиозно-политических процессах в му-
сульманских обществах региона. Эти процессы имеют принудитель-
ный и насильственный характер, но темпы, организационно-политиче-
ская динамика интеграционного тренда хорошо ощутимы в странах 
Тропической Африки, как и его непосредственная обусловленность 
гегемонистскими целями радикального салафизма: с одной стороны, 
объединиться под знаменем джихада для создания исламского госу-
дарства, с другой стороны, бороться против суфиев и христиан, кото-
рые, по мнению салафитов, не являются настоящими представителями 
истинной веры. Таким образом, салафизм в последние годы не только 
контролирует, но и активно претендует на руководящую роль в циви-
лизационных по своим историческим рамкам процессах интеграции 
мусульманских обществ Тропической Африки. 

Подъем салафитского цивилизационного и политического проекта 
в Тропической Африке впервые отметил в начале ХХI в. известный 
российский исламовед-африканист А.Д. Саватеев, связавший подъем 
исламского фундаментализма в регионе с системным и духовным кри-
зисом традиционного суфийского афроислама. По его мнению, этот 
кризис спровоцировал активизацию салафизма как движения за «чис-
тоту ислама»28. 

Государства Тропической Африки, конечно, не готовы к приходу 
на их территории салафитского джихада. Не готовы, прежде всего, 
христиане и суфии. Еще сравнительно недавно правящие светские 
режимы в странах с преобладающим мусульманским населением 
опирались на поддержку тарикатов и их шейхов, пользовавшихся ог-
ромным авторитетом среди местных мусульман. Теперь суфийские 
шейхи опасаются салафитов-радикалов и не торопятся поддерживать 
руководителей своих стран. Диалог и спор между салафитами и та-
рикатами по многим политическим, экономическим и религиозным 
вопросам сегодня, как правило, заканчивается в пользу салафитов. 
Никакого мирного и конструктивного диалога между представителя-
ми правящих режимов и салафитами не происходит, идет настоящая 
война «Аль-Каиды», «Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Селеки», «Ансар 
ад-Дин» и т.д. против местных властей на протяжении многих лет. 
Процессы радикализации ислама и вытеснение мирного суфийского 
ислама в регионе исключают на сегодняшний день возможность ка-



130 

кого-либо диалога между воюющими сторонами и наступление мира 
в странах, охваченных тяжелыми религиозно-политическими кон-
фликтами. Неутешительны и прогнозы дальнейшей динамики этих 
конфликтов, джихадистское направление салафизма – явление отно-
сительно новое, и оно, возможно, еще долгие годы будет наращивать 
свой радикальный потенциал, пока радикальный салафизм не всту-
пит в период кризиса и не уйдет из политической и религиозной жиз-
ни общества. 

Вместе с тем в последние годы стала более заметной реакция меж-
дународного сообщества на конфликтную динамику роста в странах 
Тропической Африки радикального салафизма. Создаются различные 
программы по дерадикализации исламистских группировок в странах 
региона. Военные рейды со стороны разных стран против пиратов 
«Аш-Шабаб» в Сомали проводятся регулярно, иногда успешно. Стра-
ны региона создают объединенные вооруженные формирования для 
борьбы против воинствующих салафитов в Сомали, Нигерии, Мали, 
Камеруне и Чаде, однако подавить и уничтожить боевиков салафит-
ского джихада им пока не по силу. Приходится признать, что контро-
лируемое радикалами движение салафитского ислама утвердилось в 
Тропической Африке всерьез и надолго. Это начинают понимать даже 
руководители тех стран Африки, где еще не так давно не было значи-
тельных групп мусульманского населения. Например, руководители 
Анголы в соответствии с действующим законодательством страны в 
2015 г. запретили ислам и распорядились снести все мечети в стране29. 
Даже если будут ликвидированы главные салафитские группировки 
«Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Ансар ад-Дин», «Селека» и др., им на 
смену, вероятнее всего, в сегодняшней Африке придут организации 
аналогичного толка. Идеологию невозможно победить с помощью 
оружия. Она может утратить свое влияние на массы только в том слу-
чае, если они воспримут иные, альтернативные радикализму взгляды 
и убеждения. 

 
Заключение 

 
Современное возрождение ислама, экспансия его религиозно-поли-

тических учений и течений выходит далеко за рамки исторических 
центров зарождения и распространения исламской цивилизации. В по-
следние десятилетия ислам стал важной составной частью социально-
экономической, политической и культурной жизни многих стран Аф-
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рики, и рост его влияния может существенно изменить цивилизацион-
ный облик и статус многих из них. Мусульманские социально-полити-
ческие институты не только воздействуют на сложившиеся государст-
венные структуры, но и выступают иногда как наиболее действенная 
альтернатива. Все активнее становятся силы, ратующие за построение 
общества, основанного на исламских законах и духовных ценностях. 
Радикальный потенциал салафизма и его вызовы африканским нацио-
налистическим режимам, светской модели государственной власти 
могут изменить баланс социально-экономических, политических, ре-
лигиозных сил и усилить цивилизационный кризис в Тропической 
Африке. Широкая и успешная дерадикализация салафизма в этих ус-
ловиях возможна лишь как достаточно длительный культурно-истори-
ческий (цивилизационный) процесс, связанный с упрочением медиа-
тивных (посредничающих) факторов социальной регуляции и разре-
шения общественных противоречий и конфликтов, восстановлением и 
использованием позитивного культурно-исторического наследия аф-
риканских народов, в т.ч. африканского религиозного синкретизма, 
развитием коммуникации и единства ведущих духовных компонентов 
африканских культур. 

 
 
2.2. Возможность межрелигиозных диалогов в современной 

Африке и проблема дерадикализации исламистов 
 

Введение 
 
В наше время, время невиданного напряжения и активизации на 

мировой арене сил деструкции, зла и агрессии, трудно говорить о диа-
логе. И тем не менее диалог – это единственная разумная альтернати-
ва разобщению и ожесточению людей. Одновременно необходимо 
иметь в виду, что межрелигиозные отношения всегда предполагают 
различия (более или менее глубокие). Эти различия проявляются в ми-
ровоззренческих принципах, ценностях, установках, образах жизни и 
жизнеустроения, нормах нравственности, навыках и стереотипах пове-
дения, общественных интересах, надеждах и устремлениях, опреде-
ляющих различия целей и задач религиозных сообществ. Это значит, 
что межрелигиозные отношения могут развиваться в форме противо-
стояния и при определенных условиях перерастать в конфликт. При 
благоприятных же обстоятельствах наилучшей формой межрелигиоз-
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ных отношений является диалог как коммуникация, как многосторон-
нее общение. 

Африка пережила различные формы межрелигиозных отношений: 
агрессию, монолог при обращении в христианство, постепенное раз-
витие диалоговых отношений30. 

В данном разделе рассматриваются межрелигиозные отношения и 
возможности для диалога в следующих направлениях: во взаимоотно-
шениях и диалоге ислама с традиционными религиями; в исламо-хри-
стианских отношениях и формировании различных форм диалога; в 
сложных отношениях радикального исламизма (салафизма) с христи-
анством и суфийским исламом. Последнее направление рассматрива-
ется в контексте поиска возможных путей дерадикализации радикаль-
ного исламизма, не способного развиваться без поддержки населения. 
Предложенные направления рассматриваются в рамках региона Афри-
ки южнее Сахары (АЮС), называемого также Субсахарской Африкой. 

 
Взаимоотношения ислама с традиционными религиями в АЮС 

 
Для сопоставления двух религиозных традиций и выявления воз-

можностей их диалоговых отношений необходимо сравнение их обра-
зов (картин) мира, основ миропонимания. 

Традиционные религии в Субсахарской Африке выступают во мно-
жестве этнических вариаций, но, как правило, имеют следующие об-
щие системообразующие принципы. 

Основой мироздания является верховное существо – Бог-творец, 
вечный, всемогущий и всезнающий. Бог един, но у разных народов 
имеет различные наименования и проявления атрибутов. Акт творе-
ния мироздания представлен в космогонических мифах (народов до-
гон, фанг, бамбара и др.), часто имеющих эзотерический характер. 

В религиозных системах африканцев главной функцией верховного 
Бога является функция наделения всего сотворенного жизненной си-
лой (жизненной энергией). Жизненная сила распределяется неравно-
мерно, и существенная роль в динамике и гармонизации жизненных 
сил принадлежит человеку. Динамика жизненных сил представлена в 
виде иерархической лестницы, кругов или сферы. 

Так, у ряда южноафриканских народов иерархия существует в виде 
сферы, в которой циркулирует жизненная сила как фундаментальная 
реальность бытия. Центром этой сферы и источником жизненной си-
лы является Бог. В ближайшем к Богу круге находятся люди, обла-
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дающие наибольшей жизненной силой. Но этот круг – круг людей – 
неоднороден, он состоит из «живых мертвецов» – предков, имеющих 
больше жизненной силы, старейшин, вождей, мужчин, женщин. Далее 
располагаются животные, растения, реки, камни, озера, скалы. Жиз-
ненной силой Бог наделяет всех, но ее количество и качество неодина-
ковы. Например, вожди и старейшины имеют больше силы, чем рядо-
вые общинники, мужчины – больше, чем женщины, люди – больше, 
чем животные. Чем шире круги и дальше от центра сферы – тем мень-
ше жизненной силы. В то же время все круги сферы и все ее компо-
ненты соединены гармоничными, партиципальными связями и могут 
воздействовать друг на друга31. 

Интересно понимание роли Бога и человека в этой африканской 
схеме мироздания. Высшее божество выполняет главную роль распре-
делителя жизненной силы, после чего оно нечасто вмешивается в дела 
людей. Как правило, с ним не связаны основные обряды и ритуалы, 
которые могут проводиться в честь других, более мелких божеств и 
духов, воздействующих на жизнь людей постоянно. Более того, в аф-
риканском мировидении существует твердое убеждение о невозмож-
ности обращаться к Богу непосредственно, напрямую. Молитвы, 
просьбы, ритуалы могут быть обращены только через посредников. 
Эти посредники – локальные божества и духи природы, а также духи 
предков – не только могут передавать Богу послания людей, но и спо-
собны по воле Бога корректировать жизни людей, помогать им или, 
наоборот, наказывать их. Роль таких посредников иногда берут на се-
бя «пророки» в мессианских движениях. 

Важная роль отводится человеку. Он не только приумножает жиз-
ненную силу, создавая семьи и производя потомство; он, по словам 
африканского богослова Г. Сетилене, образует как бы магнитное или 
радиолокационное поле, распространяя свое влияние, и, будучи со-
причастен к жизненным силам мира, способствует их увеличению. 
Он выращивает злаки, ухаживает за скотом, обрабатывает камни и 
т.д.32 Роль человека в мироздании понимается очень широко. Во все-
общих взаимосвязях в мире участвуют не только ныне живущие, но и 
ушедшие в мир иной предки, способные помогать своим сородичам, 
делиться с ними присущей им жизненной энергией, ибо они несут от-
ветственность за ныне живущих. Ответственность несут друг за друга 
все члены сообщества. Жизненная сила, полученная от Бога, усилива-
ется не только сверху. Все члены сообщества помогают друг другу и 
этим способствуют приумножению жизненной силы33. 
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Итак, в африканское общество, обладающее культурой, основанной 
на принципах вышеизложенного миропонимания, пришел ислам – ми-
ровая религия и культура, основанные на ином видении мира. Пони-
мание мира в исламе, его доктрина (вероучение) основаны на фунда-
ментальных принципах, определяющих архитектонику мировоззре-
ния – религиозной картины мира. 

Первые два фундаментальных принципа: «Бог – вечный, безначаль-
ный и бесконечный» и «то, что кроме Бога». Эти два принципа дихо-
томичны, и на них основывается третий принцип – принцип «обеспе-
чения единства», то есть принцип строгого единобожия. Принцип «то, 
что кроме Бога», определяется как все, что сотворено Богом, то есть 
мир, который начален и конечен. 

Какова же роль человека в исламской доктрине? С позиции первых 
двух фундаментальных принципов человек попадает в категорию «то-
го, что кроме Бога», то есть в мир начальный и конечный, сотворен-
ный Богом и полностью от него зависимый. Однако в исламской док-
трине представлено иное место человека: между человеком и Богом 
устанавливаются некие договорные отношения, ибо человек, единст-
венный из всего мироздания, принял «залог веры», то есть взял на се-
бя ответственность за соблюдение Закона. Приняв «залог веры» и 
вступив в договорные отношения с Богом, человек уже не может быть 
причислен к «тому, что кроме Бога». Он приобретает особый онтоло-
гический статус. Этот особый статус подтверждается и тем, что Бог 
дарует человеку, единственному из всего им сотворенного, посмерт-
ную участь. 

Необходимо отметить, что исламское вероучение базируется на 
Коране и Сунне, но конкретизация доктринальных принципов, дина-
мика вероучительных положений представлены в авторских текстах 
исламских ученых. Поэтому возможны некоторые разночтения и про-
тиворечия в формулировках, что порождает терпимость, гибкость ис-
лама и его способность приспосабливаться к конкретной ситуации. 
Этот факт отметил африканский ученый и писатель Амаду Ампате 
Ба*, сказав: «В Африке ислам был окрашен не более, чем вода; этим 
объясняется его успех; он принимает цвета почв и камней»34. 
                                                           

* А.А. Ба (1901–1991 гг.) получил начальное исламское образование под руковод-
ством известного малийского суфия Терно Бокара, с которым поддерживал связь всю 
жизнь. Получил и французское светское образование. Был этнологом, изучал народ-
ные традиции в различных африканских странах; в 60-х годах создал и возглавил Ин-
ститут гуманитарных наук в Бамако (Мали). 
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Единственный не изменяющийся текст в вероучении ислама – это 
формула исповедания веры, то есть произнесение формулы инициа-
ции «свидетельствую, что нет божества, кроме Бога и Мухаммад – 
Пророк Его». Развитие ислама в диалогах заложено в основах ислам-
ской мысли. В одном из хадисов Мухаммад говорит: «Различие во 
мнениях общины моей – знамение Божией милости». Этими словами 
факты различия взглядов получают божественную санкцию35. 

Итак, встретились два различных миропонимания, две различные 
картины мира, представляющие различные культуры, родившиеся на 
разных континентах у разных народов в различные эпохи. Встрети-
лись же эти разные культуры на Африканском континенте в первом 
тысячелетии нашей эры. Как же сложились отношения этих культур? 
В Субсахарскую Африку ислам проникал, очевидно, ранее каких-либо 
других мировых религий – с Х до XIX в. 

Африканский ученый, кениец Али А. Мазруи (1933–2014), фило-
соф, культуролог, образно определил роль ислама для культуры Аф-
рики в словах: мудрость Африки имеет двух родителей – африканство 
и ислам, и одного опекуна, Запад, амбивалентного по своей природе36. 

Значение ислама для Африки, которое определяет африканский 
ученый, хорошо знакомый с факторами проникновения ислама и его 
восприятия африканцами, даже с учетом метафорического преувели-
чения, свидетельствует о том, что ислам как новая религия и культура 
не травмировал и не унижал африканцев. Ислам «наплывал» посте-
пенно, не навязывал своих ценностей и не возражал против африкан-
ских, относясь к африканским ценностям и традициям с уважением и 
пониманием. Существенным было то, что в АЮС ислам распростра-
нился в основном в форме суфизма. 

Суфизм является одной из самых популярных и представительных 
форм исламской культуры и одновременно широким духовным и фи-
лософским течением исламской мысли. Суфизм возник примерно в 
VIII в., но как зрелое учение, представленное в настоящее время, был 
доработан исламским ученым Ибн Араби-Мухейн ад-Дином (XIII в.) – 
философом, мистиком и поэтом, «Великим шейхом», родившимся в 
Испании (Андалузия). 

Суфизм – очень сложное духовно-нравственное и философское 
движение, включающее различные аспекты. Прежде всего, суфизм – 
это самое толерантное и гибкое направление в исламе. После форми-
рования суфийских общин как орденов-тарикатов в XIII в. суфизм 
превратился в четко организованное движение, неоднократно высту-
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павшее в поддержку народа, борющегося с угнетателями, и завоевал 
право называться «народным исламом»37. 

Четкая организованность суфийских тарикатов основана на прин-
ципе строгого подчинения мюридов – учеников, находящихся на низ-
шей ступени посвящения и духовно-нравственного совершенствова-
ния, своим наставникам – мюршидам. Мюрид (им может быть как 
крестьянин-мусульманин, так и ученый), избравший свой путь (тари-
кат) самосовершенствования, мистического богопознания, выбирает 
себе наставника – шейха или имама. Этот выбор пути по законам су-
физма означает беспрекословное подчинение наставнику и исполне-
ние любых его приказаний. Известный и авторитетный шейх, как пра-
вило, имеет большое количество мюридов и может направить их ак-
тивность в любом направлении – во благо или во зло. Потенциально 
суфийское «воинство» способно играть различные роли в зависимости 
от личности наставника. И такие случаи в истории бывали. 

В Африке суфийский ислам, в основной своей части, завоевал ог-
ромное уважение и авторитет. Африканцев в суфизме, прежде всего, 
привлекала духовно-нравственная целеустремленность, стремление к 
самосовершенствованию. При этом духовные лидеры были требова-
тельны к самим себе, на себе демонстрировали духовные практики 
воздержания, самоограничения, самоконтроля, стремления к знанию. 

Исламская культура в Африке сумела найти точки соприкоснове-
ния с традиционной культурой африканцев. Уже упоминавшийся аф-
риканский ученый Али А. Мазруи сформулировал семь столпов афри-
канской мудрости, в каждом из которых он постарался выявить взаи-
модействие африканских и исламских ценностей. Это взаимодействие 
выступает в форме диалога. Следует подчеркнуть, что анализ семи 
столпов мудрости подчинен очень важной, по определению Мазруи, 
задаче. Суть этой задачи Мазруи обосновывает «потребностью чело-
вечества в новой глобальной этике перед лицом международного не-
равновесия, спровоцированного “Pax Americana”. Существует настоя-
тельная необходимость в новом критерии добра и зла во всех цивили-
зациях», – пишет Мазруи38. 

Первым столпом мудрости Мазруи называет толерантность. При 
этом он замечает, что и Африка, и мусульманский мир демонстрируют 
конфликтность. Однако поведение людей каждого из этих миров лишь 
частично обусловлено этическими нормами своей культуры, значи-
тельно чаще конфликты провоцируются внешними факторами и влия-
ниями, конструирующими основные причины столкновений людей. 
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Мазруи ставит важнейший вопрос о процессе выхода из конфликта 
и об отношении к его последствиям. Ислам, считает он, рекомендует 
компенсацию и прощение как лучший вариант по сравнению с ме-
стью. 

В этических кодексах Африки терпимость, в частности, выражает-
ся в короткой памяти ненависти. Африканцы могут бороться глубоко 
и страстно, защищая свои интересы, но, когда борьба закончилась, аф-
риканская этика, вырабатывавшаяся веками и встроенная в коллектив-
ную ментальность, предлагает снижение уровня ненависти, взаимное 
прощение и совместное восстановление разрушенного. 

Мазруи приводит примеры, а их множество, из новейшей исто-
рии Африки: последствия гражданской войны в Нигерии 1967–
1970 гг. без репрессий; геноцид в Руанде и совместное восстановле-
ние страны вчерашними врагами – народами тутси и хуту; полити-
ка Нельсона Манделы после 27-летнего заключения, организован-
ного режимом апартеида, и после свержения антинародного режи-
ма, политика удержания от гражданской войны с помощью дейст-
вий Комиссии истины и примирения и т.д. На основе изложенных 
фактов Мазруи считает, что Африка может внести свой вклад в гло-
бальную этику39. 

Второй столп мудрости Африки – забота об экономическом благо-
состоянии народа. 

Характеризуя современный ислам, Мазруи констатирует, что неф-
тяные богатства исламского мира не всегда обеспечивают благосос-
тояние мусульман, непричастных к этим богатствам и испытывающих 
нужду. Один из столпов ислама – закят (религиозный налог) и мило-
стыня садака (благотворительность), очевидно, должны быть преобра-
зованы в свете нефтяных богатств. 

Обращаясь к африканской ценности заботы о благосостоянии наро-
да, Мазруи говорит о древней норме общинности – коллективной от-
ветственности общины за сирот, инвалидов, престарелых, нуждаю-
щихся. Исторически сложилось, что африканцы никогда не бросают в 
беде своих соплеменников и коллективно ухаживают за больными, ра-
неными, помогают семьям, потерявшим кормильца40. 

Третий столп мудрости – социальная справедливость. В данном 
разделе Али А. Мазруи говорит о несправедливости неравенства этни-
ческого, национального, но акцентирует внимание на самой болезнен-
ной для Африки форме неравенства – расовой – и расовой дискрими-
нации. Народы Субсахарской Африки в течение нескольких веков 
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страдали от различных форм расизма со стороны «непрошеного опе-
куна» – Запада, а последствия расизма сказываются и поныне. 

А как же «родители» африканской мудрости – африканство и ис-
лам – относятся к ценности социальной справедливости в зависимо-
сти от этнических, национальных, расовых, религиозных различий? 
В традиционной африканской этике, например в этике народов бан-
ту, называемой Убунту, центральным является принцип «человечно-
сти», иногда «всечеловечности», то есть равенства независимо от эт-
нических, национальных, расовых, конфессиональных и иных разли-
чий. 

Что касается ислама, то из трех авраамических религий ислам, счи-
тает Мазруи, является самой эгалитарной религией. Пророк Мухам-
мад в своей прощальной проповеди во время хаджа говорил своим по-
следователям: «Араб не превосходит неараба, белый не превосходит 
чернокожего человека, черный не имеет преимущества перед белым, 
никто не имеет превосходства над другим, кроме как в благочестии и 
хорошем нраве». 

В Коране говорится, что человечество было создано народами и 
племенами для того, чтобы люди узнали друг друга. Известно, что 
среди учеников Мухаммада были представители разных культур, в 
т.ч. чернокожий эфиоп Билал, широко почитаемый как первый черно-
кожий, принявший ислам41. 

Четвертый столп мудрости Африки – равенство мужчин и женщин. 
В этом вопросе диалоговые отношения ислама с традициями Субса-
харской Африки складываются временами напряженно. Мазруи отме-
чает, что в Африке женщины играют более активную роль в общест-
ве – в семье, в общине. Женщины могут вступать в разговор мужчин, 
высказывать свое мнение. Более свободны женщины в одежде. Приня-
та одежда, оставляющая открытыми шею, верхнюю часть груди, пле-
чи и руки, в отличие от мусульманок, традиционно закрывающих все 
тело и лицо. Свободнее воспитание и общение юношей и девушек до 
брака. 

В то же время ислам дает женщинам больше прав, что касается 
прав наследования и семейной собственности в больших и различных 
по типу семьях Африки (патрилинейных и матрилинейных). Али 
А. Мазруи отмечает, что мусульманские традиции заставляют афри-
канцев, принявших ислам, несколько ограничивать свободы женщин, 
что вызывает недовольство в обществе. В то же время терпимость эти-
ки суфизма помогает найти в этом вопросе золотую середину. 
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В исламском мире в ХХ–ХХI вв., при сохранении многих традици-
онных обычаев, улучшилось образование женщин, расширились его 
сферы, а также увеличились права женщин на участие в общественной 
жизни. В связи с этим во многих исламских государствах женщины 
стали занимать крупные государственные должности, вплоть до глав 
государств или правительств, что особенно характерно для исламских 
государств в Азии. В Африке также увеличиваются права и роль жен-
щин в общественной жизни, даже независимо от исламизации42. 

Пятый столп мудрости Африки – это стремление к экологическому 
балансу и защите планеты Земля от чрезмерной эксплуатации и разру-
шения. Мазруи обращает внимание на парадоксальное противоречие в 
исходных объективных экологических условиях раннего ислама и су-
ществования традиционных религий доколониальной Субсахарской 
Африки. Еще более парадоксально радикальное и трагическое для Аф-
рики изменение этих условий. Экологическое наследие двух «родите-
лей» как бы поменялось местами. Бесплодные аравийские земли с су-
хим климатом и песчаными бурями в наше время стали цветущими и 
богатыми благодаря доходам от нефтяных месторождений, а зеленые 
тропические леса с ценными породами древесины были бесконтроль-
но вырублены колониальными оккупантами, в результате чего стали 
высыхать реки и началось опустынивание богатейших земель. 

В постколониальной Африке южнее Сахары стоят острейшие зада-
чи «зеленой революции» – защита лесов, посадка новых взамен вы-
рубленных, защита животного мира от варварства туристов, охотни-
ков и браконьеров. Не менее важной является задача сохранения и за-
щиты популяций людей, охрана материнства и детства43. 

Шестой столп мудрости – межконфессиональные отношения. Али 
А. Мазруи, рассматривая шестой столп мудрости Африки, большое 
внимание уделил истории исламского мира в ХХ столетии в его отно-
шениях с иудейской конфессией, точнее, причинам и бенефициарам из-
раильско-мусульманского (палестинского) конфликта. По мнению Маз-
руи, самую высокую цену за злодеяния и зверства нацистов против ев-
реев, то есть за Холокост, заплатили мусульмане-палестинцы. Мазруи 
анализирует роль США как «нового глобального опекуна», создающего 
новую американскую империю, прежде всего империю всеобщего кон-
троля и пользователя всем лучшим, что есть в других странах. 

Исламо-христианский диалог в Африке южнее Сахары будет рас-
смотрен в следующем разделе с использованием материалов Али 
А. Мазруи44. 
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Седьмой столп мудрости – это понимание мира и жизни, синтези-
рованное из всех источников обучения и познания. Синтез может про-
исходить между этикой и знаниями, религией и наукой или между од-
ной культурой и другими культурами. Ислам был, очевидно, самым 
творческим из всех «учеников». Он в своем раннем варианте был го-
тов учиться у всех культур: математике у Индии, философии у Древ-
ней Греции, архитектуре у Персии, юриспруденции у наследия Рима. 
Первые слова Аллаха к Пророку Мухаммаду были о знании. Ранние 
коранические суры и аяты посвящены обучению и чтению. Эта му-
сульманская готовность учиться у других культур, обобщать и ис-
пользовать все лучшее снизилась к XVIII в., а в XIX в. «коррупция му-
сульманских правительств, сопротивление богословского законниче-
ства новшествам, – говорит Мазруи, – привели к тенденциям подра-
жать Западу, а не учиться всему лучшему». 

Что касается африканского наследия для XXI в., то лучшее, что 
есть – это богатейшие культурные ценности Африки, сформирован-
ные веками социального опыта и затронувшие все стороны африкан-
ской жизни»45. 

В статье Али А. Мазруи дан оригинальный, метафорический по 
форме анализ диалогического взаимодействия двух религий – ислама 
и традиционной религии АЮС, представляющих две культуры – ис-
ламскую и традиционную африканскую. Этот анализ африканского 
ученого демонстрирует пример гармоничного сочетания двух различ-
ных по типам ценностей без попыток давления и унижения. Сравни-
тельный анализ африканских и исламских ценностей может помочь 
поискам конструктивных путей дерадикализации исламизма. 

Мазруи заключает свой анализ следующими словами: «Мудрость 
начинается тогда, когда мы понимаем себя. Мудрость созревает, когда 
мы стремимся к более высоким человеческим стандартам… Как афри-
канцы, мы должны опираться на наших древних родителей – африкан-
ство и ислам. Мы также должны учиться у непрошеного опекуна – За-
пада, к лучшему или к худшему»46. 

 
Исламизм, исламо-христианские взаимоотношения  

и возможность исламо-христианского диалога  
в Субсахарской Африке 

 
С конца ХХ – начала XXI в. Африка все больше походит на бу-

шующий котел с кровавыми конфликтами, безжалостными террори-
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стическими акциями, похищениями людей и разрушениями. Большин-
ство конфликтов производят впечатление религиозных столкновений, 
религиозной враждебности мусульман-фундаменталистов, радикалов 
по отношению к христианам, а также к мусульманам-суфиям. Это впе-
чатление не обманывает, вспомним слова Али А. Мазруи об эволюции 
ислама. Характеризуя современный ислам, Мазруи сетовал, что «тя-
желая рука культурного обскурантизма, поразившая часть мусульман-
ского мира, продолжает мешать развитию мусульманского стремле-
ния к новым знаниям»47. 

Однако все не так просто, когда речь идет об исламизме. Исламизм 
как политическая и социальная идеология – явление сложное, много-
плановое и многоликое. География исламизма очень широка. Его про-
явления обнаруживаются в Европе и Азии, в Африке и на Ближнем 
Востоке, в России и США, и в каждом регионе он проявляется, при 
общей сущности, в различных, специфических для региона и страны 
формах, использует разные стратегические принципы и тактические 
приемы. 

Исламизм не только распространен во всем мире, но и является ча-
стью, компонентом глобального мегатренда, касающегося основных 
религиозных систем. Этот мегатренд или мегаявление неудачно назы-
вают фундаментализмом, стремящимся к обновлению через удаление 
из религии «хитросплетений лжи» и всего «западного», чужеродного, 
«привнесенного извне»48. Однако термин «обновленный фундамента-
лизм» – это оксюморон. В то же время стремление вернуться к исто-
кам, одновременно с импульсом самообновления и политизации, ха-
рактерно со второй половины ХХ в. для основных религий мира (для 
индуизма, буддизма, христианства, иудаизма и т.д.). 

Так, в христианстве после Второй мировой войны появилось такое 
течение как «Новая политическая теология», представленная в Герма-
нии, например, католическим богословом Иоганном Баптистом Ме-
цем49 и протестантом Юргеном Мольтманом50. В «Новой политиче-
ской теологии» звучат идеи о необходимости реабилитации духа хри-
стианских ценностей, о «Второй Реформации», вызревшей снизу, в 
церквах «бедных наций мира». 

В этом мировом явлении политизации и обновления религий са-
мым громким и значимым был выход на мировую арену исламизма. 
Именно в исламе особенно остро и болезненно оформился общий от-
вет религий мира на вызовы глобализации и перестройки мирового 
порядка51. Внимание научных сообществ и мировой общественности 
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привлекают реформаторские процессы, характеризующиеся не только 
как обновление, но и как «реисламизация»52, как «исламское возрож-
дение», сравнимое с европейской Реформацией53. 

Обновленный, склонный к реформированию ислам, ратующий од-
новременно за чистоту учения времен Пророка Мухаммада, – это фор-
ма ислама, исключительно гибкая, способная приспосабливаться и ме-
нять конфигурацию в зависимости от обстановки. И это особенно яр-
ко обнаруживается в Субсахарской Африке с ее полиэтничностью и 
поликонфессиональностью; в Африке, испытавшей сильнейшее коло-
ниальное и постколониальное воздействие коллективного Запада и не-
мало воспринявшей от него; в Африке с ее сложнейшими социальны-
ми связями и все еще сильным традиционным фактором, в т.ч. религи-
озным. 

Особенно надо подчеркнуть, что эта новая форма политизирован-
ного ислама – исламизм – в АЮС столкнулся с другой формой исла-
ма – с суфийским исламом, очень авторитетным и уважаемым и очень 
давно успешно укорененным. Суфизм не менее гибок и адаптивен, 
ему удалось без принуждения и давления найти точки соприкоснове-
ния с традиционными верованиями и ценностями африканцев, впи-
саться в их культурный контекст. 

Суфизм не был политизирован, но всегда поддерживал власть, от-
вечающую потребностям народа, выступая медиатором между наро-
дом и властью. Исключительно важным фактором религиозной ситуа-
ции в Субсахарской Африке является исторически сформировавшаяся 
интеллектуальная элита мусульман-суфиев из этнических африканцев, 
представленная целыми династиями. Такова, например, династия ге-
роя антиколониальной борьбы Сенегала шейха и основателя суфий-
ского братства мюридийа, отпочковавшегося от тариката кадирийа, 
Амаду Мбамба Мбаке, о деятельности которого будет сказано далее. 

В обширной родословной Амаду Мбамба были правоведы, улемы, 
известные кади, шейхи, марабуты. Потомство Мбамба представлено 
известными учеными и общественными деятелями Сенегала; их рабо-
та, кроме духовной, включала и светскую – организацию школ, пред-
приятий, развитие образования в Сенегале. 

Необходимо обратить внимание на то, что Субсахарская Африка, 
пережив множество сокрушительных ударов (работорговля, колониа-
лизм, испытания модернизации по западным стандартам, разрушение 
культурных кодов), оказалась не готова к активизму исламистской 
пассионарности. Однако и суфийский ислам с его этической доминан-
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той не удовлетворял обедневшие, отчаявшиеся массы, особенно моло-
дежь, не находившую перспектив в своем настоящем и будущем. 
Именно эта молодежь, как сельская, так и городская, стала основной 
социальной базой радикального исламизма. Радикалистские устремле-
ния оказались привлекательными и для части образованных слоев, не-
довольных засилием Запада во всех сферах жизни. Если в других аф-
риканских странах (в Египте, Тунисе) был воспринят исламизм в уме-
ренном выражении, то в Субсахарской Африке развитие получил са-
лафитский ислам в его радикальной версии. 

Как и где сформировалась идеология радикального исламизма? 
Этот вопрос осветил руководитель программ международной безопас-
ности Центра Никсона (Вашингтон, США) З. Бэран в своей статье 
«Война идей»54. Он пишет, что организация «Хизб ут-Тахрир» (ХТ, 
Партия освобождения) не участвует в террористических действиях, но 
является идеологическим авангардом радикального исламизма и гото-
вит для него кадры55. 

ХТ была создана в 1953 г. в Восточном Иерусулиме палестинцем, 
членом организации «Братья-мусульмане» шейхом Такиуддином ал-
Набхани. Недовольный умеренным курсом «Братьев-мусульман», На-
бхани решил создать более радикальную организацию. Основные 
идеологические принципы ХТ он определил как отказ от капитализма 
как эксплуататорской системы, отказ от демократии как безбожного 
института. Он утверждал, что единственный путь создания исламско-
го общества по образу и подобию того, что проповедовал Мухам-
мад, – это освободить мусульман от идей, систем и законов «невер-
ных» и заменить систему наций-государств единой уммой, управляе-
мой новым халифом. 

После смерти Набхани ХТ стала развиваться в сторону все боль-
шей агрессивности. Так, ХТ предложила для создания нового хали-
фата простой путь – разрушить существующий порядок56. Подготов-
ка кадров для решения основной задачи – создания нового халифа-
та – проходит в несколько этапов. После первого этапа, направлен-
ного на то, чтобы «вычистить» все неисламские идеи и внедрить ис-
ламскую идеологию, человек приносит клятву и становится членом 
организации ХТ. Очень важный этап подготовки кадров – обучение 
и подготовка к внедрению в общину, в трудовой коллектив, жела-
тельно в органы власти. Необходимо «слиться» с населением, быть 
незаметным и при этом решать поставленные задачи, учитывая кон-
кретные условия. Лозунг ХТ: «Думай глобально, действуй локаль-
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но». Одна из важных задач, помимо рекрутирования в радикальные 
группировки, – старание создать трения и конфликты между наро-
дом и властью57. Таким же путем, очевидно, проникают посланцы 
организации ХТ в Африку. 

Религиозные конфликты часто бывают формой и конденсатом глу-
боких противоречий. Клубок разнообразных противоречий, обострив-
шихся в последние годы, является глубинной причиной тяжелейшей 
нестабильности современной Африки. Можно назвать наиболее суще-
ственные из этих групп противоречий, специфически проявляющихся 
в отдельных регионах и странах. 

Прежде всего необходимо выделить глобальные противоречия 
стран Африки (как и многих других стран) с американской империей 
не только как с доминирующей мировой державой, но и как с государ-
ством, осуществляющим всемирный контроль и беззастенчивое ис-
пользование наиболее важных ресурсов всех стран, прежде всего люд-
ских интеллектуальных ресурсов58. 

Вторая группа противоречий – общеафриканская. Это экономиче-
ские противоречия, связанные с бедностью населения, коррупцией 
власти, зависимостью от бывших метрополий – Британии, Франции, 
Португалии, зависимостью от иностранной финансовой и технологи-
ческой помощи как европейских, так и арабских и других стран. Соци-
ально-политические проблемы связаны с организационно-управленче-
скими противоречиями между традиционными управленческими по-
рядками и ценностями и навязываемыми Западом формами управле-
ния обществом. Это и культурно-образовательные противоречия, суть 
которых в дисгармонии культуры и ценностей Африки с западными 
ценностями; в существовании трех религиозно-этических традиций; в 
образовании, особенно высшем, – это продолжающееся навязывание 
западных стандартов в программах преподавания, приоритет запад-
ных специалистов и т.д. 

Третья группа противоречий – местные противоречия, региональ-
ные или страновые, имеющие экономический, политический или со-
цио-этнический характер. 

Обострение одного или нескольких из перечисленных противоре-
чий может принимать религиозную форму или, скорее всего, сливать-
ся с религиозной напряженностью. Это объясняется ролью религии в 
африканском обществе как важнейшего компонента духовной жизни 
африканцев. Нигерийский исследователь Л. Оджо так определил роль 
религии: «Не будет преувеличением сказать, что религия является не 
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просто неким комплексом африканской культуры, но и катализатором 
других комплексов»59. 

Одним из напряженных противостояний в конфликте с радикаль-
ным исламизмом является противостояние ислама и христианства в 
Субсахарской Африке. Необходимо отметить, что в мирной жизни на 
бытовом уровне не было противоречий между африканцами-христиа-
нами и мусульманами. Мусульмане и христиане жили в одной дерев-
не, были добрыми соседями. В больших африканских семьях часто 
были и христиане, и мусульмане. 

На портале Legit.ng, где происходит обмен мнениями в различных 
сферах, было задано несколько вопросов о взаимоотношениях мусуль-
ман и христиан в Нигерии60. Интересен краткий обзор мнений ниге-
рийцев по этим вопросам. 

Вопрос 1. Могут ли мусульмане и христиане мирно жить в Ни-
герии? 

Ответы: 
Дебо Кайоде Огунранди: Я христианин, но трое моих двоюродных 

братьев – мусульмане, а четверо верят в традиционных богов и покло-
няются предкам. Отношения на семейном уровне – отличные. Члены 
многих нигерийских семей имеют разные исповедания. Нигерийские 
дети растут с достаточным знанием обеих религий. Для взрослого ни-
герийца нет ничего необычного в том, что он цитирует как Библию, 
так и Коран, чтобы подкрепить свою точку зрения. Мы уважаем рели-
гиозные обряды обеих религий. Христиане часто празднуют вместе с 
мусульманами исламские праздники, а мусульмане – христианские. 

Борис Эзомо: В нашей стране Север в основном мусульманский, а 
Юг – в основном христианский. Мы также на сто процентов верим в 
африканских богов и чтим предков, как бы мы этого ни скрывали. Это 
религиозный факт Нигерии, и это нас всех объединяет. 

Вопрос 2. Почему возник вооруженный конфликт в Нигерии и 
является ли он исламо-христианским? 

Ответы: 
Узегбу Чибузор Эзенва, архитектор на самозанятости: В Нигерии 

существует вопиющее неравенство Севера и Юга. В южной части 
страны большое количество богатых людей и живущих комфортно 
людей, имеющих не менее трех автомобилей и дома в городских рай-
онах. На Юге самый высокий уровень грамотности и образования. 
Средний мужчина или женщина из племени игбо имеет по крайней 
мере среднее школьное образование, в то время как средний северя-
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нин беден, необразован и с трудом выживает за счет натурального хо-
зяйства. 

Эммануэль-Френсис Нваолиса Оготегбунам: Абсолютная бедность 
в Нигерии сосредоточена на севере страны. Для молодежи это усугуб-
лялось отсутствием образования, занятости и жизненных перспектив. 
С этого началась поддержка мятежа «Боко Харам». Сейчас организа-
ция и ее деятельность вызрела, ее деятельность связана с ИГИЛ, ее ан-
тизападная направленность переросла в организованную преступ-
ность, терроризм. 

Франклин Чидера: Конфликт, развязанный «Боко Харам», нельзя 
рассматривать как христианско-мусульманский. Повстанцы являются 
мусульманами, но ведь вооруженные силы государства также в основ-
ном состоят из мусульман. 

Вопрос 3. Что можно сделать, чтобы остановить насилие му-
сульман против христиан? 

Ответы: 
Ахмед Абдельхак Зайдан: Это насилие вызвано не враждой на осно-

ве религиозной принадлежности, а глубоким социальным противоре-
чием. В Западной Африке есть мусульманское большинство – народ 
фулани, скотоводы. Они традиционно кочевали со скотом по пастби-
щам. В последнее время из-за изменения климата и вырубки лесов с 
ценной древесиной изменились природные условия (засуха, обмеле-
ние рек и т.д.). В связи с этим фулани потеряли пастбища и оказались 
на территории оседлых фермеров, как христиан, так и мусульман. Воз-
никла ожесточенная конкуренция за доступ к земле и рекам. Чтобы 
прокормить скот, фулани вынуждены были выпускать коров на земли 
фермеров бером – христиан на севере Нигерии. В ответ молодежь бе-
ром стала угонять и убивать скот. В отместку фулани напали на дерев-
ни бером, сожгли их и убили 120 человек. 

Аллах Миетти: В Мали фулани также вторгаются на земли ферме-
ров мусульман-догонов. Догоны защищаются, убивают пастухов-фу-
лани и их скот. 

Нигерийский журналист: Правительственные структуры, прежде 
всего, должны обеспечить сильную экономику во всей стране, по-
скольку бедные и голодающие люди будут верить кому угодно и чему 
угодно, хватаясь за соломинку, чтобы выжить. Для этого они даже го-
товы поменять мир, демократию и терпимость на войну, тиранию и 
массовую жестокость. Сначала накормите людей, дайте им работу и 
ощущение, что их жизнь улучшается, следите, чтобы ни одна группа 
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не осталась в бедности, потому что эта группа обеспечит благодатную 
почву для экстремизма61. 

Эти живые голоса и мнения нигерийцев разных исповеданий сви-
детельствуют, что исламо-христианские отношения сами по себе не 
являются причинами радикальных конфликтов, экстремизма и терро-
ризма. Они могут быть только формой, скрывающей глубокие причи-
ны дестабилизации Субсахарской Африки. Эти причины – социально-
экономические, политические – могут провоцировать исламо-христи-
анское напряжение, усугубляя внутриконфессиональный фаворитизм 
и случаи религиозной дискриминации. 

Для выяснения вопроса о возможностях межконфессионального 
диалога, понимаемого как общение и коммуникация, необходимо вы-
яснить наличие общих факторов в исламо-христианских отношениях. 
И мусульмане, и христиане в Африке – носители широко понятой аф-
риканской культуры: африканской ментальности, африканской исто-
рической памяти, общих языков, фольклора, африканских ценностей 
солидарности, коллективизма, общих обычаев, форм жизнеустройст-
ва. В жизни африканских мусульман и христиан присутствуют (ино-
гда актуализируясь) элементы автохтонных религий и обрядов, преж-
де всего, связанных с культом предков. 

Особое значение для исламо-христианского диалога имеют такие 
африканские ценности, как терпимость, справедливость, дружелюбное 
отношение к чужим, обратившимся за помощью. И, наконец, и му-
сульмане, и христиане Субсахарской Африки имеют общее колони-
альное прошлое, выступают против западного экспансионизма и явля-
ются сторонниками афроцентризма. 

Диалог как коммуникация и общение между мусульманами и хри-
стианами Субсахарской Африки существует постоянно на бытовом 
уровне на основе взаимной терпимости. Характерно, что ситуация 
конфронтации между исламом и христианством вызывает у большин-
ства населения осуждение. Все чаще организуются совместные акции 
по защите от проявлений экстремизма. Так, католики, протестанты и 
мусульмане Северного Камеруна молились вместе об окончательном 
прекращении религиозной войны. Эта встреча была поддержана авто-
ритетным традиционным вождем. Участники встречи заявили о своем 
стремлении к справедливости и миру в стране при взаимном доверии 
и поддержке. В Камеруне созданы «группы бдительности», объеди-
нившие мусульман и христиан для совместной защиты от экстреми-
стов мечети в пятницу и церкви в воскресенье. 
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Совместное патрулирование мечетей и церквей организовано в Ни-
герии и в Центральноафриканской Республике. В ЦАР мусульмане в 
столице – Банги – организовали защиту от экстремистов церкви и ла-
геря вынужденных переселенцев, в основном христиан. 

Все сказанное подтверждает, что экспансия радикального исламиз-
ма встречает сопротивление как христиан, так и мусульман. Совмест-
ными усилиями они стремятся сохранить хорошие отношения религи-
озных общин. В Камеруне существует ассоциация «Агадира», состоя-
щая из христиан (католиков, протестантов, православных) и мусуль-
ман. Ее цель – поддерживать хорошие отношения между верующими 
двух религий, помогать распространению знаний друг о друге и вза-
имному уважению и этим способствовать ведению межконфессио-
нального диалога62. 

Важным вопросом для успешного диалога мусульман с христиана-
ми является знание друг о друге и доктринально-ценностные точки со-
прикосновения и несовпадения. В основе доктрины ислама лежит по-
ложение о существовании «Бога, безначального и вечного» и «того, 
что кроме Бога», что сотворено, что имеет начало и конец. Первая 
часть этой формулы является общей и для ислама, и для христианства. 
В Коране говорится: «И наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаем-
ся» (Коран, 29:45). 

Однако принцип строгого единобожия, отделение Бога от всего ос-
тального отличает ислам от двух других авраамических религий – 
христианства и иудаизма, ибо в исламе подчеркивается, что между Бо-
гом и миром нет «никаких соучастников», других богов. Вот почему 
первое мировоззренческое различие между исламом и христианст-
вом – это непризнание Иисуса Христа Сыном Божиим. В исламе Ии-
сус (Иса) определяется как великий пророк и почитается таковым по-
сле Мухаммада. 

Вторым важным доктринально-ценностным различием является 
понимание человека и его ценностной сути. В христианстве человек 
понимается как изначально греховное существо, унаследовавшее пер-
вородный грех. Отсюда совершенствование человека понимается как 
ежедневное преодоление своей греховной природы, всего материаль-
ного, телесного в пользу духовного. Это ценностная ось, помещающая 
духовность, совершенство в горнем мире, а материальность, телес-
ность, несовершенство – в земном. 

В исламе нет идеи первородного греха, нет ценностной вертикали. 
Прегрешение Адама и Евы не наследуется человеком, он рождается 
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безгрешным, его природа правильная и ее суть – в двуединстве тела и 
души. Отсюда важнейшей ценностью для ислама является совершен-
ствование человека как гармоничного двуединства внутреннего и 
внешнего, души и тела. 

Эти два ценностно-мировоззренческих различия иногда проявля-
ются в повседневных спорах, но не имеют решающего значения и не 
мешают развитию исламо-христианского диалога. Гораздо важнее 
глубинные сущностные противоречия. В мировой истории было мно-
го трагических событий, субъектами которых выступали как мусуль-
мане, так и христиане. И те, и другие боролись за свои территориаль-
ные, экономические, политические интересы. Однако в любых случа-
ях исторические события осмыслялись как войны за веру, против «не-
верных», в категориях священной войны или джихада, закрепляя тем 
самым в сознании сторон идею исторического противоборства ислама 
и христианства. 

В христианстве важным событием стал II Ватиканский Вселенский 
Собор (1962–1965 гг.), впервые в истории Церкви обсудивший пробле-
му отношения церкви к нехристианским религиям. Особое внимание на 
Соборе было уделено исламу. Собор 28 октября 1965 г. утвердил декла-
рацию «О взаимоотношениях Церкви с нехристианскими религиями» 
(«Nostra Aetate»). Третий раздел декларации посвящен исламу, и в нем 
говорится: «Церковь с уважением относится к мусульманам, которые 
поклоняются единому Богу… Они, хотя и не признают Христа Богом, 
почитают его как пророка… Хотя в течение веков между христианами 
и мусульманами не раз возникали раздоры и вражда, Святой Собор 
призывает всех забыть прошлое и искренне стремиться к взаимопони-
манию, к защите и осуществлению на благо всего человечества общест-
венной справедливости, моральных ценностей, мира и свободы»63. 

Идеи Ватикана в Африке были доброжелательно восприняты как 
мусульманами, так и христианами. Но главное, разумеется, – это прак-
тика дальнейшего развития диалога в Субсахарской Африке и совме-
стные поиски путей дерадикализации мусульманских террористиче-
ских групп. 

 
Направления, программы и методы дерадикализации исламистов 

в Субсахарской Африке 
 
Рассмотренные в предыдущих разделах особенности Субсахарской 

Африки свидетельствуют, что проблемы дерадикализации необходи-
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мо рассматривать только с учетом этих особенностей. Прежде всего, 
надо иметь в виду, что в Субсахарской Африке развитие получил ра-
дикальный исламизм в форме салафизма, имеющего в регионах и от-
дельных странах мощную подпитку в виде острейших локальных про-
тиворечий. 

В современном международном сообществе для Африки создаются 
многочисленные программы дерадикализации исламизма, как для му-
сульман-иммигрантов, так и для мусульман – жителей Африки. Одна-
ко применять их можно только с учетом местных условий. 

Первым и очень важным направлением дерадикализации исламиз-
ма является улучшение материальных условий жизни людей, прежде 
всего молодежи, по программам самоорганизации. Опыт такой дея-
тельности в Африке накоплен большой. 

Одним из знаменитых и почитаемых организаторов ненасильствен-
ного антиколониального сопротивления был шейх из тариката кади-
рийа Амаду Мбамба Мбаке в Сенегале. В противовес жестокому коло-
ниальному режиму французской эксплуатации, культурной ассимиля-
ции и насильственной христианизации он решил создать зону самоор-
ганизованного экономического сообщества на основе суфийского 
братства мюридов (учеников, последователей). Амаду Мбамба объя-
вил Великий джихад, то есть борьбу со всем негативным в человеке, 
самосовершенствование духовного и физического, то есть предложил 
сочетать молитвы, изучение Корана и упорный физический труд. 

В 1883 г. в городе Туба были организованы плантации арахиса (ос-
новного экспортного товара), и мюриды начали самоотверженную ра-
боту. Арахис продавали, вырученные деньги вкладывались в расшире-
ние хозяйства, и вскоре город Туба и его окрестности стали процве-
тающим краем, где жили люди трудолюбивые, с надеждой на будущее 
своих семей. Со временем с помощью тариката мюридийа были орга-
низованы плантации по всему Южному Сенегалу. 

Несмотря на то что суфии во главе с Амаду Мбамба не выступали 
открыто против колониальных властей, колонизаторы увидели опас-
ность в деятельности Мбамба, и в 1895 г. он был арестован и выслан в 
глухой район Габона, где провел семь с лишним лет и вернулся в Се-
негал в 1902 г., но был снова арестован и выслан в Мавританию. Вер-
нувшись, он был снова арестован и помещен под домашний арест. Та-
ким опасным показалось ненасильственное сопротивление этого чело-
века (ученого, поэта), организовавшего всего лишь основу для матери-
ального благополучия угнетенных людей и вселившего в них надеж-



151 

ду. Амаду Мбамба Мбаке – это герой не только Сенегала, но всей Аф-
рики. На его могилу в городе Туба совершаются паломничества как к 
святому64. 

В постколониальной Африке различные формы экономической са-
моорганизации населения получили широкое распространение. В ос-
новном такие формы образуются в зонах неблагополучия, возникших 
по разным причинам и у разных групп населения. Феномен общинно-
сти как основа образа жизни африканцев встроен в их ментальность и 
определяет их поведение. Необходимо отметить, что группы ради-
кальных исламистов типа «Боко Харам», «Селека» и других возникли 
на основе самоорганизации так же, как и группы, организованные для 
борьбы с ними, например, «Антибалака» в ЦАР. 

Тем не менее значение экономической самоорганизации не умень-
шается, и программы дерадикализации, основанные на улучшении 
благосостояния людей, потенциально способных оказаться среди сто-
ронников радикалов, представляются весьма важными. 

Существуют яркие примеры, имеющие потенциал стать образцами 
для программ дерадикализации в Субсахарской Африке. Так, в по-
следние десятилетия ХХ в. на Мадагаскаре, где в связи с экономиче-
ским кризисом образовались большие группы безработной молодежи, 
возникло снизу самоорганизованное движение «Безработные, сознаю-
щие свою ответственность». Суть движения в том, что в столице Ан-
тананариву и в других городах возникли бригады безработных, само-
стоятельно выбирающие и выполняющие необходимые общественные 
работы, например, прокладку и ремонт дорог. Дороги – большая про-
блема на Мадагаскаре. Поэтому жители окрестных сел, где работали 
бригады безработной молодежи, всеми силами помогали им, снабжали 
инвентарем – лопатами, кирками, тачками для вывоза выкорчеванных 
кустов и деревьев, приносили им еду65. После окончания работы бри-
гада обращалась в местные органы власти с отчетом о работе и прось-
бой ее оплатить, хотя бы частично. Как правило, просьба выполня-
лась66. 

Вторым примером является деятельность сельских мигрантов в аф-
риканских городах. Переселившись в город, сельские жители сталки-
ваются с большими трудностями – поисками жилья, работы, выжива-
нием семей. В этом случае сельские общинники проявляют множество 
инициатив: организуют кассы взаимопомощи, земляческие ассоциа-
ции. Самой главной формой экономической самоорганизации стал не-
формальный сектор экономики, ставший массовой формой африкан-
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ской экономики и образом жизни в условиях выживания для миллио-
нов горожан. 

В то же время в каждом регионе, а точнее, в каждой стране сущест-
вуют свои особенности, провоцирующие возникновение и деятель-
ность радикальных группировок. В качестве примера возьмем Ниге-
рию – одну из самых крупных и сложных стран Субсахарской Афри-
ки. Появление и деятельность жестокой радикальной группировки 
«Боко Харам» произошло в Нигерии на изломе XX и XXI вв. В стране 
к этому времени уже несколько десятилетий зрели острейшие проти-
воречия и недовольство многих этнических групп, что было связано с 
неравноправным распределением доходов от продажи нефти. Эти до-
ходы распределяли представители транснациональных корпораций и 
коррумпированные правительственные круги. В стране еще до появле-
ния радикальной группировки возникали региональные молодежные 
объединения, вспыхивали массовые протесты, даже с применением 
силы, что объяснялось необходимостью «противостоять сговору круп-
ных этнических групп с нефтедобывающими компаниями»67. Группи-
ровка «Боко Харам», возникшая сначала как протестное объединение 
мусульманской молодежи, созрела, определила свою идеологию (созда-
ние исламского государства на основе шариата, отказ от западных цен-
ностей и вестернизации) и со временем присягнула «Исламскому госу-
дарству» (ИГ). В Нигерии и сегодня существует недовольство продол-
жающимся неравенством в распределении доходов от продажи нефти, 
особенно на севере и северо-востоке страны, в самых бедных штатах. 
Существуют протестные молодежные группы, особенно в этнических 
меньшинствах, способных поставлять рекрутов для «Боко Харам». 

Вторым направлением в многообразной деятельности по дерадика-
лизации салафитского исламизма является широкая и многоаспектная 
гуманитарная помощь населению, подвергшемуся и регулярно под-
вергающемуся нападению радикальных исламистов. Примером по-
прежнему является Нигерия, где действует, очевидно, самая жестокая 
террористическая группировка «Боко Харам». Эта гуманитарная по-
мощь включает и материальную помощь беднякам, и пропагандист-
скую работу, направленную на то, чтобы выявить и провести работу с 
потенциальными рекрутами «Боко Харам». Измученные постоянной 
опасностью люди и жертвы нападений от отчаяния готовы обратиться 
к террористам и встать в их ряды. 

Предлагаемые программы дерадикадизации чаще всего не работа-
ют в этих сложнейших условиях. Внушает надежды ширящееся дви-
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жение волонтеров в Нигерии, а также в странах, где действует «Боко 
Харам» и другие радикалы, например, в Камеруне. Волонтерское дви-
жение возникает вместе с деятельностью международных гуманитар-
ных организаций или как инициативы снизу. 

Так, в Нигерии широкую деятельность развернул Международный 
комитет Красного Креста, основав Нигерийское сообщество Красного 
Креста со штаб-квартирой в Абудже. В сообществе работают 300 по-
стоянных сотрудников и 500 000 волонтеров. Волонтерские отделения 
Красного Креста возникли в разных районах страны. Деятельность как 
центрального сообщества, так и его волонтерских отделений многооб-
разна. Прежде всего, оказывается помощь жертвам террора и насилия: 
врачебная, психологическая, гуманитарная. Организуются лагеря для 
внутренне перемещенных лиц – жителей сожженных деревень, осво-
божденных заложников, беженцев из районов повышенного риска. 
Волонтеры – молодежь из различных этнических групп, мусульмане и 
христиане – работают вместе и оказывают помощь всем, кто в ней ну-
ждается. Волонтеры Красного Креста участвуют в тушении пожаров в 
деревнях, переживших нападения боевиков, оказывают помощь ране-
ным, детям, оставшимся без родителей. Отделения Красного Креста 
оказывают также материальную помощь бедным общинам, христиан-
ским и мусульманским. Финансовые средства, продовольствие, одеж-
ду, лекарства выделяют как Международный Красный Крест, так и 
спонсоры из богатых южных штатов Нигерии68. 

Боевики «Боко Харам» в последнее время относятся к суфиям как к 
своим врагам и не делают различия между христианами и мусульма-
нами, в большинстве практикующими суфийский ислам, маркируе-
мый радикальными исламистами как «неверный». 

Кроме объединений по линии Красного Креста, в Нигерии действу-
ет множество других самоорганизованных объединений, работающих 
в сфере охраны и защиты населения. В Нигерии более 2 млн человек 
пострадали от внутреннего переселения после нападения боевиков. 
80% лагерей для внутренне перемещенных лиц являются самооргани-
зованными, их принимают различные общины, и только 20% органи-
зованы государством и частными лицами. Помощь общинам оказыва-
ют волонтеры, организуя сбор средств путем обращения к междуна-
родным организациям и к нефтедобывающим компаниям. 

Огромная работа ведется общественными организациями по охране 
жизни населения от нападений боевиков «Боко Харам». Надо отме-
тить деятельность негосударственной организации «Гражданская со-
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вместная целевая группа», сформированной из добровольцев в городе 
Майдугури для защиты от боевиков. Подразделения группы охраняют 
лагеря внутренне перемещенных лиц, дежурят на контрольно-пропу-
скных пунктах, выявляют подозрительных лиц – скрытых боевиков 
или сочувствующих им. С сочувствующими проводят беседы, вовле-
кают их в волонтерскую деятельность. В этих организациях активно 
участвуют женщины. Женщины действуют также в рамках «Федера-
ции ассоциаций женщин-мусульманок». 

Интересная гуманитарная инициатива осуществлена на севере Ка-
меруна, в области действия террористов «Боко Харам». Этот регион 
Камеруна, запуганный террористами и истощенный голодом в связи 
со стихийными бедствиями и нападениями боевиков «Боко Харам», 
нуждался для выживания хотя бы в минимальной поддержке. Под-
держка пришла со стороны католической церкви. Отец Данило Фена-
роме основал и возглавил центр «Вифлеем» в деревне Моуда в Север-
ном Камеруне. Сегодня это крупная организация, где работают хри-
стиане и мусульмане – врачи, медсестры, учителя, психологи и другие 
специалисты, мужчины и женщины. Центр принимает раненых, по-
страдавших от нападений боевиков, людей, лишенных крова, детей, 
потерявших родителей, а также инвалидов, детей с дефектами слуха и 
речи, аутистов. Всем оказывают медицинскую помощь, психологиче-
скую поддержку, дают кров и еду. Лечение проводится как в стацио-
наре на 200 мест, так и амбулаторно для приходящих на прием из ок-
рестных деревень. 

При центре работают годичные курсы для обучения профессиям 
плотников, строителей, красильщиков, швей и др. На курсах обучает-
ся молодежь – юноши и девушки, как христиане, так и мусульмане, 
без различия вероисповедания, пола и этнической принадлежности. 
На курсах проводится и воспитательно-разъяснительная работа, преж-
де всего об опасности радикализма, о равенстве всех людей и о необ-
ходимости взаимопомощи. 

Организация не могла бы так активно действовать без помощи доб-
ровольных помощников в окрестных районах. Деятельностью «Виф-
леема» заинтересовались имамы во многих деревнях Северного Каме-
руна. Состоялась их встреча с работниками «Вифлеема» и знакомство 
с его работой. Имамы были впечатлены и высказали желание создать 
подобные группы при мечетях. В некоторых из них уже созданы такие 
группы при поддержке мусульман и христиан, проживающих в одной 
деревне. Они организуют многообразную помощь населению, напри-
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мер, еженедельную раздачу продуктов бедным семьям, а также по-
страдавшим от нападений, дают приют семьям, оказавшимся без кро-
ва после сожжения деревень террористами «Боко Харам». Характер-
но, что группы, организованные имамами, при оказании помощи так-
же не различают людей по их вероисповеданию. Центр «Вифлеем» 
связан с камерунской ассоциацией «Агадира», ее национальное отде-
ление расширяет свою деятельность в округе Мароуа, где действует 
«Вифлеем». Обе организации сотрудничают в области обучения моло-
дых людей принципам мирного сосуществования и стремления к 
строительству сплоченных братских общин69. 

Третье направление – это пропагандистско-разъяснительная работа 
как с потенциальными рекрутами радикальных группировок, сочувст-
вующими им, так и с бывшими и настоящими членами радикальных 
группировок. Эта работа – самая сложная и, судя по имеющимся мате-
риалам, недостаточно развитая. Если работа с сочувствующими ради-
кализму людьми и с потенциальными рекрутами радикальных группи-
ровок является частью рассмотренных двух направлений, и в ряде слу-
чаев весьма активной, то работа с членами этих группировок явно не-
достаточна. 

Однако эта работа совершенно необходима, тем более потому, что 
вербовщики радикального исламизма ведут очень активную работу по 
привлечению сторонников и участников своих действий, о чем уже 
упоминалось в предыдущем разделе. Поучительный урок пропаганды 
радикализма дает ИГИЛ. Деятельность этой организации в информа-
ционном пространстве блестяще проанализировал ученый из Санкт-
Петербурга К.А. Панцерев70. 

Радикальные группировки в Африке также используют информа-
ционное пространство, интернет. Известно, например, что лидеры 
«Боко Харам» используют видеообращения к населению Нигерии, ак-
тивно пользуются социальными сетями. 

Можно было бы предложить проекты с выступлениями теологов, 
особенно мусульманских, так как радикальные исламисты не призна-
ют, например, суфийский вариант ислама, считая его «неправиль-
ным». 

Среди множества программ, опубликованных на Западе, составлен-
ных, прежде всего, для мигрантов-мусульман, проживающих в Европе 
и США, привлекает внимание программа, представленная Религиоз-
ным обществом Друзей (квакерами)71. В этой программе одним из 
пунктов является «обучение проконфликтному поведению…». Такая 
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постановка вопроса созвучна менталитету африканцев с их традицией, 
в которой принято не замалчивать зреющие или существующие кон-
фликты, не гасить и приглушать их, а выносить на общее обсуждение. 
В книге камерунского философа Жана Годфруа Бидимы «Палабра» 
говорится о палабре-диалоге, то есть общем собрании общины, где 
подробно обсуждается конфликт и пути его решения72. 

Подобные обсуждения конфликтов, дискуссии о них, организован-
ные по радио, телевидению, а особенно в соцсетях, в которых могли бы 
принять участие молодые люди, сочувствующие радикальным группи-
ровкам, а возможно, и члены этих группировок, были бы полезны. 

 
 
2.3. Опыт дерадикализации исламистов в Египте и Марокко 

 
Введение 

 
Египет является одной из 15 самых густонаселенных стран мира: 

по состоянию на май 2022 г. официальная численность населения со-
ставляла 103 млн человек73. Комментируя символическую отметку в 
100 млн человек, египетские власти назвали рост населения самой боль-
шой проблемой государства, к которой следует подходить как к «вопро-
су национальной безопасности»74. Расчетный годовой прирост населе-
ния равен 2,28%, и этот показатель остается стабильным с 1990-х гг. 
В 2022 г. почти каждый третий египтянин (32,7%) был моложе 15 лет, 
а более половины (51,63%) – моложе 25 лет75. 

В июле 2019 г. в официальном отчете Центрального агентства по 
общественной мобилизации и статистики Египта утверждалось, что в 
2018 г. 32,5% египтян жили за чертой бедности (определяемой как жи-
вущие менее чем на $1,45 в день), по сравнению с 27,8% в 2015 г. и 
16,7% в 2000 г.76 

В официальных статистических отчетах практически все население 
страны обозначено как «египтяне», так как ни одна этническая группа 
официально не признана властями. Что касается религиозной принад-
лежности, то в стране зафиксировано всего три группы: мусульмане 
(сунниты), христиане и иудеи. В то же время актуальной информации 
об относительной и абсолютной численности этих групп, а также дру-
гих групп, неформально присутствующих в стране (шииты, бахаи и 
др.), не существует. По неофициальным оценкам, христиане составля-
ют от 5 до 10% населения Египта, но в некоторых районах вдоль доли-
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ны Нила, к югу от Каира, их доля превышает половину местных жите-
лей77. 

Что касается исторических, социально-экономических и политиче-
ских факторов формирования исламской оппозиции в стране, как ра-
дикальной, так и умеренной, то они подробно описаны в работах мно-
гих отечественных и зарубежных ученых. Поскольку рамки данного 
исследования ограничены текущей ситуацией в Египте, анализ будет 
сосредоточен на периоде с революции 2011 г. по настоящее время. 

Следует отметить, что в условиях почти полного запрета на свобо-
ду слова в риторике государства отсутствует разница между такими 
понятиями, как «радикализация», «экстремизм» и «терроризм». Под 
радикализацией в данном случае следует понимать идеологическое и 
социальное явление, включающее потенциальную, но не исключи-
тельную, связь с религией и политическим насилием. Терроризм в 
данном контексте следует понимать как достижение насильственным 
путем политических, идеологических, экономических и религиозных 
целей. 

Начиная с 2011 г., по наблюдению ряда исследователей, в Египте 
параллельно развивались две тенденции78. 

Первую можно назвать усилением процессов радикализации несо-
гласных с существующим режимом. В годы, предшествовавшие рево-
люции 2011 г., исламская оппозиция все больше и больше вовлекалась 
в политические процессы, уходя от радикальной стратегии. Даже 
«Аль-Гамаа аль-исламийя», участвовавшая ранее в террористической 
деятельности, подверглась формальным процессам дерадикализации, 
санкционированным и контролируемым государственными властями. 
После событий на площади Тахрир радикальная исламская оппозиция 
даже сформировала политические партии, которые формально призна-
вали правила избирательной демократии. Однако события 2013 г. об-
ратили вспять этот процесс, путем жестоких репрессий исламскую оп-
позицию убрали с политической арены, что привело к возобновлению 
террористической активности по всей стране. Синайский полуостров, 
где исторически централизованная власть была слабее местных об-
щин, пострадал больше всего. 

Вторую тенденцию западноевропейские исследователи называют 
диверсификацией. Если раньше в Египте речь шла об одной-двух 
группировках, устраивающих террористические атаки, то сейчас в 
стране действует несколько организаций, внутренние программы ко-
торых разительно отличаются друг от друга, несмотря на некоторые 
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общие идеологические черты. Таким образом, если бы египетское ру-
ководство озаботилось наличием дерадикализационных программ, 
ему пришлось бы рассматривать более широкий спектр инициатив, 
чтобы организовать работу с учетом их идеологии и наметить вариан-
ты решения политических претензий79. 

Все радикальные группировки, действующие в Египте, исследова-
тели делят на три условных типа: 

1. Организации Синайского полуострова, так или иначе связанные 
с ИГИЛ и пользующиеся активной поддержкой местных бедуинских 
общин. Эти группировки ведут постоянную войну против египетских 
сил безопасности. Например, группировка «Ансар Бейт аль-Макдис» 
действовала с 2011 г. по 2013 г. относительно самостоятельно. 
С 2013 г. она примкнула к ИГ и стала называться «Вилаят Сина» – 
«Провинция Синай». Именно эта организация могла быть причастна к 
печально известному крушению российского самолета А321 31 октяб-
ря 2015 г. 

2. Организации, действующие в Каире и Западной пустыне, свя-
занные с «Аль-Каидой» и группировками, базирующимися в Ливии. 
К сожалению, мало что известно об их организационной структуре и 
идеологической повестке. К ним относятся «Ансар аш-Шариа», «Аль-
Мурабитун», «Ансар аль-Ислам». 

3. Организации, действующие в Каире, Гизе и Александрии, кото-
рые выросли из местной исламской оппозиции под давлением полити-
ческих репрессий. Власти Египта утверждают, что эти группировки 
напрямую связаны с «Братьями-мусульманами» и «Аль-Гамаа аль-ис-
ламийя», однако достоверно это неизвестно, так же как и их организа-
ционная структура и идеологическая составляющая. К ним относятся 
«Бригады Хелуана», «Аджнад Мыср» и др. «Аджнад Мыср» заявляла, 
что мстит за убийство 500 с лишним гражданских лиц войсками Ас-
Сиси 14 августа 2013 г., которое произошло во время разгона сидячего 
лагеря сторонников Мурси*. 

4. Разобщенные гражданские лица, примкнувшие к ИГИЛ. К со-
жалению, данных об их количестве не существует в открытом досту-
пе. Сведения в СМИ разнятся – от нескольких десятков до несколь-
ких тысяч. 
                                                           

* По данным министерства здравоохранения Египта, было убито 595 гражданских 
лиц, не менее 3994 получили ранения. По данным «Хьюман Райтс Вотч», было убито 
не менее 904 человек. По данным «Братьев-мусульман», погибло 2600 человек. 
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Занимаясь исследованием данной проблематики, необходимо отме-
тить, что в случае с Египтом существует определенная сложность с 
источниками, необходимыми для анализа программ дерадикализации. 
Дело в том, что всю информацию, связанную с внутренней безопасно-
стью страны, исследователи могут получить только из официальных 
правительственных источников. Журналистам запрещено вести репор-
тажи с Синайского полуострова, и независимое от правительства 
Египта освещение любых событий, связанных с терроризмом, в стране 
также запрещено. 

Центр политических и стратегических исследований аль-Ахрама 
проводит в Египте исследовательскую работу, связанную с противо-
действием радикализации в стране. Несмотря на прямую связь Центра 
с государственными структурами, он сохраняет определенную незави-
симость в своей деятельности и суждениях. Касательно концепций об-
щественной безопасности по противодействию радикализации в стра-
не, аналитики предлагают использовать жесткие силовые методы в та-
ких регионах, как Синайский полуостров, и комплексный подход, ос-
нованный на сотрудничестве общества и государства, на остальной 
территории страны80. 

Еще одной организацией, проводящей условно независимые иссле-
дования, посвященные радикализации и дерадикализации, является 
Каирский международный центр по разрешению конфликтов, поддер-
жанию и строительству мира. Центр напрямую связан с Министерст-
вом иностранных дел Египта, и его деятельность не имеет прямого 
влияния на внутреннюю политику Египта. 

Безусловно, в стране существуют независимые, с точки зрения за-
падных авторов, аналитические центры и университетские проекты, 
занимающиеся вопросами экстремизма, радикализации и дерадикали-
зации. К ним можно отнести известный Тахрирский Институт ближне-
восточной политики. Однако институт напрямую управляется из Ва-
шингтона, следовательно, он независим только от официальных госу-
дарственных структур Египта. Тем не менее его проекты и доклады по 
вопросам безопасности тщательно изучаются властями страны. Тах-
рирский Институт регулярно рекомендует отказаться от применения 
репрессий и политики «коллективных наказаний» на Синайском полу-
острове, указывая на необходимость прозрачности работы органов 
безопасности. Он также призывает обеспечить профессиональное обу-
чение и последующее трудоустройство молодого населения Северно-
го Синая81. 
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Таким образом, отсутствие независимых данных, первичного мате-
риала и полевых исследований, опросов как заключенных по обвине-
нию в терроризме, так и других исламских активистов являются ос-
новным препятствием для эффективного исследования на данную те-
матику. 

Некоторое исключение из этой тенденции – отчет Human Right First, 
опубликованный и Каирским Институтом исследований прав человека 
(Cairo Institute for Human Rights Studies) «Like a Fire in the Forest: ISIS 
Recruitment in Egypt’s Prisons», посвященный вербовке ИГИЛ в египет-
ских тюрьмах. Он был опубликован в 2019 г. на основе интервью с не-
сколькими египетскими заключенными. Специалистами организации 
был сделан не удивляющий своей новизной вывод о том, что условия 
содержания в тюрьмах Египта способствуют вербовке в ИГИЛ, а также 
что радикализации в египетских тюрьмах способствует применение пы-
ток и других форм жестокого обращения с заключенными82. 

Говоря о стратегиях и практиках дерадикализации в Египте, следу-
ет отметить, что власти страны не дают четкого ответа на вопрос, что 
они считают насильственным экстремизмом и радикализацией. По-
пытка была сделана в отчете Центра политических и стратегических 
исследований Аль-Ахрам в 2019 г., где авторы попытались провести 
различие между терроризмом и радикализацией. Радикализация была 
определена как многоплатформенный процесс, возникающий под 
влиянием различных факторов, создающих тенденцию к насилию как 
в психологическом, так и в оперативном плане. Создавшиеся условия 
позже порождают терроризм, но причины и основания возникновения 
терроризма и радикализации различны. Радикализация – это процесс, 
направленный на изменение менталитета в сторону принятия насиль-
ственных форм действий, тогда как терроризм, прежде всего, связан с 
наличием логистических и организационных возможностей83. 

В то время как некоторые другие страны, например, Саудовская 
Аравия или Марокко, используя опыт мирового сообщества, разрабо-
тали свои собственные национальные программы по противодействию 
распространению насильственного экстремизма, власти Египта опира-
ются на: 

- репрессивные контртеррористические меры и усиление армии и 
полиции; 

- широкое толкование антитеррористического законодательства; 
- передачу контроля над религиозными дискурсами в стране ис-

ламским религиозным авторитетам, подконтрольным правительству84. 
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Современная официальная стратегия Египта по вопросам дерадика-
лизации заключается в крупномасштабных военных операциях против 
ИГИЛ на Северном Синае и подавлении силами безопасности «Брать-
ев-мусульман». Все это достаточно сильно отличается от стратегий 
конца 1990-х гг., когда совместно с лидерами «Аль-Гамаа аль-исла-
мийя» власти активно способствовали процессу массовой дерадикали-
зации членов организации. 

Как известно, в 1997 г. «Аль-Гамаа аль-исламийя», крупнейшая 
египетская радикальная организация, неожиданно для многих измени-
ла свой политический курс и начала процесс коллективной дерадика-
лизации. Поначалу скептически настроенные египетские власти вско-
ре решили активно способствовать этому процессу и стали смягчать 
меры в отношении членов организации, уже находящихся в тюрьме. 
Были разрешены посещения заключенных и организованы «тюремные 
туры» для бывших лидеров организации, которые решили распростра-
нить свои вновь обретенные умеренные идеологические взгляды сре-
ди остальных участников группировки. 

Вслед за этим, начиная с 2007 г., вторая по величине радикальная 
группировка в стране «Аль-Джихад» также провела ряд собраний и 
лекций для рядового состава организации. Процесс дерадикализации 
«Аль-Джихада» возглавил бывший глава группы Сайид Имам аль-Ша-
риф, написавший книгу «Рационализация джихада в Египте и мире», 
рассказывающую об изменении идеологии движения85. 

Что касается государственной политики, то она в первую очередь 
была направлена на финансовую поддержку проправительственных 
имамов и введение их в состав руководства радикальных организаций, 
которое бы затем контролировало своих последователей. 

Из процессов дерадикализации, описанных выше, и политики проти-
водействия радикализации, развернутой в то время Египтом, можно сде-
лать вывод, что интернационализация всегда является самым опасным 
развитием джихада. Транснациональный проект исключает всякую воз-
можность дерадикализации, при которой группировка может эффективно 
вести переговоры с государством. Основными и непосредственными це-
лями египетских группировок были локальные цели. В первую очередь 
группы были озабочены свержением т.н. «отступнических» режимов Ан-
вара ас-Садата и Хосни Мубарака, что и позволило впоследствии провес-
ти локальную, касающуюся только Египта дерадикализацию. 

Подразделения «Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Аль-Джихада», кото-
рые не удалось подвергнуть дерадикализации, впоследствии присое-
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динились к «Аль-Каиде». Это произошло после того, как Айман аз-За-
вахири перешел от ближнего к дальнему врагу, перестал утверждать, 
что «дорога в Иерусулим проходит через Каир», и сосредоточился на 
глобальном джихаде. 

Также следует отметить демонстрационный эффект, который мо-
жет возникнуть между двумя крупными радикальными организация-
ми. По утверждению некоторых исследователей, «Аль-Джихад» всту-
пил в фазу дерадикализации во многом благодаря примеру «Аль-Га-
маа аль-исламийя»86. 

Какова же была роль государства в процессе идеологической и ор-
ганизационной дерадикализации двух самых крупных экстремистских 
группировок в Египте? О том, что дерадикализация состоялась, гово-
рит тот факт, что ни одна из группировок с тех пор больше не участ-
вовала в терактах и не предпринимала иных насильственных дейст-
вий. Террористические атаки других группировок представители 
«Аль-Гамаа аль-исламийя» и «Аль-Джихада» открыто осуждали. 

Власти Египта утверждают, что у государства была целевая про-
грамма. Между тем многие исследователи, как и сами представители 
данных организаций, уверены в том, что курс на дерадикализацию 
был инициирован изнутри, а государство просто на это отреагировало. 
Однако если вопрос о том, кто запустил дерадикализацию, остается 
открытым, то роль государства в успешности этого процесса бесспор-
на. Основное внимание властей было практически полностью сосредо-
точено на поддержке осужденных участников группировок, а также 
некоторых членов их семей. Были приостановлены казни по пригово-
рам военных судов, пытки, отменено одиночное заключение, и в це-
лом уровень жестокости в обращении с осужденными со стороны тю-
ремщиков снизился. 

Все, кто не представлял значительной угрозы, были освобождены. 
Для остальных улучшили условия содержания, разрешили посещения 
родственниками, стали практиковать перевод в места заключения, на-
ходящиеся недалеко от родной деревни или города задержанного. По-
мимо этого, заключенным предлагали посещать образовательные кур-
сы и поощряли их в этом, предоставляли доступ к газетам и телевиде-
нию. 

Важнейшей частью государственной информационной работы в 
тюрьмах стало сотрудничество с лидерами и руководителями «Аль-
Гамаа аль-исламийя» и «Аль-Джихада» – им предложили активно про-
поведовать идею умеренной политической борьбы и предать гласно-
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сти изменения в своих взглядах. Делать это предлагалось посредством 
«туров» по тюрьмам и интервью на телевидении и радио. Все описан-
ные выше меры, безусловно, способствовали дерадикализации участ-
ников группировок. 

Помимо того, что лидеры организаций были едины в своем призы-
ве к прекращению огня, государственная поддержка процессов дера-
дикализации начала активно обсуждаться в СМИ и обществе в целом. 
В 1993 г. правительством Египта был создан специальный комитет по 
борьбе с экстремизмом, который состоял из чиновников и ученых 
Университета Аль-Азхара. СМИ тогда расценили эту попытку диалога 
как уступку государства террористам и подвергли жесткой критике 
работу комитета, а участники радикальных группировок не верили 
имамам Аль-Азхара, сочувствующим государству. 

Таким образом, пример Египта демонстрирует основные меры, ко-
торые можно принять для облегчения идеологической переориента-
ции экстремистских групп. И если деятельность египетских властей в 
тюрьмах была достаточной, то за пределами мест заключения какие-
либо мероприятия по дерадикализации практически не проводились. 
Например, власти не поощряли выпуск и распространение религиоз-
ной и иной литературы по борьбе с экстремизмом и делегитимизации 
терроризма и насилия. Помимо этого, не было создано никаких специ-
альных программ реабилитации освобожденных заключенных87. 

Несмотря на успешный опыт в прошлом, когда в местах заключе-
ния происходила идеологическая переориентация экстремистских 
группировок, в настоящее время правительство Египта снова сосредо-
точено на репрессивных мерах, в очередной раз превратив египетские 
тюрьмы в очаги радикализации и распространения теперь уже идеоло-
гии ИГИЛ. 

Как было сказано ранее, в Египте нет общепринятого определения 
насильственного экстремизма и радикализации. В официальных заяв-
лениях «экстремизм» и «радикализм» в качестве социального и идео-
логического явления, а также «терроризм» в качестве разновидности 
политического насилия обычно упоминаются вместе, как часть одной 
и той же угрозы и проблемы, с которой сталкивается Египет, без чет-
кого различия между этими двумя понятиями88. 

«Отсутствие четкого разграничения между этими понятиями усу-
губляется широким и всеобъемлющим определением терроризма, 
включенным в статью 2 египетского «Закона о борьбе с терроризмом» 
№ 94/20153. В соответствии с этим законом слишком широкий круг 
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субъектов при отстаивании своих конституционных прав, включая 
профсоюзы, может быть подвергнут судебному преследованию»89. 

Согласно закону, террористический акт означает: 
- любое применение силы, насилия, угроз или запугивания внутри 

страны или за рубежом с целью нарушения общественного порядка 
или создания угрозы интересам или безопасности общества; 

- причинение вреда отдельным лицам и терроризирование их, ста-
вящее под угрозу их жизнь, свободы, публичные или личные права 
или безопасность либо иные свободы и права, гарантированные Кон-
ституцией и законом; 

- нанесение ущерба национальному единству, общественному ми-
ру или национальной безопасности либо нанесение ущерба окружаю-
щей среде, природным ресурсам, древностям, финансам, зданиям, го-
сударственной или частной собственности, занятие или захват их; 

- препятствование работе государственных органов, агентств или 
судебных органов, правительственных учреждений или местных орга-
нов управления, молитвенных домов, больниц, институтов, диплома-
тических и консульских представительств или региональных и между-
народных организаций в Египте, не позволяющее им выполнять свои 
функции, препятствование исполнению любых положений Конститу-
ции, законов или постановлений. 

Террористический акт также означает любое действие, совершен-
ное с намерением достичь одной из целей, указанных выше, если оно 
как таковое направлено на причинение вреда средствам связи, инфор-
мации, финансовым или банковским структурам, народному хозяйст-
ву, энергетической инфраструктуре, системам обеспечения запасами 
товаров, продовольствия и воды или их сохранности, сфере оказания 
медицинских услуг при стихийных бедствиях и кризисах90. 

Таким образом, стратегии дерадикализации и программы противо-
действия экстремизму рассматриваются в Египте как вопросы нацио-
нальной безопасности, в сферу которых гражданское общество тради-
ционно не допускается либо его участие крайне ограничено. До сих 
пор в Египте не удалось выявить какую-либо гражданскую инициати-
ву в области дерадикализации. Исключением может быть лишь Каир-
ский международный центр по разрешению конфликтов, поддержа-
нию и строительству мира*, который работает в тесном сотрудничест-
                                                           

* Cairo International Center For Conflict Resolution. Website: https://www.cccpa-eg. 
org/home 
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ве с Министерством иностранных дел Египта по программам деради-
кализации и предотвращения экстремизма, а также «разоружения, де-
мобилизации и реинтеграции» – Disarment, Demobilization and 
Reintegration (DDR). Все инициативы Центра, созданного для проведе-
ния миротворческих операций в Африке и на Ближнем Востоке, ори-
ентированы на другие африканские страны, хотя косвенно они могут 
оказывать то или иное влияние на боевые группировки внутри Египта. 

Наряду с репрессивными мерами, о которых говорилось ранее, в 
основе египетской стратегии дерадикализации и противодействию 
экстремизму также лежит религиозный дискурс, к обновлению кото-
рого неоднократно призывал президент Абдель Фаттах ас-Сиси. Об-
новлением дискурса занимаются Министерство вакуфов (Министерст-
во религиозных пожертвований), Аль-Азхар и Дар аль-Ифта аль Мыс-
рийя (исламский консультативный и судебный орган, выносящий фет-
вы). Главным участником этого процесса, естественно, является Ми-
нистерство вакуфов, которое имеет право: 

- контролировать все мечети и иные культовые сооружения, 
- устанавливать единый и обязательный сценарий пятничных про-

поведей по всей стране, 
- одобрять заявки на разрешение проповедовать (такие заявки мо-

гут подавать только выпускники Аль-Азхара). 
Вместе с тем инициативы Министерства вакуфов в основном со-

средоточены на политическом и идеологическом контроле религиоз-
ного дискурса, а не на его обновлении. Об этом свидетельствует также 
тот факт, что ни Аль-Азхар, ни Министерство вакуфов так и не пред-
ложили четкой концепции обновления. 

Иные стратегии и программы дерадикализации, проводимые еги-
петскими гражданскими и религиозными властями, обнаружены не 
были. И. Ибрагим, сотрудник Института ближневосточной политики 
Тахрир, справедливо полагает, что процесс обновления религиозного 
дискурса был подорван на институциональном уровне дублированием 
функций государственных организаций и, как следствие, конфликтом 
полномочий. Помимо этого, в рамках борьбы с радикализацией насе-
ления Аль-Азхар продвигает «консервативный закон о личном стату-
се, ограничивающий права женщин и укрепляющий патриархальные 
нормы»91. 

Таким образом, на территории Египта, который является одной из 
ключевых стран арабского мира, действует несколько воинствующих 
группировок. Тем не менее подход государственных органов к поли-
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тике противодействия насильственному экстремизму и программам 
дерадикализации связан в основном с вопросами безопасности и носит 
скорее военный характер – власти заняты отслеживанием и арестом 
лиц, причастных к тому, что считается насильственным экстремиз-
мом, согласно широкой трактовке закона о борьбе с терроризмом. 

Что касается религиозно-идеологических инициатив, связанных с 
обновлением религиозного дискурса в среде египетских мусульман, то 
они реализуются в политической и социальной среде, где за их эффек-
тивность государственные и религиозные власти ответственности не 
несут и не ориентированы на результат. Но даже в случае успешной 
реализации этих инициатив, будучи навязанными обществу сверху, 
они не способны решить социально-экономические и политические 
проблемы, приводящие к идеологической и религиозной радикализа-
ции. 

В этой связи интересно рассмотреть опыт Марокко, правительство 
которого после терактов в 2003 г. разработало государственную стра-
тегию дерадикализации и противодействия терроризму. В отличие от 
египетского подхода, важная роль во внутренней политике Марокко 
была отведена решению политических, экономических, социальных и 
религиозных проблем общества. Стратегический курс на дерадикали-
зацию населения сочетал в себе вопросы улучшения социально-эконо-
мических условий в стране, определенные религиозные реформы, про-
паганду умеренного ислама и ряд антитеррористических мероприя-
тий. Финансовые и материально-технические возможности в стране 
были достаточно ограничены, однако политика дерадикализации дос-
тигла своей цели: с апреля 2011 г. в Марокко не было террористиче-
ских атак. Именно поэтому эксперты по борьбе с терроризмом часто 
выделяют Марокко как государство, применившее успешный подход 
в борьбе с терроризмом92. Многомерная стратегия этого государства 
включает превентивные, проактивные и ответные меры в борьбе с экс-
тремизмом. Цель стратегии – оказать воздействие на наиболее подвер-
женную влиянию террористов и маргинализованную часть мароккан-
ского общества. 

Три наиболее важных компонента политики государства в области 
дерадикализации и предотвращения распространения экстремизма 
описал в своих исследованиях доктор М. Резрази, директор Африкан-
ского центра азиатских исследований в Рабате: 

1. Традиционные силовые методы, вплоть до ликвидации террори-
стических ячеек. 
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2. Религиозные реформы, способствующие дерадикализации обще-
ства. 

3. Реабилитация осужденных и их реинтеграция в общество. 
Дерадикализация рассматривается в Марокко как трехуровневый 

процесс: она выявляет противоречия в экстремистской идеологии и 
структурирует религиозную доктрину, подразумевает отказ от экстре-
мистского мышления и удаление соответствующего контента из учеб-
ных программ, мест собрания верующих и средств массовой информа-
ции. Для религиозных деятелей разработан специальный курс обуче-
ния по противостоянию экстремистской идеологии в различных ду-
ховных, социальных и виртуальных пространствах. 

Выстраивание когнитивно-эмоциональных связей с заключенными, 
осужденными за экстремистскую деятельность, с целью их реинтегра-
ции в общество, является третьим компонентом марроканской страте-
гии дерадикализации. Таким образом, основные составляющие про-
граммы можно охарактеризовать так: разоружение, дерадикализация 
(и демобилизация) и реинтеграция93. В рамках данного исследования 
представляется целесообразным рассмотреть их более подробно. 

 
Разоружение 

 
Даже если бы удалось уничтожить ИГИЛ, терроризм все равно ос-

танется актуальной международной проблемой, так как доктрина Ис-
ламского государства сохранится, несмотря на потерю определенной 
территории. Боевики, возвращающиеся из горячих точек, традиционно 
представляли и продолжают представлять угрозу для многих стран, в 
т.ч. для Марокко. Власти страны для предотвращения этих угроз рабо-
тают по шести направлениям. 

1. Усиление мер безопасности 
Здесь в первую очередь речь идет о создании специальной службы 

безопасности «Хадар», которая объединяет представителей Королев-
ских вооруженных сил, Королевской жандармерии, полиции и вспо-
могательных войск. Цель «Хадара» – предупреждение атак на инфра-
структуру Марокко: стадионы, торговые центры и учебные заведения. 
Помимо этого, власти усилили пограничный контроль и военное при-
сутствие в Западной Сахаре. 

2. Разведывательная деятельность 
Отличительной чертой тактики Марокко в сборе разведданных яв-

ляется то, что в стране в полной мере используются не столько техно-
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логии, сколько людские ресурсы. Разветвленная сеть информаторов 
помогает властям вовремя предвидеть атаки, ликвидировать террори-
стические ячейки и бороться с радикализацией без финансирования 
технологического оснащения служб безопасности. По данным Мини-
стерства внутренних дел, в период с 2002 по 2015 г. марокканские 
службы безопасности устранили 132 террористические сети. За тот же 
период власти раскрыли 276 террористических заговоров и арестовали 
2720 предполагаемых террористов. Хотя эти достижения впечатляют, 
необходимость изменений марокканской службы разведки в соответ-
ствии с тенденциями технологического прогресса очевидна. 

3. Противодействие финансированию террористов 
Как известно, террористы ведут деятельность при содействии 

скрытых структур, используя недостатки легальной финансовой сис-
темы. В 2007 г. правительство Марокко приняло закон о борьбе с от-
мыванием денег, предназначенных для финансирования террори-
стов. 

В стране был создан специальный отдел по борьбе с отмыванием 
незаконных доходов, который помогает получать материалы о харак-
терных способах и методах отмывания денег и дальнейшего финанси-
рования терроризма. Отдел обработки финансовой информации Ма-
рокко ведет работу с данными о несанкционированной и полулегаль-
ной финансовой деятельности внутри страны. Он получает запросы от 
международных организаций о замораживании активов лиц, связан-
ных с террористическими преступлениями. В 2013 г. правительство 
Марокко внесло поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, вклю-
чив в него положения, регламентирующие препятствование финанси-
рованию терроризма за пределами Марокко. 

4. Противодействие кибертерроризму 
Одно из стратегических достижений властей Марокко – создание в 

стране ряда государственных органов по защите важнейших объектов 
инфраструктуры от киберугроз. В результате крупного совместного 
проекта в стране начали функционировать нескольких министерских 
департаментов: 

– Главное управление по безопасности информационных систем – 
структура под управлением сил национальной безопасности. 
– Стратегический комитет по безопасности информационных сис-

тем – структура при государственном департаменте сил национальной 
безопасности. В его задачи входит формирование стратегической по-
литики в области систем информационной безопасности Марокко в 
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целях обеспечения сохранности и неприкосновенности важнейших 
объектов инфраструктуры страны94. 

5. Укрепление правовой базы 
В соответствии с резолюциями 1368 и 1373 Совета Безопасности 

ООН по борьбе с терроризмом в Марокко был принят ряд законов о 
противодействии терроризму. Правительство страны 14 октября 
2001 г. ратифицировало Арабскую конвенцию по борьбе с террориз-
мом, принятую Лигой арабских государств 22 апреля 1998 г. 13 нояб-
ря 2001 г. власти Марокко ратифицировали четыре международных 
договора, и после нападений в 2003 г. парламент одобрил два законо-
проекта: один – посвященный борьбе с терроризмом, второй – регули-
рующий въезд иностранцев в Марокко. Затем в 2015 г. Палата депута-
тов Марокко одобрила проект закона № 86.14, вносящий поправки в 
закон о борьбе с терроризмом и предусматривающий уголовную от-
ветственность за вступление в террористическую организацию. В за-
конопроекте расширено толкование понятия «террористический акт», 
а также увеличены полномочия национальных судов по преследова-
нию за террористические преступления, совершенные на территории 
Марокко и за его пределами. 

Несмотря на либеральную внутреннюю политику правительства, в 
стране в 2011 г. происходили волнения, ставшие слабыми отголоска-
ми «арабской весны». Волнения закончились референдумом 1 июля 
2011 г. и последующим принятием новой Конституции. В статье 20 
право на жизнь определено как «первое право каждого человека». 
А статья 21 детализирует право «на личную неприкосновенность, не-
прикосновенность семьи человека и защиту его собственности», а так-
же обязанность властей обеспечивать «безопасность населения и тер-
ритории страны». Конституция запрещает причинение физического 
или морального вреда, бесчеловечное или унижающее человеческое 
достоинство обращение. Главный закон страны запрещает пытки, не-
законное задержание или тайное содержание под стражей, похищение, 
презумпцию виновности, неправовые судебные решения и другие 
принудительные меры воздействия на человека95. 

6. Централизация системы управления безопасностью 
После принятия законопроекта о борьбе с терроризмом парламент 

проголосовал за осуществление конкретных шагов по криминализа-
ции пыток, последовательно выдерживая гуманитарный курс в проти-
водействии терроризму. Было назначено проведение судебных и дис-
циплинарных расследований в отношении нарушителей. 
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Беспрецедентное увеличение числа боевиков, стремящихся присое-
диниться к ИГИЛ или другим террористическим группировкам, по-
служило причиной для принятия последних поправок к закону о борь-
бе с терроризмом 2015 г. 

Было учреждено Центральное бюро судебных расследований 
(ЦБСР), которое является координационной структурой между служ-
бой разведки и правоохранительными органами. ЦБСР помогает со-
трудникам службы безопасности отслеживать и контролировать тер-
рористические ячейки и защищать общественные места от потенци-
альных нападений. Координационная группа способствует объедине-
нию агентурных данных с информацией, полученной с помощью тех-
нологических и электронных средств наблюдения. Затем собранный 
материал используется соответствующими органами для разработки 
плана действий против террористических ячеек96. 

 
Дерадикализация 

 
1. Борьба с причинами бедности 

В 2005 г. власти Марокко приступили к осуществлению националь-
ной политики в области борьбы с бедностью и социальной изоляцией 
неимущих слоев населения, направленной на то, чтобы обеспечить 
молодежи из маргинализированных районов приемлемый уровень 
жизни. Согласно докладу, опубликованному Всемирным банком в 
2015 г., с момента запуска «национальной инициативы развития чело-
веческого потенциала» предоставляемыми ею возможностями вос-
пользовались примерно 4,6 млн марокканцев. 

В рамках национальной политики по всей стране было запущено 
беспрецедентное количество проектов, направленных на создание рабо-
чих мест и установление экономического и социального баланса между 
различными районами королевства. Марокканские власти инвестирова-
ли значительные средства в инфраструктуру и социальную сферу с це-
лью борьбы с нищетой и сокращения регионального неравенства. Со-
гласно исследованию, опубликованному Ближневосточным центром 
Карнеги в 2010 г., за 2000–2010 гг. получилось вывести из нищеты 
1,7 млн марокканцев. Это же исследование показывает, что уровень 
бедности в стране за тот же период снизился более чем на 40%97. 

2. Контроль над религиозными убеждениями 
Восстановление контроля над религиозными институтами является 

важным шагом в борьбе с насильственным экстремизмом. Для дости-
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жения этой цели правительство внесло ряд изменений в деятельности 
религиозных организаций: 

– видоизменены функции Министерства по делам религии; 
– усилена роль Высшего Совета улемов и его региональных отделе-

ний; 
– общественный фонд, известный под названием «Рабита Мухам-

медия улемов», наделен правом вырабатывать стратегию борьбы с экс-
тремизмом; 

– усовершенствованы средства коммуникации и каналы, часто ис-
пользуемые для охвата наиболее подверженных влиянию террористов 
групп населения, особенно молодежи. 

Все вышеназванные реформы проводились под лозунгом обеспече-
ния лучшего понимания марокканцами исламских ценностей и рели-
гиозных традиций, основанных на принципах умеренности и терпимо-
сти. 

В октябре 2004 г. правительство учредило телеканал «Мухам-
мед VI» и радиостанцию «Мухаммед VI». Также была запущена круп-
номасштабная программа по превращению мечетей в места для борь-
бы с неграмотностью и преподавания умеренного ислама на основе 
маликитского мазхаба. Летом 2014 г. начала действовать государст-
венная программа поддержки мечетей в противодействии экстремиз-
му, в рамках которой в Марокко и соседних странах проводится обу-
чение имамов специальной риторике, помогающей им противостоять 
экстремистской идеологии. 

Частью стратегии стало создание в 2015 г. Института по подготов-
ке имамов им. Мухаммеда VI и Фонда африканских улемов им. Му-
хаммеда VI. С момента их появления несколько европейских и афри-
канских стран, таких как Мали, Сенегал, Нигерия, Гвинея, Кения, Ли-
вия, Тунис, Испания, Франция и Бельгия, обратились за помощью по 
вопросам обучения имамов. Кроме того, марокканские власти начали 
повышать значимость Университета Аль-Каравийин в Фесе в целях 
внедрения в образование понятий веротерпимости и умеренности в 
исламе. «Рабита Мухаммедия улемов» также инициировала собствен-
ные образовательные программы. Роль этого фонда в контроле над 
умеренностью религиозных взглядов сложно переоценить. 

Заявленная на сайте организации (Arrabita.ma 2020) миссия пресле-
дует такие цели: 

– пропагандировать предписания шариата, придерживаясь принци-
пов золотой середины и умеренности; 
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– способствовать оживлению научной и культурной жизни в облас-
ти исламоведения путем укрепления сотрудничества и партнерских 
связей с университетами и другими научными учреждениями, пресле-
дующими те же цели. 

Реализуя свою миссию, организация: 
– проводит лекции и семинары, учебные дни и другие научные ме-

роприятия; 
– ведет исследования в различных областях исламских наук; 
– работает над продвижением и развитием научных изысканий в 

области сравнительных доктринальных исследований, уделяя особое 
внимание маликитской доктрине и популяризируя ее наследие; 

– участвует в разработке образовательных программ и учебных 
планов в различных секторах образования и профессиональной подго-
товки; 

– способствует оживлению социальной и благотворительной дея-
тельности. 

Следует отметить, что проведение религиозных реформ было нача-
то еще в 1980 г. Хасаном II. Мухаммед VI подхватил эстафету, посто-
янно и последовательно продвигая идеи веротерпимости в исламе и 
используя активную работу в сфере образования. 

 
Реабилитация и реинтеграция 

 
Феномен вербовки потенциальных террористов в тюрьмах обуслав-

ливает необходимость борьбы с насильственным экстремизмом в мес-
тах заключения. По всему миру применяют различные подходы в про-
тиводействии тюремной радикализации. В одних странах экстреми-
стов, совершивших насильственные действия, помещают вместе с ос-
тальными осужденными на основании общего законодательства, а в 
других изолируют от прочих заключенных. Однако обе стратегии не 
могут решить проблему тюремной радикализации. 

Борьба с насильственным экстремизмом в местах заключения тре-
бует ликвидации каналов связи осужденных с террористическими 
группировками за пределами тюрем. Оказавшийся под стражей «экс-
тремист, совершивший насильственные действия», отличается от «ли-
ца, осужденного за преступление насильственного характера», тем, 
что первый оправдывает насилие религией. Чтобы остановить экстре-
мистов, совершающих насильственные действия, необходимо нала-
дить с ними диалог, и тюрьмы играют в этом вопросе важную роль. 
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На текущий момент, как было сказано ранее, тюрьмы во многих араб-
ских странах объединяют осужденных и тем самым становятся места-
ми вербовки новых последователей экстремистов. 

Кроме того, по-прежнему важно учитывать ту роль, которую тюрь-
мы играют в концепции радикальных и воинствующих движений. 
Египетские исламисты, немецкие марксисты и ирландские республи-
канцы использовали заключение под стражу и негативное отношение 
к членам своих движений для их сплочения. 

Тюрьмы и в Египте,  и в Марокко способствуют тому,  чтобы заклю-
ченные узнавали о новых верованиях и идеологиях, включая радикаль-
ные концепции. Столкнувшись с экзистенциальными вопросами и ли-
шенные социальных сетей и других источников информации, осужден-
ные становятся уязвимыми для вербовки и последующей радикализации. 

Ученые уже не один год анализируют социально-психологические 
особенности джихадистов с целью выработки если не единого образа, 
то выявления по ряду параметров тех, кто уязвим для экстремистской 
идеологии, кого террористы выбирают для вербовки. Изучается и то, 
как происходит сам этот процесс. Для понимания закономерностей 
культурно-психологического портрета следует принять во внимание 
большое количество факторов: образовательные, социальные, профес-
сиональные и социально-экономические условия в стране, а также 
психологические особенности таких людей. Оценка уязвимости чело-
века перед экстремистской идеологией проводится на основании пяти 
теорий: 

– коллективного нарциссизма; 
– социальной принадлежности (которая более важна, чем экономи-

ческая принадлежность); 
– подавления, порождающего насилие; 
– поддержки окружающей среды; 
– культурно и субкультурно маргинализированных групп; 
– а также теории о том, что экстремизм ассоциируется с бедностью. 
В Марокко выделили три типа личностей, подверженных влиянию 

идеологов насильственного экстремизма. К ним относятся люди, кото-
рые: 

– стремятся отомстить; 
– предпочитают военные столкновения; 
– проявляют суицидальное поведение. 
Результаты исследования, проведенного в 2007–2014 гг. среди 

150 марокканских джихадистов, показали, что 39% экстремистов стра-
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дают от социальной неустроенности, 29% – от эмоциональных рас-
стройств, 7% – от когнитивных расстройств. Таким образом, напраши-
вается вывод, что у экстремистов, склонных к насильственным действи-
ям, нет психических заболеваний, однако они все же психологически 
уязвимы. 

В тюрьмах Марокко содержатся 966 заключенных, 768 из которых 
связаны с ИГИЛ и другими сирийскими и иракскими джихадистскими 
организациями, тогда как только 198 связаны с салафитами (организа-
ция, близкая к «Аль-Каиде»). Согласно официальным источникам, 
936 задержанных – взрослые и только 30 – несовершеннолетние. Ма-
рокканские программы реабилитации и реинтеграции осужденных 
включают контроль над религиозными убеждениями, психологиче-
скую помощь, обучение грамоте и профессиональное развитие. Ре-
зультаты некоторых из этих программ за последние несколько лет по-
казывают положительную динамику98. 

Власти Марокко выделяют существенные ресурсы на искоренение 
радикализации среди уязвимых для экстремистской идеологии заклю-
ченных. Пенитенциарная администрация Марокко сотрудничает с ор-
ганизацией «Рабита Мухаммедия улемов» для установления связи ме-
жду религиозными лидерами и заключенными с целью вовлечения по-
следних в религиозные беседы. Она также реализует программу реин-
теграции осужденных, разработанную для их эффективного встраива-
ния в общество после освобождения. Фонд Мухаммеда VI, созданный 
для этих целей, проводит работу с бывшими заключенными, предста-
вителями гражданского общества и религиозными лидерами. 

Ключевым компонентом программы является экономическое и со-
циальное обеспечение заключенных после их реинтеграции в общество. 
В рамках экспериментального проекта в Марокко созданы семь профес-
сиональных центров для четырех тюрем, в которых 400 мужчин и 
100 женщин проходят профессиональную подготовку – это поможет им 
найти работу после освобождения. Чтобы увеличить шансы на нор-
мальную социализацию заключенных, «Рабита Мухаммедия улемов» 
создала программы наставнического обучения в тюрьмах Мекнеса, Са-
ле, Агадира, Сафи, Кенитры и Феса. Обучающие семинары включают 
подготовку тюремного персонала, психологов, консультирующих по 
религиозным вопросам, и специалистов, занимающихся вопросами ме-
ждународного права по условиям содержания в тюрьмах99. 

После событий в Рифе в июле 2017 г. в Марокко в рамках тюрем-
ных программ были организованы центры дистанционного и дополни-
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тельного профессионального обучения. Правительство стремится ра-
ционализировать управление местами заключения. Частью государст-
венной стратегии на 2016–2020 гг. становится программа реинтеграции 
заключенных, направленная на улучшение условий содержания в тюрь-
мах. В широком комплексе реформ, проводимых королем Мухамме-
дом VI, внимание уделяется системе уголовного права в королевстве в 
целом. Помимо реинтеграции заключенных, стратегия направлена на 
гуманизацию условий содержания под стражей, обеспечение безопас-
ности заключенных и модернизацию управления тюрьмами. 

Помилование осужденных за террористическую деятельность тоже 
входит в практику реабилитации экстремистов в тюрьмах. Например, 
в 2018 г. король помиловал более 400 человек накануне 64-й годовщи-
ны дня революции в Марокко100. 

Программа «Мосалаха», созданная администрацией пенитенциар-
ных учреждений, была разработана для заключенных, осужденных за 
насильственный экстремизм и террористическую деятельность 
(Maroc.ma 2019). Она нацелена на то, чтобы привести экстремистов к 
примирению с самими собой, с основами ислама, этикой и ценностя-
ми мирной жизни. Значительную роль в реализации программы игра-
ют «Рабита Мухаммедия улемов», Национальный совет по правам че-
ловека, Министерство юстиции, Министерство по делам хабусов и ис-
лама, Генеральная прокуратура, Судебный департамент и профильные 
эксперты. 

Программа «Мосалаха» включена в новую стратегию пенитенциар-
ной системы, объявленную в марте 2017 г. Цель стратегии – пропаган-
да культуры терпимости, которая поможет в борьбе с насильственным 
экстремизмом в тюрьмах. Стратегия подразумевает индивидуальный 
подход к назначению наказаний и предусматривает только содержа-
ние под стражей. Пенитенциарная администрация поручила научно-
исследовательскому комитету системы разработать действенную ме-
тодику реализации программы. 

Программа включает шесть составляющих: 
1. Религиозные учения и семинары, направленные на вскрытие 

противоречий в экстремистской интерпретации религиозного текста. 
2. Семинары по правам человека. 
3. Правовые лектории. 
4. Социальное наставничество и профессиональное обучение. 
5. Свидетельские показания жертв терроризма, записанные на ви-

део. 
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6. Дискуссионные группы101. 
Марокко долгие годы расценивалось западными государствами как 

наиболее стабильная страна в Северной Африке. Несмотря на прока-
тившиеся волны протестов и террористических атак в начале века, 
страна удержала это звание. Правительство Мухаммеда VI смогло 
учесть мировые тенденции развития и осложняющие факторы в виде 
Исламского государства и его экстремистской политики. Марокко по-
прежнему расценивается экспертами как самое устойчивое государст-
во, планомерно продвигающее социальные реформы и тем самым про-
тивостоящее развитию экстремистских настроений. 

Сравнительный анализ египетского и марокканского подходов к 
предотвращению радикализации политически активного населения 
показывает, что при достаточно ограниченном бюджете и целенаправ-
ленной непрерывной внутренней политике можно добиться устойчи-
вых результатов, что и произошло в Марокко. Однако главенство ар-
мии на политической арене Египта и, как следствие, превалирование 
силовых методов решения проблем над социально-экономическими и 
психологическими не дает Египту выйти из замкнутого круга радика-
лизации общества. 

 
 

2.4. Программа дерадикализации исламистов  
в Саудовской Аравии 

 
Введение 

 
Программа дерадикализации исламистов в Саудовской Аравии 

признается специалистами комплексной и успешной. К ней уже дли-
тельное время приковано внимание экспертов и журналистов: на фес-
тивале документальных фильмов «Сандэнс» в 2022 г. состоялась пре-
мьера фильма «Jihad Rehab», в котором рассказывается о пребывании 
4 бывших террористов в Реабилитационном центре Эр-Рияда102. Пра-
вительства некоторых стран Юго-Восточной Азии и Северной Афри-
ки, а также США строят концепции своих программ дерадикализации, 
принимая во внимание саудовскую модель вовлечения семей и друзей 
заключенных в процесс дерадикализации. 

Критически осмысленный опыт программы дерадикализации Сау-
довской Аравии может быть полезен и в Российской Федерации, для 
которой исламизм является одной из угроз государственной безопас-
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ности и где только формируются теоретические подходы к проблеме 
дерадикализации осужденных боевиков и складываются практики их 
применения. В 2018 г. в Казани состоялась международная научно-
практическая конференция «Опыт дерадикализации и ресоциализации 
приверженцев экстремистских и террористических идеологий», участ-
ники которой подчеркнули, как важно критически осмыслить опыт 
других стран и обсудить программы реабилитации участников и сто-
ронников радикальных сообществ, способы деконструирования и оп-
ровержения радикальной пропаганды, наиболее успешные междуна-
родные практики ресоциализации и адаптации в отношении данной 
категории лиц103. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. Королевство Саудовская Аравия (КСА) 
вступило на путь эволюционных реформ, определяемых известным 
специалистом Г.Г. Косачем как «движение по пути консервативной 
модернизации, усложнявшей политическую систему и содействовав-
шей ее структурной дифференциации», секуляризации и трансформа-
ции ваххабитской версии ханбалитской правовой школы в умеренный 
салафизм104. Академик РАН А.М. Васильев отметил, что «для выпол-
нения намеченных реформ было необходимо отказываться от некото-
рых наиболее жестких форм ваххабизма. Принципы ислама остава-
лись основой жизни, но воплощались в новых законах, решениях, де-
лах»105. 

В апреле 2016 г. Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд, наследный 
принц КСА, предствил проект социально-экономической перестройки 
«Видение: 2030», призванный превратить Королевство, при ведущей 
роди государства и монарха, в современную открытую качественно 
изменившуюся страну с прозрачными законами, вернувшуюся к «уме-
ренному исламу», избавившуюся от нефтяной зависимости и разви-
вающую свой «образованный класс». 

На этом пути КСА столкнулось с серьезным вызовом внутренне-
го терроризма, обусловленным в целом дестабилизацией регио-
нальной ситуации и появлением антисистемных исламистских 
группировок, выступающих за создание основанной на религии го-
сударственности. 

Со времени нападения 11 сентября 2001 г. на башни Всемирного 
торгового центра, самого резонансного террористического акта в мире 
в начале XXI в., в котором 15 из 19 участников были гражданами Сау-
довской Аравии, Королевство приняло жесткие меры противодейст-
вия терроризму: ряд ключевых лидеров «Аль-Каиды» был ликвидиро-
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ван; по всей стране проведены контртеррористические операции, де-
монтированы ячейки «Аль-Каиды», арестованы тысячи людей, допро-
шены тысячи подозреваемых. В период с сентября 2001 г. по май 
2003 г. в КСА было арестовано более 300 человек, подозреваемых в 
причастности к террористической деятельности, из которых 100 чело-
век предано суду. Кроме того, свыше 1000 человек, подозреваемых в 
терроризме, объявлено в розыск106. 

В 2003–2007 гг. Саудовская Аравия пережила масштабную терро-
ристическую кампанию. Серия атак началась в 2003 г.: в Эр-Рияде 
13 мая боевики на грузовиках с взрывчаткой атаковали три жилых 
комплекса столицы, где проживали не только саудовцы, но и ино-
странные граждане. Было убито 27 человек, из них 9 американцев, 
160 человек были ранены. Это был самый масштабный акт терроризма 
за всю историю Эр-Рияда. С мая 2003 г. по декабрь 2004 г. в Королев-
стве произошло более 30 инцидентов*, в которых 91 человек (саудов-
цы и иностранцы) был убит, 510 ранены; был убит 41 сотрудник сило-
вых структур и 218 ранены107. 

Всего за период 2001–2006 гг. в разных частях Королевства про-
изошло 80 террористических актов – взрывов, нападений, угонов са-
молетов, в результате которых погибли 247 человек и 518 получили 
ранения, погибло 39 сотрудников силовых структур, материальный 
ущерб оценивается в более чем 1 млрд риалов108. 

После событий мая 2003 г. до 2005 г. саудовские силы безопасно-
сти добились успеха в предотвращении потенциальных террористиче-
ских атак, ликвидировав физическое присутствие «Аль-Каиды» в 
стране. Наиболее крупные контртеррористические операции были 
проведены в Эр-Рияде, Медине и Мекке. После полномасштабных 
контртеррористических операций атаки «Аль-Каиды» в КСА в после-
дующие годы резко сократились вплоть до августа 2009 г., когда сно-
ва произошел значительный инцидент. В период с 2007 по 2009 г. за-
фиксировано только три террористических акта, в ходе которых трое 
боевиков, находящихся в розыске, и три сотрудника службы безопас-
ности были убиты109. 
                                                           

* Например, в ночь на 9 ноября 2003 г. в жилом комплексе Эр-Рияда взрывы 
боевиков «Аль-Каиды» уничтожили 10 вилл, было повреждено 100 зданий. В резуль-
тате теракта погибли 18 человек, более 120 получили ранения. Пострадали граждане 
более 10 стран. 29 мая 2004 г. в городе Эль-Хубар террористы напали на жилой ком-
плекс «Аль-Ваха» и офисы ряда нефтяных компаний, в заложники было взято около 
50 человек. В результате теракта погибли 16 человек, из них 7 иностранных граждан. 
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О масштабе террористической угрозы свидетельствует тот факт, 
что Саудовская Аравия арестовала более 7000 подозреваемых в терро-
ризме за последнее десятилетие, причем около 3200 человек были за-
ключены в тюрьму по обвинению в терроризме (17% из них были ино-
странцами). Однако правозащитные организации указывают на неяс-
ность того, сколько из этих заключенных были террористами, а не по-
литическими диссидентами. После разгона ячеек «Аль-Каиды» в пе-
риод с 2003 по 2007 г. боевики перенесли свою активность в Йемен, 
где они действуют как «Aль-Каида на Аравийском полуострове»110. 

 
«Мягкая сила» в борьбе за «умы и сердца» 

 
Однако практика показала, что бороться с насильственным экстремиз-

мом только силовыми методами невозможно. Кроме силовых мер власти 
КСА предложили антитеррористическую стратегию, основанную на т.н. 
«мягких мерах», предполагающих интеллектуальную борьбу с оправда-
нием насильственного экстремизма. Стратегия борьбы Саудовской Ара-
вии с лицами, вовлеченными в исламистские группировки, с использова-
нием «мягких мер» признана экспертами в целом успешной111. 

Схожие программы дерадикализации, направленные на то, чтобы 
осужденные террористы и подозреваемые отказались от идеологии и 
практики насилия и реинтегрировались в общество, действуют в Ин-
донезии, Сингапуре, Египте, Марокко, Малайзии, Йемене, Нигерии. 

Саудовская Аравия разработала стратегию PRAC (Prevention, 
Rehabilitation and Aftercare), частью которой является Программа для 
осужденных исламистов, преследующая цель изменить их убеждения 
(т.е. дерадикализировать их) и поведение (т.е. гарантировать, что в 
дальнейшем они откажутся от применения практик насилия). Если 
этап профилактики (Prevention) направлен на противодействие ради-
кальной идеологии через мониторинг интернет-пространства и про-
движение умеренного ислама через религиозный диалог, систему об-
разования, СМИ, два других этапа – реабилитация (Rehabilitation) и 
поддержка после прохождения Программы (Aftercare) – нацелены на 
людей, уже осужденных. 

 
Демография Саудовской Аравии 

 
Анализируя стратегию PRAC Саудовской Аравии, важно прини-

мать во внимание уникальную демографическую структуру страны. 
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Общая численность населения КСА согласно переписи 2022 г. соста-
вила около 32,1 млн человек*. Всего в стране мужского населения 
61,2% (20,9 млн человек), женщины составляют 38,8% (15,4 млн). 
Саудовцы составляют 58,4% (18,8 млн) от общей численности населе-
ния страны**. 

Особенностью КСА является значительное число мигрантов, они 
составляют 41,6% (13,4 млн) населения***. По сведениям за 2020 г. 
Migrants & Refugees Section, одного из офисов Ватикана, помогающего 
беженцам, помимо африканских мигрантов в Саудовской Аравии на-
ходилось 1,8 млн йеменцев, три крупнейшие группы иммигрантов со-
ставляли выходцы из Индии (2,4 млн), Индонезии (1,7 млн) и Паки-
стана (1,4 млн)****. По данным переписи 2022 г., этническая конфигу-
рация мигрантов изменилась, в настоящее время среди мигрантов пре-
обладают жители Бангладеш (2,12 млн), Индии (1,88 млн), Пакистана 
(1,81 млн), Йемена (1,8 млн), Египта (1,47 млн), Судана (0,82 млн) и 
других стран Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, 
стран Африки южнее Сахары*****. 

По разным подсчетам мигранты составляют 70–80% экономически 
активного населения Саудовской Аравии112, они выполняют ручную 
работу, заняты на стройках, в розничной торговле, а также в логисти-
ческой сфере и сфере услуг (81,3% из них работают в частном секторе 
и 5,1% – в государственном). В государственном секторе занято 
49 тыс. несаудовцев, в негосударственном – почти 6,2 млн чело-
век******. 

Хотя подавляющее большинство иностранных рабочих отличается 
законопослушностью, службы безопасности Саудовской Аравии счи-
тают мигрантов группой риска и внимательно следят за возможными 
всплесками радикализма и преступности в их среде. Власти Саудов-
ской Аравии неоднократно заявляли об угрозе, исходящей от мигран-
                                                           

* Saudi Arabia population statistics 2023 [infographics]. https://www.globalmediain-
sight.com/blog/saudi-arabia-population-statistics/#byyear (дата обращения 02.07.2023). 

** Ibidem. 
*** Ibid. 
**** Migration Profile Saudi Arabia. https://migrants-refugees.va/country-profile/saudi-

arabia/ (дата обращения 01.03.2022). 
***** Saudi Arabia population statistics 2023 [infographics]. https://www.globalmediain-

sight.com/blog/saudi-arabia-population-statistics/#byyear (дата обращения 02.07.2023). 
****** Saudi Central Bank. 57th Annual Report 1442H. 2021. Рр. 37–38. https://sama. 

gov.sa/en-US/EconomicReports/AnnualReport/ANNUAL_Report_57th_2021.pdf (дата об-
ращения 02.07.2023). 
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тов, проникающих в страну под предлогом совершения хаджа или по 
рабочей визе. Согласно прежнему саудовскому трудовому законода-
тельству при уходе от работодателя мигрант автоматически терял пра-
во на работу и должен был покинуть Королевство. Часто мигранты, 
потерявшие работу или просрочившие свои визы и не имеющие вида 
на жительство, необходимого для устройства на работу, предпочитали 
оставаться в стране. О реформах трудового законодательства в КСА 
было объявлено в ноябре 2020 г., перед саммитом G20 2020 г. Рефор-
ма предполагает увеличение мобильности рабочей силы и отмену вы-
ездных и (повторных) въездных виз (в настоящее время выдаваемых с 
разрешения работодателя) для трудящихся-мигрантов в частном сек-
торе (они вступили в силу в марте 2021 г.). 

Саудовские власти в рамках политики «саудизации» регулярно 
проводят миграционные амнистии, предлагая нелегалам либо упоря-
дочить свой статус, либо выехать из страны без наложения штрафов. 
Первая масштабная, по оценкам журналистов, «хаотичная депорта-
ция» произошла в 2013–2014 гг.113: власти предложили нелегалам по-
кинуть территорию страны в течение четырех месяцев, а после этого 
устроили рейды для выявления и выдворения нелегалов. В результате 
в Саудовской Аравии был скорректирован статус более 3 млн нелега-
лов114, в течение первых четырех месяцев были высланы и уехали доб-
ровольно 1 млн человек115. 

В марте – ноябре 2017 г. в Королевстве началась кампания «Нация 
без нарушений», по которой нелегальным мигрантам была дана амни-
стия на 90 дней для выезда из страны без наложения штрафов с воз-
можностью в дальнейшем легального возвращения116. С 2013 по 
2017 г. добровольно покинуло страну и было депортировано более 
5,5 млн нелегальных экспатов117, среди которых самые большие груп-
пы – йеменцы, эфиопы, пакистанцы, индийцы, египтяне. С января 
2017 г. по сентябрь 2018 г. страну покинули 1,1 млн рабочих-мигран-
тов, не менее 2 млн иностранных рабочих уехали из страны с 2017 г. 
по апрель 2020 г.118 

Население Королевства – мусульмане. По данным World Population 
Review на 2023 г., 93% граждан Саудовской Аравии исповедуют ис-
лам, примерно 85–90% составляют сунниты, а 10–12% – шииты*. Дру-
гие конфессии представлены православными христианами, протестан-
                                                           

* Saudi Arabia population (Live). https://worldpopulationreview.com/countries/saudi-
arabia-population (дата обращения 02.07.2023) 
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тами, католиками, иудеями, буддистами и др. Большинство шиитов 
живет в восточной провинции страны, не столь экономически разви-
той, как суннитские регионы. 

Население страны характеризуется быстрым ростом и большой ко-
гортой молодежи. По данным Kingdom’s General Authority for Statistics 
в 2020 г., молодые люди в возрасте 15–34 лет составляли 36,7% насе-
ления КСА*. Согласно переписи 2022 г. в Королевстве проживает мо-
лодое население, средний возраст которого составляет 29 лет, а сау-
довцы моложе 30 лет составляют 63% общей численности населе-
ния**. Люди в возрасте 15–24 лет составляют 13,10% общей численно-
сти населения (2,46 млн мужчин / 2,23 млн женщин), люди среднего 
возраста, 25–54 лет, составляют 51,8% населения (11,4 млн мужчин / 
7,20 млн женщин)***. 

По данным Всемирного банка, в 2019 г. около 30% молодежи в воз-
расте 15–24 лет были безработными. Молодежь представляет собой 
особый демографический сегмент со специфическими экономически-
ми и политическими запросами, которые власти имеют в виду с уче-
том опыта политических потрясений по сценарию «арабской весны». 

 
Стратегия PRAC – «саудовское решение  

для саудовской проблемы» 
 
Политика Саудовской Аравии по борьбе с экстремизмом и радика-

лизацией изложена в стратегии PRAC (Prevention, Rehabilitation and 
Aftercare), предусматривающей профилактику экстремизма, возвраще-
ние исламистов к мирной жизни и последующую помощь им после ос-
вобождения. В стратегии изложены цели и задачи, стоящие перед сау-
довскими властями, и определены пути борьбы с распространением и 
привлекательностью экстремистских идеологий. 

Подход Саудовской Аравии к осужденным исламистам состоит в 
том, чтобы предложить им альтернативы, дать им социальные и пси-
хологические инструменты для реинтеграции в общество. Программа 
                                                           

* Saudi Youth in Numbers. A report for International Youth Day 2020. https://stats. 
gov.sa/sites/default/files/saudi_youth_in_numbers_report_2020en.pdf (дата обращения 
14.03.2022) 

** Saudi Arabia’s population crosses 32 million, census results show // Saudi Gazette. 
31.05.2023. https://saudigazette.com.sa/article/632956 (дата обращения 02.07.2023). 

*** Saudi Arabia population statistics 2023 [infographics]. https://globalmediainsight. 
com/blog/saudi-arabia-population-statistics/#byyear (дата обращения 02.07.2023) 
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направлена на то, чтобы осужденный отказался от своей радикальной 
идеологии в результате цикла психологических консультаций и актив-
ного диалога с улемами. 

Саудовский подход опирается на исторические прецеденты, куль-
турные нормы и опыт других стран в борьбе с терроризмом. В то же 
время программа представляет собой уникальную саудовскую техно-
логию, включающую традиционные для КСА методы разрешения кон-
фликтов и управления конфликтами. «Это саудовское решение для 
саудовской проблемы», – так охарактеризовал стратегию Королевства 
по дерадикализации боевиков известный эксперт по теме Кристофер 
Бучек119. 

Стратегия состоит из трех отдельных, но взаимосвязанных про-
грамм, направленных на то, чтобы удержать людей от экстремизма; 
содействовать возвращению к мирной жизни исламиста и его окруже-
ния; обеспечить содействие его реинтеграции в общество после осво-
бождения из заключения. 

Контртеррористическая кампания Королевства до 2017 г. куриро-
валась принцем Мухаммедом ибн Наифом Аль Саудом*, сыном мини-
стра внутренних дел Наифа ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Наиф прохо-
дил подготовку в Скотланд-Ярде в Англии и в ФБР в США и считался 
самым «проамериканским» из высших принцев120. Именно он руково-
дил борьбой с террористами «Аль-Каиды» с 2003 до 2007 г. В 2011–
2017 гг. Мухаммед ибн Наиф служил министром внутренних дел. 
С 2017 г. реализацию стратегии PRAC взял под контроль Мухаммед 
ибн Сальман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, оттес-
нивший своего предшественника на этом посту от всех должностей. 

                                                           
* Мухаммед ибн Наиф Аль Сауд – член королевской фамилии, сын министра 

внутренних дел крон-принца Наифа ибн Абдул-Азиза, занимавшего должность 
министра в 1975–2011 гг. При своем отце он занимал пост заместителя. Будучи треть-
им лицом в министерстве с 1999 г., принц Мухаммед отвечал за службы внутренней 
безопасности, в т.ч. за подразделения спецназа Королевства по борьбе с терроризмом. 
С 2004 г. Мухаммед ибн Наиф уже в ранге министра отвечал за вопросы безопаснос-
ти. На Мухаммеда ибн Наифа было совершено 4 покушения. В 2015 г. 55-летний 
принц Мухаммед ибн Наиф, уже будучи главой МВД, был назначен правящим коро-
лем Сальманом ибн Абдул-Азизом аль Саудом на пост наследного принца и стал пер-
вым в списке претендентов на престол, получив и положенную по рангу должность 
премьер-министра. В 2017 г. король поменял свое решение: Мухаммед ибн Наиф был 
лишен титула кронпринца и смещен с поста министра внутренних дел Саудовской 
Аравии. Ибн Наиф был смещен и с поста главы Совета по делам политической безо-
пасности. Этот пост занял Ибн Сальман. 
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21 июля 2017 г. был создан новый орган – Управление государствен-
ной безопасности, которое напрямую подчинялось монарху через Ко-
ролевский диван и, соответственно, через Мухаммеда ибн Сальмана. 
Оно приняло на себя почти все функции полиции (в т.ч. борьбы с тер-
роризмом) и внутренней разведки, оставив Министерству внутренних 
дел ответственность за нарушение правил движения, паспорта, пожар-
ную безопасность. Новое агентство возглавил генерал Абдель Азиз 
аль-Хоувайрни (он в свое время тесно работал с Наифом)121. 

Программы PRAC реализуются в пяти специализированных тюрь-
мах в окрестностях Эр-Рияда, где отбывают срок осужденные терро-
ристы, и обходятся казне в сумму 1,7 млрд риалов. 

Центральным элементом стратегии реабилитации Саудовской 
Аравии является «Программа консультирования» (далее – Програм-
ма), комплексные усилия по реабилитации и перевоспитанию исла-
мистов через религиозные дебаты и работу с психологами. Сначала 
Программа была рассчитана на заключенных, не принимавших уча-
стие в террористических актах, позднее она охватила заключенных 
из тюрьмы Гуантанамо, переданных США Саудовской Аравии, и 
саудовцев, возвратившихся из Ирака. «Программа консультирова-
ния» включает три уровня: религиозные дискуссии и дебаты; широ-
кую социальную поддержку; вовлечение в процессы реинтеграции 
семьи осужденного. 

Использование религиозных деятелей в исправительной системе 
Королевства практикуется достаточно давно. Еще до введения Про-
граммы в КСА существовал ряд государственных социальных про-
грамм и организаций, основанных на устоявшихся традициях ислам-
ской правовой мысли, призванных помочь социальной реинтеграции. 
Улемы и имамы успешно используются для переговоров с подозревае-
мыми, чтобы побудить их к признательным показаниям или сотрудни-
честву с властями. Такая тактика используется со времен взрывов в 
Эр-Рияде в мае 2003 г. Местный имам, вовлеченный в систему родст-
венных и внутриобщинных коммуникаций, имеет право посещать за-
ключенных. «Программа консультирования» не стала исключением, 
она также привлекла религиозных деятелей к работе в саудовских 
тюрьмах. 

Наконец, государство стремится продемонстрировать, что оно не 
распространяет наказание на семью заключенного, напротив, заявляет 
о том, что готово поддержать родственников в процессе ресоциализа-
ции заключенного, таким образом возлагая на семью ответственность 
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за поведение боевика, вышедшего из тюрьмы. Это важный аспект 
Программы и центральный аргумент правительства при обосновании 
программ реабилитации и реинтеграции. В этой части стратегии вла-
сти апеллируют к традиционным устоям, таким как ответственность, 
семейные ценности, семейная иерархия. Правительство стремится 
замкнуть на себе социальную помощь семье заключенного террори-
ста, перехватив эти возможности у членов экстремистской группы, в 
которую он входил. 

«Программа консультирования» курируется специально созданным 
Консультативным комитетом при Министерстве внутренних дел КСА. 
Штаб-квартира Консультативного комитета находится в Эр-Рияде и 
имеет постоянных представителей в семи крупных городах. Консуль-
тативный комитет состоит из четырех подкомитетов: психолого-соци-
ального, религиозного, подкомитета по безопасности, медиа-подкоми-
тета. 

В психолого-социальном подкомитете работают около 60 психоло-
гов, психиатров, социологов и ученых. Персонал этого подкомитета 
занимается диагностикой психологических проблем заключенных и 
оценивает их поведенческую динамику в ходе прохождения Програм-
мы. Психологи и психиатры встречаются с заключенными, чтобы под-
готовить их к консультативным сессиям, объяснить им цели и задачи 
Программы и убедиться, что они психологически и психически гото-
вы к участию в диалоге. В процессе консультаций члены подкомитета 
участвуют в некоторых сессиях, предусмотренных Программой для 
заключенных, особенно в длительных учебных сессиях. Подкомитет 
также оценивает участие заключенных в Программе, чтобы опреде-
лить, насколько реабилитация является реальной, а не мнимой. Психо-
лого-социальный подкомитет определяет, какая именно помощь мо-
жет понадобиться заключенному и его семье во время отбывания сро-
ка наказания и после освобождения, чтобы члены семьи не оказались 
вовлеченными в процессы радикализации. Сам принц Мухаммед ибн 
Наиф придавал важное значение именно взаимодействию с семьями 
заключенных, он неоднократно заявлял, что чем больше семья вовле-
чена в процесс реабилитации, тем более вероятен успех Программы. 
Подкомитет также предоставляет осужденным возможность получить 
образование. На примере работы подкомитета правительство КСА по-
казывает, что экстремистам нет дела до проблем конкретного челове-
ка, что они используют молодежь для продвижения своей повестки, 
основанной на применении насилия. 
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Религиозный подкомитет является самым многочисленным из че-
тырех, в нем работают примерно 160 священнослужителей, ученых и 
университетских профессоров, они непосредственно участвуют в диа-
логах с заключенными и религиозных дебатах. После психологиче-
ских и социальных оценок консультанты подкомитета проводят бесе-
ды о таких важных исламских концепциях и понятиях, как помощь не-
мусульманам, доктрина такфира, законы государства (в отличие от Бо-
жественного закона), джихад в Ираке, шахиды и мученики, верность 
правителю и правильный правитель. Основные цели подкомитета со-
стоят в том, чтобы помочь заключенным преодолеть «ошибочное по-
нимание» шариата; напомнить о важности покаяния и сплоченности 
общества, сохранении ценностей страны и необходимости консульти-
роваться с людьми, обладающими знаниями. Отдельные улемы часто 
сами обращаются в подкомитет и проявляют инициативу в плане уча-
стия в его работе. Улемы и имамы оценивают свою роль как необхо-
димую в том, чтобы помочь молодым мужчинам вернуться на пра-
вильный путь, от которого их увело «искаженное понимание» и «не-
правильное толкование правильной доктрины»122. 

Подкомитет по безопасности – самая закрытая структура, уком-
плектованная сотрудниками МВД, многие направления ее деятельно-
сти неизвестны. Наиболее важная задача подкомитета – оценить, на-
сколько участник Программы представляет угрозу для безопасности 
страны, и дать рекомендации о его освобождении на основе данных, 
предоставленных остальными подкомитетами Программы. Лица, со-
вершившие террористические акты или находящиеся под следствием, 
не имеют права на досрочное освобождение. 

Медиа-подкомитет выпускает материалы, используемые в Про-
грамме, а также учебные материалы для школ и мечетей. Работа под-
комитета сосредоточена на пропаганде и образовании и ориентирова-
на на молодых саудовских мужчин. Базовая идея, которую продвигает 
медиа-подкомитет, заключается в том, что экстремисты используют 
своих последователей и что рядовые члены террористических групп 
примкнули к ним в силу того, «неправильно поняли» основные прин-
ципы ислама. 

«Программа консультирования» работает как внутри, так и за пре-
делами тюрем. Реабилитация начинается в тюрьме, и в конечном ито-
ге участники переводятся в Реабилитационный центр. Важно подчерк-
нуть, что сначала Программа распространялась не на всех, а только на 
тех, кто сочувствовал террористам, предоставлял исламистам жилье, 
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транспорт и материальную помощь. Лица, «на руках которых кровь» 
(по терминологии авторов Программы), первоначально не подпадали 
под действие «Программы консультирования». Инициаторы Програм-
мы также подчеркивали, что не все, кто участвовал в Программе, дос-
рочно освобождались. 

Консультативный комитет осуществляет в тюрьмах две програм-
мы. Первая состоит из коротких сессий, каждая продолжительностью 
около двух часов. Вторая – это курсы длительностью 6 недель, рассчи-
танные на 20 человек. Курсы включают 10 предметов и разбор таких 
тем, как такфир (обвинение в неверии), валах (верность мусульман-
ской общине), байа (верность, договоренность), терроризм, легальные 
нормы джихада и самооценка. Дается информация о понятиях религи-
озного лидерства, роли исламской юриспруденции, важности автори-
тета, необходимости распознавать законные источники знаний, а так-
же наставления о том, как избежать «вводящих в заблуждение» и 
«развращающих» книг и влияний. Таким вопросам, как государствен-
ная измена, мятеж и недопустимость насилия, уделяется особое вни-
мание. 

В конце курса заключенный сдает экзамен; те, кто сдал экзамен, 
переходят к следующему этапу Программы и получают рекомендации 
по освобождению (при условии, что они принадлежат к категории за-
ключенных, имеющих право на освобождение); те, кто не сдал экза-
мен, повторяют курс. 

Первоначальные сессии, особенно в тюрьме, проводятся один на 
один между заключенным и членом подкомитета по религии. Это мо-
гут быть формальные и неформальные дискуссии. Позже, после того 
как заключенный переехал в Реабилитационный центр, сессии не про-
сто принимают форму религиозных лекций – поощряются неформаль-
ные дискуссии и диалоги. Некоторые занятия проводятся в классных 
комнатах, другие – в неформальной обстановке, в форме диалога о по-
вседневных делах. Участники Программы все время находятся под 
пристальным вниманием консультантов. 

 
Реабилитационный центр –  

проект принца Мухаммеда ибн Наифа Аль Сауда 
 
Осужденных, успешно прошедших первый этап Программы, пере-

водят в Реабилитационный центр, расположенный в окрестностях Эр-
Рияда. Заключенные находятся в центре от 8 до 12 недель и заверша-
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ют второй этап Программы с помощью экспертов, которые по оконча-
нии этого срока дают заключение, возможен ли «выпуск» из Центра 
или осужденного следует отправить обратно в тюрьму. 

Реабилитационный центр («The Prince Mohammed bin Naif Center 
for Counseling and Care») был создан в 2006 г. по инициативе принца 
Мухаммеда ибн Наифа и является первым в мире центром для реаби-
литации людей, вовлеченных в террористическую деятельность, а так-
же для членов их семей. Принц Мухаммед ибн Наиф планирует по-
строить в Королевстве пять таких центров, где бывшие исламисты бу-
дут проходить «идеологическую детоксикацию». В настоящее время 
уже открыты два центра – в Эр-Рияде и Джидде. 

«Здесь мы сосредоточены на исправлении их мыслей, неправиль-
ных представлений, отклонения от ислама», – говорит о своей работе 
директор центра Яхья Абу Магайед123. Заключенные изучают ислам, 
чтобы вернуться «истинному пониманию религии», занимаются арт-
терапией и спортом, с ними работают психологи. 

Кристофер Бучек описывает обстановку в центре: «Этот жилой 
реабилитационный центр предлагает среду, отличную от обычной 
тюрьмы. Заключенные живут вместе в общежитии, совместно готовят 
еду и имеют открытый доступ к внутренним дворикам, отдыхают под 
открытым небом. Кроме того, охранники в центре не носят форму и 
часто общаются с участниками Программы, играют с ними в футбол и 
волейбол. Многочисленные виды отдыха и другие виды досуга также 
доступны для заключенных»124. Журналист «Time» Скотт Маклауд, 
посетивший центр осенью 2007 г., назвал его уютным шале, похожим 
на кампус колледжа или загородный клуб, где заключенные играют в 
пинг-понг и пьют пепси125. 

Хотя участники Программы ограничены в своих передвижениях 
территорией центра, они могут временно покидать ее под ответствен-
ность своих семей. Например, когда участника Программы освобож-
дают для участия в семейных мероприятиях, таких как свадьбы или 
похороны, трое членов семьи должны гарантировать его возвращение. 
Участников Программы могут навещать супруги и родственники, те-
лефоны доступны круглосуточно. 

Если по решению экспертов участнику Программы продлевается 
пребывание в Реабилитационном центре, он имеет право на получение 
компенсации от МВД $267 в день. 

Проживающие в Центре делятся на три группы: совершившие пре-
ступления внутри страны; лица, арестованные при попытке выехать в 
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Ирак или въехать из Ирака в КСА; выданные США заключенные из 
Гуантанамо. Каждая группа содержится отдельно и проходит разные 
программы «восстановления». Например, работа с возвращающимися 
из Гуантанамо сосредоточена на их реинтеграции в саудовское обще-
ство, тогда как в двух других группах уделяется больше внимания ре-
лигиозным дискуссиям, консультациям и учебе. 

В свою очередь, в Центре существует и другая классификация уча-
стников Программы: те, кто планировал, способствовал или участво-
вал в террористических актах; те, кто не помогал террористам, а толь-
ко сочувствовал им и, возможно, публично высказывался в их под-
держку; те, кто оказывал лишь незначительные услуги террористам126. 

Важный компонент саудовской «Программы консультирования» – 
это социальная помощь семье осужденного. В отношении каждого 
участника принимаются меры поддержки членов его семьи. Напри-
мер, когда глава семьи отбывает наказание в тюрьме, семья получает 
денежную компенсацию. Детям оказывается помощь в получении 
школьного образования, семьям предоставляется возможность полу-
чить медицинскую помощь. Министерство внутренних дел выплатило 
заключенным и их семьям 115 млн риалов, чтобы погасить их долги, 
компенсировать расходы на здравоохранение и т.д.127 

Поддержка оказывается государством участнику программы и по-
сле того, как он покинет Реабилитационный центр. Заключенные, за-
вершившие процесс реабилитации и, по оценкам экспертов, не пред-
ставляющие больше угрозы для общества и безопасности страны, по-
лучают помощь в поиске работы и другие льготы, в т.ч. государствен-
ные стипендии; им покупают автомобили и жилье. 

Министерство внутренних дел также помогает тем, кто ранее зани-
мал государственные должности, вернуться на свои позиции, открыть 
собственный бизнес. 

Реабилитированным осужденным рекомендуется остепениться, же-
ниться и иметь детей, так как авторы стратегии считают, что вероят-
ность того, что женатые молодые мужчины снова вернутся к террори-
стической деятельности, меньше. Правительство содействует этому 
процессу, выделяя на проведение свадеб до $20 тыс.128, покрывая дру-
гие важные расходы до вступления в брак, такие как подготовка и 
обустройство квартир. Если освобожденный совершает новые престу-
пления, правительство может отказать в поддержке его близким. Вы-
сокопоставленные чиновники из Министерства внутренних дел и Кон-
сультативного комитета часто посещают свадьбы бывших участников 
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Программы. Все это является частью стратегии Саудовской Аравии, 
предусматривающей для участников Программы замену одного соци-
ального окружения на другое, что способствует тому, чтобы участник 
Программы порвал с терроризмом. 

После освобождения участники Программы находятся под контро-
лем, явным и скрытым, они должны зарегистрироваться в соответст-
вующих органах и продолжать консультации с теми экспертами, с ко-
торыми общались, находясь в тюрьме. 

 
«Программа консультирования»:  

успехи и провалы дерадикализации 
 
Саудовская Программа дерадикализации исламистов получала вос-

торженные отзывы на пике своего развития в 2005–2014 гг. Аналити-
ки, официальные источники в США и пресса не скупились на похвалы 
саудовским «мягким мерам» в борьбе с терроризмом129. 

Доктор Абдулла Ансари, старший научный сотрудник Института 
политики национальной безопасности (HSPI) университета Джорджа 
Вашингтона, со ссылкой на арабскую прессу писал, что уже через два 
года после начала работы Программы в 2007 г. около 500 молодых 
людей прошли «Программу консультирования» и были освобожде-
ны130. Шейх ас-Садлан, консультант Программы, объявил, что 90% за-
ключенных, прошедших Программу, отреклись от своих взглядов131. 
В 2007 г. 1500 из 3200 заключенных, на которых распространялась 
«Программа консультирования», отказались от своих прежних ради-
кальных убеждений и были освобождены132. По данным экспертов 
Нидерландского института международных отношений, в 2009 г. 
297 заключенных прошли Программу в Реабилитационном центре, из 
них более 220 было выпущено133. 

Несмотря на столь оптимистичные оценки, не обошлось без реци-
дивов. В ноябре 2007 г. принц Мухаммед бен Наиф заявил, что 35 че-
ловек, менее 2% от общего числа прошедших Программу, были осво-
бождены, но вернулись к террористической деятельности. Принц под-
черкнул, что все это произошло уже вне Саудовской Аравии134. 

За 12 лет с 2005 по 2017 г. из Реабилитационного центра вышло бо-
лее 3300 заключенных, в т.ч. 122 особо опасных террориста, выдан-
ных США властям КСА из тюрьмы Гуантанамо135. 11 бывших заклю-
ченных в Гуантанамо, прошедших Программу, возобновили террори-
стическую деятельность136. Показатель успешности Программы со-
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ставляет 80%, оставшиеся 20% возвращаются к насилию137. Показа-
тель 20% включает задержанных, отказавшихся участвовать в Про-
грамме; тех, кто «провалил» Программу; тех, кто впоследствии был 
арестован. 

По оценкам экспертов, примерно 10% идеологически мотивирован-
ных т.н. «жестких» джихадистов, заключенных в тюрьму Гуантанамо 
и тюрьмы в Ираке, отказались сотрудничать с властями в рамках Про-
граммы, не принимая авторитет улемов из подкомитета по религии, 
считая их проправительственными, ангажированными прозападным 
правительством Саудовской Аравии138. 

Наиболее ярким примером является история террориста-рецидиви-
ста Саида аль-Шихри: после возвращения в КСА из Гуантанамо в 
2007 г. он прошел Программу дерадикализации, был отпущен, но 
вскоре стал вторым человеком в «Аль-Каиде на Аравийском полуост-
рове» в Йемене, организовал взрыв в американском посольстве в Сане 
в 2008 г. 

Не менее красноречив теракт, произошедший в ноябре 2014 г.: тер-
рористы ИГИЛ расстреляли шиитов в мечети района аль-Ахса на вос-
токе Королевства, в результате чего погибли пять человек. Саудовское 
издание Saudi Gazette со ссылкой на члена Шуры* Саудовской Аравии 
сообщило, что 47 из 77 человек, задержанных за предполагаемую 
связь с нападением ИГИЛ на саудовскую шиитскую мечеть, были вы-
пускниками Реабилитационного центра139. Один из саудовских граж-
дан, переданных из Гуантанамо саудовским властям, Абдулла Аль-
Шарби, подверг публичной критике Реабилитационный центр в Эр-
Рияде, где, по его мнению, пленных боевиков просто перевербовыва-
ют. «Они учат тебя быть верным не Аллаху, а королю, – объяснил 
Аль-Шарби. – Это не настоящий джихад. После подготовки тебя от-
правляют воевать в Йемен или Сирию, и возможности отказаться у те-
бя нет»140. 

Несмотря на очевидность инновационных подходов и успех сау-
довской «Программы консультирования», вопросы к Программе оста-
ются. 

Одна из проблем – сможет ли программа дерадикализации в Сау-
довской Аравии «дерадикализовать» тот самый насильственный экс-
                                                           

* Шура – Консультативный совет, подчиненный монарху как высшему органу за-
конодательной власти КСА, был создан в 1992 г. Его решения носят рекомендатель-
ный характер. 
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тремизм, экспортом которого страна занималась многие годы. А. Ко-
ротаев и Л. Гринин со ссылками на некоторых исследователей указы-
вают, что «Саудовская Аравия через каналы своих благотворительных 
фондов израсходовала за 1980–1990-е гг. примерно $70 млрд на строи-
тельство подконтрольных ваххабитам мечетей, медресе, исламских 
центров, а также на поддержку и обучение радикальных воинствую-
щих исламистов (включая создание тренировочных лагерей, закупки 
оружия, рекрутирование наемников) примерно в 20 странах мира»141. 

Ваххабизм, официальная идеология Саудовской Аравии до конца 
XX в., ориентируется на строгое единобожие, возврат к первоначаль-
ному исламу, буквальное толкование Корана, а его самые последова-
тельные приверженцы стигматизируют как врагов и немусульман, и 
мусульман, не разделяющих их взгляды. Смогут ли государственная 
программа и духовенство дерадикализовать свое собственное населе-
ние? Как будет сочетаться концепция «умеренности ислама», возвра-
щения к «истинному учению ислама, к образу жизни Пророка и четы-
рех праведных халифов, к открытому и мирному обществу», о кото-
рых заявил наследный принц в программном интервью142 журналу 
«The Atlantic», с десятилетиями ваххабитского прозелитизма? 

Нидерландские ученые, авторы масштабного труда, посвященного 
анализу программ реабилитации исламистов в разных странах, указы-
вают, что другая, не менее серьезная проблема, – отсутствие релевант-
ных данных об участниках Программы143. Правительство Саудовской 
Аравии не дает подробной информации о них. И хотя в открытых ис-
точниках есть данные о том, сколько человек прошло Программу и 
сколько было досрочно освобождено, неясно, каков был характер во-
влеченности этих людей в террористическую активность и как сложи-
лась их судьба после освобождения. За пределами отчетности, доступ-
ной в открытых источниках, остается информация о тех, кто не про-
шел Программу. Насколько вероятно, что эти люди окажутся в группе 
риска и могут быть подвержены повторной радикализации после осво-
бождения? 

Продукция медиа-подкомитета, религиозные книги, написанные 
специально для Программы, недоступны для исследовательского ана-
лиза, поскольку подкомитет практически не распространяет их. Для 
закоренелых религиозно мотивированных террористов религиозные 
аргументы неубедительны144, поскольку, по их мнению, Программа 
выстроена вокруг дискурса «послушания правителю». Наконец, для 
тех осужденных, которым важно досрочно освободиться из заключе-
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ния, идеологическое содержание этих книг вообще не имеет значения, 
а сама Программа не более чем инструмент решения социальных про-
блем. 

Программа подвергается критике и за то, что социальный аспект 
(получение пособий, квартир и автомобилей) Программы становится 
для ее участников более привлекательным, чем идеологический. Уча-
стники программы часто «раскаиваются» не под влиянием изменения 
своих убеждений, а из-за личных доверительных отношений с кон-
сультантами145. 

 
Заключение 

 
Программа дерадикализации членов исламистских организаций и 

групп, предложенная в Саудовской Аравии в широком контексте 
контртеррористических мер, принятых в Королевстве с 2003 г., была 
реализована в сложный для страны период. Саудовская монархия 
вступила на путь модернизации и секуляризации, распространения все 
большего контроля государства над ключевыми сферами социально-
культурной жизни, предусматривающего ограничение роли корпуса 
улемов культовой практикой. На этом пути страна столкнулась с вы-
зовами внутреннего терроризма, отвечая на которые, саудовские вла-
сти приняли не только комплекс беспрецедентно жестких мер, но и 
«мягкие меры», частью которых является «Программа консультирова-
ния» для осужденных исламистов. С учетом того, что Саудовская 
Аравия демонстрирует для всего мира новый образ – «образ государ-
ства, далекого от обскурантизма»146, «мягкие меры» вписываются в 
новый дискурс КСА как современной, открытой инновациям страны. 
Символическим воплощением Программы является Реабилитацион-
ный центр, личное детище принца Мухаммеда ибн Наифа Аль Сауда, 
где исламисты продолжают «идеологическую детоксикацию», начав-
шуюся еще в местах заключения, через религиозные дебаты, лекции 
по исламу, личные консультации с улемами и имамами. Психолог Али 
аль-Афнани, один из экспертов Программы, говорил, что «только 
идеи могут бороться с идеями». Эти слова отражают основную идео-
логическую цель Программы – возвращение к пониманию истинного 
ислама. Несмотря на критику со стороны аналитиков, Программа яв-
ляется едва ли не единственным инструментом ресоциализации и ре-
интеграции лиц, отбывших срок наказания и желающих вернуться к 
мирной жизни. 
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2.5. Роль «мягкой силы» в противодействии  
религиозному экстремизму в Йемене 

 
Введение 

 
На сегодняшний день т.н. религиозный терроризм/экстремизм все-

цело перешел в ранг транснационального явления. Для того чтобы 
преуспеть в борьбе с ним, любое государство должно придерживаться 
целостного подхода. Однако это невозможно без поддержания ста-
бильности, безопасности и способности соблюдать верховенство суве-
ренитета и права. В арабском мире терроризм и экстремизм проявля-
ются через деятельность многочисленных исламистских группировок 
радикального толка. 

В Йемене проблема противодействия религиозному экстремизму 
стоит особенно остро в свете продолжающегося противостояния меж-
ду силами свергнутого президента М. Хади, поддержанными коалици-
онными отрядами монархий Залива во главе с Саудовской Аравией, и 
хуситской группировкой «Ансар Аллах». Важную роль в данном кон-
фликте играют различные террористические движения, такие как 
«Аль-Каида» и частично уцелевшее «Исламское государство», находя-
щиеся в состоянии войны со всеми основными игроками. 

Однако для понимания масштабов проблемы необходимо обра-
титься к особенностям социально-политического развития Йемена. 
Современная Йеменская Республика, расположенная в юго-западной 
части Аравийского полуострова, образовалась 22 мая 1990 г. путем 
объединения Йеменской Арабской Республики (Северного Йемена) и 
Народной Демократической Республики Йемен (Южного Йемена). 

Северный Йемен (Йеменский имамат, или Йеменское Мутавакки-
лийское Королевство) завоевал независимость в 1918 г. в результате 
распада Османской империи; в 1962 г. королевская власть была сверг-
нута и провозглашена Йеменская Арабская Республика. Южный Йе-
мен (британская колония Аден и мелкие эмираты-протектораты) нахо-
дился под властью Великобритании до 1967 г.; в 1967 г. была провоз-
глашена Народная Республика Южный Йемен, с 1970 г. – Народная 
Демократическая Республика Йемен. 

Согласно оценке ООН, до событий «арабской весны» в Йемене 
сложился следующий этноконфессиональный состав: 92,8% населе-
ния – арабы, 3,7% – сомалийцы, 1,1% – афро-арабы, 1,0% – выходцы 
из Индии и Пакистана, 1,4% – другие. Мусульмане составляют 98,9% 
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населения, однако мусульманское население неоднородно. Суннитами 
являются приблизительно 60%, они проживают в сельской местности 
на юге страны и в пустыне Тихама. Мусульмане-шииты (около 40% 
населения) составляют большую часть городского населения. В север-
ном Йемене проживают шииты-зейдиты, а в городах южного Йеме-
на – шииты-исмалииты и имамиты. Большая часть политической эли-
ты исповедует шиизм зейдитского толка. Большая часть индусов, про-
живающих в Йемене, исповедует индуизм (0,7% населения). 0,2% на-
селения являются христианами (последователями англиканской и ме-
тодистской церквей) и проживают в основном в Адене. 0,2% населе-
ния придерживается других верований (иудаизм, зороастризм)147. 

Отличительной чертой политической системы Йемена является вы-
сокий авторитет центральной власти у большинства населения стра-
ны, независимо от исповедуемой религии. Однако авторитет цен-
тральной власти не означает, что она полностью контролирует районы 
проживания племен, так как отношения между президентом и племен-
ными шейхами строятся на основе традиционных договоренностей. 
Сама центральная власть отличается персонифицированностью. Поли-
тическая элита фрагментирована, в ней существуют шиитские и сун-
нитские, республиканские и роялистские, демократические и социали-
стические группы. Большая часть йеменского общества остается при-
верженной традиционной племенной организации и обычаям, а также 
религиозным традициям. Крупнейшие племенные конфедерации – ха-
шид и бакиль (всего насчитывается несколько сотен племен). На раз-
витие политических процессов в Йемене также оказывали и оказыва-
ют влияние соседние государства и Египет. Многие легальные поли-
тические силы Йемена являются ответвлениями общеарабских (насе-
ристы, баасисты) или исламистских политических организаций («Бра-
тья-мусульмане», которые входят в объединение «Ислах», «Аль-Каи-
да», «Джама’а исламийа»). Конституция Йемена в ряде статей копиру-
ет конституцию Египта в отношении вопросов государственного уст-
ройства. Не менее значимую роль в процессах государство- и нацие-
образования в Йемене играют вооруженные силы148. 

 
Угроза радикального исламизма 

 
О мерах по противодействию религиозному экстремизму и терро-

ризму, проявляющихся в первую очередь через деятельность «Аль-
Каиды» и аффилированных с ней группировок, йеменские власти за-
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думались после целого ряда террористических атак. Так, еще в декаб-
ре 1998 г. группа, возглавляемая Абу аль-Хасаном аль-Мехдаром, ли-
дером т.н. «Аден-Абьянской Исламской армии», участвовала в убий-
стве четырех британских и австралийских туристов в Йемене. Аль-
Мехдара поддержал Абу Хамза аль-Масри, приговоренный впоследст-
вии, в январе 2015 г., американским судом к пожизненному заключе-
нию после того, как был признан виновным по 11 пунктам по обвине-
нию в терроризме, в т.ч. на территории Йемена149. Периодически со 
стороны «Аль-Каиды» совершались террористические атаки на прави-
тельственные учреждения, а также в порту Адена, где в октябре 
2000 г., в частности, был взорван американский эсминец «Коул»150. 
Вслед за данным инцидентом США и Йемен начали взаимодейство-
вать по вопросам, связанным с безопасностью. Однако только после 
трагических событий 11 сентября 2001 г. сотрудничество между США 
и Йеменом в борьбе с терроризмом перешло в практическую плос-
кость. 

С 2002 г. официальные власти Йемена по настоянию и при даль-
нейшей поддержке со стороны США одними из первых взяли курс на 
дерадикализацию исламистских групп. Этот политический курс воз-
главил известный мусульманский священнослужитель, судья Хамуд 
аль-Хитар151. В 1970-х гг. он входил в ряды транснациональной Ассо-
циации «Братьев-мусульман», которая придерживается довольно уме-
ренных исламистских взглядов. Знакомство с исламистской идеологи-
ей, а также знание норм исламского права послужили хорошей осно-
вой для судебной практики аль-Хитара после его ухода из Ассоциа-
ции. 

С 2000 г. аль-Хитар активно помогал йеменскому правительству 
бороться с растущим числом радикально настроенных исламистов в 
стране, которые возвращались в Йемен после участия в боевых дейст-
виях в Афганистане, Чечне, Боснии, Сомали в рядах «Аль-Каиды» и 
других аффилированных с ней группировок. 

Созданный им Комитет по религиозному диалогу разработал «про-
грамму перевоспитания» боевиков, основанную на трех фундамен-
тальных столпах (атрибутах) исламской веры: Коране, Сунне и хади-
сах. Программа стартовала с провозглашения девиза: «Противостоять 
идеологии можно только идеологией». Процесс дерадикализации со-
стоял из двух этапов: первый – диалог и реабилитация осужденных, 
второй – их социализация после освобождения. Комитет, прежде все-
го, использовал открытые теологические споры с осужденными терро-
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ристами, где каждая сторона могла высказать свою точку зрения152. 
Обязательными вопросами в ходе дискуссии были следующие: являет-
ся ли Йемен исламским государством или нет; признают ли заключен-
ные легитимность правления президента Али Абдаллы Салеха; каково 
их отношение к немусульманским государствам и допустимо ли наси-
лие против немусульманского населения153. 

Вовлекая заключенных в то, что называлось «богословскими ду-
элями», Хамуд аль-Хитар заставлял их находить оправдания своим 
деяниям. Поскольку оправдания подсудимого подкреплялись чаще 
всего отсылкой на религиозные писания, судья выдвигал контраргу-
менты, опровергающие правильность трактовок и поступков подсуди-
мого. Если испытуемый адекватно воспринимал критику и принимал 
умеренную трактовку религиозных текстов, после нескольких сеансов 
судья предлагал ему подписать письменное обязательство, в котором 
тот отказывался от своих радикальных взглядов. Взамен молодой бое-
вик (как правило, это молодежь в возрасте от 26 до 30 лет154) получал 
несколько сотен долларов и свободу в виде домашнего ареста, что 
предполагало беспрепятственное перемещение по городу с условием 
регулярной регистрации в органах правопорядка155. 

По словам аль-Хитара, первый этап программы был успешным: 
364 участника (из 420) были освобождены после того, как отказались 
от своих радикальных взглядов и практически доказали, что не имеют 
преступных связей156. «К существовавшему ранее единственному спо-
собу борьбы с терроризмом в виде силы, добавился новый, более эф-
фективный – диалог, который доказал всему миру, что перо и язык 
могут быть сильнее самого совершенного оружия», – подчеркивал 
аль-Хитар157. 

Объявленные Хамудом аль-Хитаром успехи были на руку главно-
му спонсору йеменской программы дерадикализации – Америке. Гла-
ва США неоднократно заявлял о намерении закрыть тюрьму Гуанта-
намо. Новая йеменская программа, включавшая строительство реаби-
литационного центра, позволила бы переместить более сотни йемен-
ских заключенных из Гуантанамо в Йемен. Однако уже 2004 г. появи-
лись сообщения о том, что некоторые бывшие боевики «Аль-Каиды», 
освобожденные после прохождения программы дерадикализации, бы-
ли пойманы во время боевых действий коалиционных сил в Ираке. 
Усугубили ситуацию показания бывших участников программы. 
По их словам, «программа Хамуда аль-Хитара была несерьезной». 
Многие заключенные просто говорили аль-Хитару то, что он хотел ус-
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лышать, чтобы выбраться из тюрьмы158. Порой заключенные, ранее 
состоявшие в радикальных группировках и не обвиненные в соверше-
нии какого-либо конкретного преступления, освобождались после не-
скольких сеансов «богословской дуэли», если организаторы видели, 
что они раскаялись159. После освобождения паспорта не конфискова-
лись, а органы правопорядка не вели тщательного наблюдения за быв-
шими осужденными160, которые могли возобновить свои старые связи 
с радикальными движениями. 

Отметим, что поначалу среди экспертного сообщества выдвигались 
аргументы, которые показывали слабые стороны дерадикализацион-
ной программы: 

– «внешняя» поддержка как самих осужденных террористов – чле-
нов радикальных группировок (материальная – обеспечение деньгами, 
отправка посылок осужденным; моральная – создание образа борца с 
несправедливостью), так и их семей (оказание регулярной материаль-
ной помощи и т.д.). Некоторые эксперты отмечали, что заключенные – 
члены радикальных исламистских организаций приобретают автори-
тет в обществе, которое одобряет шахидизм, и это являлось значимым 
фактором, определяющим недостаточную эффективность программ 
дерадикализации исламизма; 

– наличие организованных групп осужденных исламистов, которые 
следят за поведением своих членов в местах изоляции, оказывают им 
моральную и физическую помощь в необходимых случаях, но и нака-
зывают за сближение с администрацией исправительного учрежде-
ния161. 

Даже при исправлении недочетов рецидивы проявлений радикаль-
ного исламизма по-прежнему вызывали озабоченность в обществен-
ных и политических кругах Йемена. Проблема рецидива до сих пор 
является краеугольной в процессе дерадикализации исламистов, по-
скольку необходимо иметь в виду, что по статистике более 10% из 
привлекавшихся ранее к ответственности являются «устоявшимися 
боевиками, с закоренелыми девиантными убеждениями»162. 

Учитывая все нюансы, комитет, скорее всего, направлял свои уси-
лия в первую очередь на то (по крайней мере, на начальных этапах су-
ществования программы), чтобы заставить заключенных признать 
власть государства и получить от них заверения в том, что никакое на-
силие с их стороны не будет применяться внутри страны. Такого рода 
подход не являлся в полном смысле дерадикализационным, поскольку 
дерадикализация предполагает изменение убеждений. В данном слу-
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чае речь, скорее всего, шла о некоем «отстранении» – изменении пове-
дения боевиков. 

Периодические действия террористических группировок во главе с 
«Аль-Каидой», а также начавшиеся в 2004–2005 гг. боевые столкнове-
ния между правительственными войсками и движением хуситов, кото-
рое добивалось увеличения местной автономии на северо-западе стра-
ны и укрепления роли их зейдитской версии ислама*, серьезно ослож-
нили внутреннее положение в стране. Появились проблемы с финан-
сированием программы. Помимо финансовых проблем, вскрылись и 
другие не менее важные аспекты, в определенной степени дискреди-
тировавшие программу дерадикализации. В частности, фиксировалось 
преднамеренно неправильное обращение со стороны органов госбезо-
пасности с теми, кто был освобожден после первого этапа программы. 
Лица, отвечавшие за дальнейшую социализацию и установление жест-
кого контроля над бывшими осужденными, не выполняли в должной 
мере возложенных на них обязанностей. Еще одним аспектом стало 
нежелание правящей верхушки во главе с Али Абдаллой Салехом 
принимать стратегию развития программы, а также финансировать ее, 
ссылаясь на отсутствие денежных средств163. 

Как выяснилось, проблема с финансированием не стояла так остро. 
По некоторым данным, львиная доля средств, выделяемых зарубеж-
ными партнерами, в первую очередь США, направлялась не на совер-
шенствование «мягких» подходов по предотвращению проявлений ра-
дикального исламизма, а на укрепление силовой составляющей: аппа-
рата госбезопасности и контртеррористических структур, контроли-
руемых должностными лицами, тесно связанными родственными уза-
ми с президентом А. Салехом. В частности, сын главы государства 
Ахмед Али Салех возглавлял Республиканскую гвардию и курировал 
силы специального назначения. Племянник президента Амар Мохам-
мед Салех был первым заместителем созданного в 2002 г. Бюро на-
циональной безопасности, занимающегося в числе основных вопроса-
ми борьбы с «Аль-Каидой». Другой племянник президента – Яхъя Мо-
хаммед Салех – занимал пост начальника штаба Центральных сил 
безопасности, в ведении которого до событий «арабской весны» нахо-
                                                           

* Зейдизм представляет собой одно из направлений в шиизме, обычно характери-
зуемое как достаточно умеренное. Во многих отношениях зейдизм был традиционно 
ближе к шафиитскому суннизму, чем к иснаашаритскому иранскому шиизму 
(см. например: Robinson F. Atlas of the Islamic World Since 1500. N.Y.: Factson File, 
1984). 
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дилось около 50 тыс. бойцов164. Также Яхъя Салех руководил создан-
ным в 2003 г. контртеррористическим подразделением, непосредст-
венно занимающимся борьбой с терроризмом, главным образом с 
«Аль-Каидой»165. 

Будучи крупнейшим спонсором Йемена, США ежегодно направля-
ли в среднем от $20 млн до $30 млн на обеспечение государственной 
безопасности166. Отметим, что накануне событий «арабской весны» 
эта помощь составила $176 млн, что было связано с ростом внутрен-
ней нестабильности в стране167. Зарубежная финансовая помощь глав-
ным образом направлялась на развитие силовых методов борьбы с ра-
дикальным исламизмом, в то время как программа дерадикализации 
финансировалась во многом по остаточному принципу, не получая 
должного освещения в средствах массовой информации. Это в конеч-
ном итоге привело к закрытию программы в конце 2005 г., несмотря 
на многообещающие успехи. 

Вопреки тому, что силовые структуры при А.А. Салехе имели дос-
таточную поддержку в развитии и финансировании, они не смогли в 
должной мере противодействовать исламистской радикальной угрозе 
и обеспечить внутреннюю стабильность в стране. Отчасти это было 
связано с крупными масштабами коррупции во властных структурах, 
а также прагматичным отношением к проблеме терроризма. В частно-
сти, йеменские спецслужбы, в рядах которых, как утверждалось, пре-
обладали представители с консервативными салафитскими взглядами, 
способствовали в 2006 г. побегу двадцати трех боевиков «Аль-Каиды» 
из тюрьмы в Сане, включая одного из лидеров – Нассира аль-Вахай-
ши. По некоторым данным, «Аль-Каида» в 2008 г. получила военную 
помощь от отдельных силовых структур Йемена168. 

Оказывая поддержку группировкам «Аль-Каиды», йеменские спец-
службы пытались внести раскол в ряды разношерстного исламистско-
го конгломерата, воевавшего против правительственных войск. В ча-
стности, они стремились усилить разногласия между суннитскими ра-
дикальными движениями и хуситами, чьи зейдисткие убеждения дале-
ки от салафитско-ваххабитских взглядов лидеров «Аль-Каиды». 

Продолжавшиеся вплоть до событий «арабской весны» боевые 
столкновения между правительственными войсками и хуситами, не-
прекращающаяся деятельность «Аль-Каиды», а также сами события 
«арабской весны» серьезным образом пошатнули внутриполитиче-
скую ситуацию в стране169. Ни о каком возобновлении программы де-
радикализации не могло идти и речи. 
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Особенности внутриполитической нестабильности в Йемене  
в период «арабской весны» 

 
Помимо накопившихся разногласий между центральной властью и 

хуситами, к 2011 г. обострился внутриэлитный конфликт в племенной 
конфедерации хашид. Сосредоточение финансовых и административ-
ных полномочий внутри одной правящей семьи привело к внутрипле-
менным противоречиям, переходу в оппозицию сил, контролируемых 
группировкой аль-Ахмаров, и серьезному недовольству лидеров пле-
менного союза хашид, которые вместе с частью армейского руково-
дства перестали поддерживать президента. 

Активными противниками режима стали различные силы Юга, а 
также заметная часть модернизированных городских слоев Севера 
(в особенности в Таизе и Сане), выступавших против засилья племен-
ных элит. Первые выступления против правительства начались еще в 
январе 2011 г., вскоре после революции в Тунисе. Однако сразу после 
сообщений об отставке египетского президента Х. Мубарака актив-
ность протестных волнений на порядок выросла170. 

После предпринятых президентом А. Салехом попыток остановить 
протесты (как силой, так и путем уступок) на поверхность вышел дав-
ний конфликт между двумя группировками йеменской элиты – кланом 
Салеха и кланом аль-Ахмаров, контролировавших разные боевые воо-
руженные формирования. Клан аль-Ахмаров на волне протестных вы-
ступлений попытался лишить власти клан Салехов. Для этого аль-Ах-
мары стали позиционировать себя как борцы за социальную справед-
ливость и свержение тирании А. Салеха. В этой ситуации лидеры 
крупнейших йеменских племен хашид и бакиль объявили о своем пе-
реходе на сторону оппозиции171. 

Помимо различных племен, оппозиционную линию заняли пред-
ставители Единой партийной ассамблеи Йемена, которая была 
сформирована в 2005 г. Кроме того, ситуация усугублялась дея-
тельностью на юге страны вооруженного сепаратистского движе-
ния «Аль-Хирак», добивающегося воссоздания независимого Юж-
ного Йемена. 

В ходе непрекращающихся протестных движений А. Салеху при-
шлось подать в отставку. 23 ноября 2011 г. он вылетел в Саудовскую 
Аравию, чтобы подписать документ о передаче президентских полно-
мочий своему заместителю, вице-президенту Абд-Раббу Мансуру аль-
Хади в течение 30 дней и официально уйти в отставку к президент-
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ским выборам 21 февраля 2012 г. в обмен на иммунитет от уголовного 
преследования для него и его семьи172. 

 
Попытки возобновления программы дерадикализации  

после А. Салеха 
 
Новая власть во главе с Абд-Раббо Мансуром Хади осознавала необ-

ходимость возобновления и развития программы дерадикализации 2003–
2005 гг. для обеспечения государственной безопасности. Подход прави-
тельства заключался в разработке комплексной стратегии, включающей 
межсекторальные меры по борьбе с терроризмом и насильственным экс-
тремизмом. Предполагалось, что эти меры будут эффективными и, что 
самое важное, соразмерными имеющимся финансовым ресурсам. 

28 августа 2012 г. президент М. Хади поручил правительству пере-
смотреть и принять комплексную национальную контртеррористиче-
скую стратегию, первоначально разрабатывавшуюся еще в 2003 г., с 
учетом материалов, представленных всеми министерствами, в т.ч. ми-
нистерствами образования, информации и юстиции. 18 сентября 
2012 г. правительство приняло новую стратегию, предполагавшую 
создание специального органа, который в числе основных непосредст-
венно занимался бы проблемами дерадикализации исламистов. Поми-
мо прочего, контртеррористическая стратегия включала в себя семь 
основных задач: 

1) искоренение экстремизма путем устранения основных причин 
его возникновения, а также источников финансирования во всех про-
винциях Йемена; 

2) активизация роли органов безопасности во всех провинциях и 
создание чрезвычайных подразделений; 

3) оказание содействия военному комитету, созданному по ини-
циативе Совета сотрудничества арабских государств Персидского за-
лива (ССАГПЗ), в осуществлении его миссии по поддержанию ста-
бильности и безопасности в стране; 

4) повышение осведомленности граждан о негативных последстви-
ях терроризма и экстремизма; 

5) поощрение граждан за помощь и сотрудничество с силовым и 
военным аппаратом в противодействии терроризму и экстремизму; 

6) защита йеменского общества от распространения экстремизма; 
7) ликвидация террористических организаций вместе с их членами 

и лидерами173. 
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В 2014 г. подготовка к реализации намеченных в 2012 г. планов бы-
ла завершена. 14 мая 2014 г. президент Хади издал указ о создании ко-
митета по активизации и дальнейшему развитию йеменской програм-
мы реабилитации и реинтеграции боевиков. Комитет, входивший в со-
став Бюро национальной безопасности, состоял из представителей 
12 министерств и ведомств, включая министерства иностранных дел, 
по делам религий, образования, по правам человека и по правовым во-
просам. Опираясь на предыдущие усилия, предпринятые в 2003 г., и 
опыт других подобных центров (в т.ч. Реабилитационного центра 
им. Мухаммеда ибн Наифа в Саудовской Аравии), комитет осуществ-
лял разработку комплексных программ для будущего центра, таких 
как программы идеологического консультирования, оценки физиче-
ского и духовного здоровья, образования и профессиональной подго-
товки, а также реинтеграции после освобождения и семейного благо-
получия. Комитет при содействии и поддержке международных парт-
неров, включая США, Саудовскую Аравию и ООН, готовился к запус-
ку пилотного проекта в Сане.  

Позднее в 2014 г. он несколько раз пытался организовать офици-
альные визиты в Сану представителей Организации Объединенных 
Наций (Межрегионального научно-исследовательского института 
ООН по вопросам преступности и правосудия, базирующегося в Ита-
лии) и других международных партнеров для завершения оценки про-
граммы и начала строительства реабилитационного центра. Однако 
намеченные планы реализовать не удалось. Боевые успехи хуситов 
привели к тому, что в сентябре 2014 г. они захватили Сану, а к марту 
2015 г. – большинство населенных пунктов на северо-западе стра-
ны174. Помимо этого, они захватили большую часть правительствен-
ных запасов бывших советских зенитно-ракетных комплексов и свя-
занных с ними радаров, а также переносные ЗРК. 

 
Заключение 

 
Революционные события в сентябре 2014 г. в Йемене внесли суще-

ственные коррективы в планы по реализации программы дерадикали-
зации исламистов. На сегодняшний день т.н. противодействие религи-
озному экстремизму и терроризму оказывается в рамках отдельных 
контртеррористических операций при поддержке спецподразделений 
США. Для возобновления программы необходимо прекратить крово-
пролитие, начать мирный диалог между противоборствующими сто-
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ронами, восстановить государственную систему управления и ожи-
вить экономику. 

Даже если принять во внимание восстановление в ближайшей пер-
спективе государственности и экономики, Йемен, как самая бедная 
страна на Ближнем Востоке, вряд ли сумеет реализовать на должном 
уровне программу реабилитации террористов по примеру соседней 
Саудовской Аравии. Несмотря на относительный успех и эффектив-
ность саудовской программы дерадикализации, обладание огромными 
богатствами позволяет саудовским властям покупать лояльность ради-
кальных исламистов, не прибегая порой к реабилитационным и сило-
вым методам. Серьезная финансовая зависимость Йемена от зарубеж-
ных партнеров, требующая выполнения определенных обязательств, 
также не позволит в полной мере реализовать применение несиловых 
методов борьбы против религиозного экстремизма. 

 
 

2.6. Дерадикализация исламистов в современной  
Индонезии: участники и программы идеологических  

дебатов и «войн памяти» 
 

Введение 
 
Особое место в мире современного ислама принадлежит Индоне-

зии – стране с самым большим процентом мусульман в структуре на-
селения. Индонезийский ислам обладает набором формальных харак-
теристик. На территории Индонезии распространен ислам суннитско-
го толка. В стране активно действуют мусульманские политические 
партии и общественные организации. Индонезия принадлежит к числу 
государств с развитой системой мусульманского религиозного образо-
вания на уровне как средней, так и высшей школы. Подобно другим 
государствам с численным доминированием мусульман, в рамках ис-
лама Индонезии мы можем выделить умеренное и радикальное тече-
ние. Наиболее заметную роль в жизни общества играют сторонники 
умеренного ислама, которые определяют основные векторы, траекто-
рии и направления развития уммы. 

Доминирование умеренных трендов вовсе не исключает отсутствия 
радикальной альтернативы, вынуждающей власти и правящие элиты 
мусульманских стран разрабатывать и реализовывать комплексные 
программы дерадикализации175. Развитие радикального ислама в Ин-
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донезии связано с рядом факторов. После установления режима «но-
вого порядка» в середине 1960-х гг. Сухарто использовал исламистов 
для ликвидации левой угрозы, что привело не только к активизации 
политического ислама, но и к его превращению в системный вызов 
действующей власти. Таким образом, элиты Индонезии начиная с се-
редины 1960-х гг. воспринимали исламизм в качестве основного вызо-
ва. В такой ситуации значительные усилия репрессивной политики 
властей, стремившихся к ослаблению оппозиции со стороны ислама, 
были направлены против политически активных и оппозиционно на-
строенных мусульман, что привело к обратным результатам, стимули-
руя не только консолидацию уммы, но и усиление радикальных тен-
денций в функционировании индонезийского ислама. 

Кризис режима Сухарто и его отстранение от власти в 1998 г. при-
вели не только к началу процессов демократизации индонезийского 
общества, но и фактическому возрождению политического ислама не 
только в умеренной, но и в экстремистской форме. Факторы, которые 
содействовали появлению радикального ислама, в политической жиз-
ни Индонезии были различны176, отражая преимущественно незавер-
шенность и противоречия авторитарной модели модернизации. Прак-
тически сразу после начала демократизации в 1998 г. был институцио-
нализирован «Фронт защитников ислама» (Front Pembela Islam), став-
ший в последующие годы крупнейшей официально зарегистрирован-
ной исламистской организацией в Индонезии177. С Фронтом были свя-
заны и другие радикальные группы, включая «Индонезию без либе-
рального ислама» и «Национальное движение против алкоголя»178. 
Активность радикалов на протяжении 2000–2010-х гг. была относи-
тельно разнообразной, включая борьбу против общественных активи-
стов, феминистского движения, либералов, христианских и других 
меньшинств179, что вынуждало власти реагировать, принимая меры, 
ограничивающие усиление радикалов180. Лидером исламистов в Индо-
незии был Мухаммад Ризик бин Хуссейн Шихаб, пока в декабре 
2021 г. он не был арестован (формально за нарушение антиковидных 
ограничений), а Фронт не был запрещен и юридически ликвидиро-
ван181. 

Несмотря на формальное завершение деятельности крупнейшей ис-
ламистской организации в Индонезии, угроза радикального ислама в 
обществе продолжает оставаться актуальной. В 2022 г. сторонники ра-
дикального ислама предпринимают попытки перегруппировки и ин-
ституционализации новой политической партии, которая смогла бы 
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объединить исламистов и содействовать консолидации экстремист-
ских течений. В такой ситуации элиты вынуждены проводить полити-
ку, направленную на дерадикализацию ислама, что характерно не 
только для Индонезии, но и для других мусульманских стран182. 

Дерадикализация ислама в Индонезии связана с активностью пра-
вительства, специальных служб, силовых структур, системой мусуль-
манского образования, деятельностью крупнейших общественных ор-
ганизаций мусульман, к которым относятся «Мухаммадия» и «Нахда-
тул Улама» («НУ»). Кроме этого, элиты активно в рамках дерадикали-
зации используют и историческую политику, что существенно отлича-
ет индонезийские формы дерадикализации ислама от аналогичной ак-
тивности элит в других мусульманских странах. Таким образом, це-
лью исследования является анализ индонезийской формы дерадикали-
зации, а в число задач входит: 

1) изучение участия мусульманских общественных организаций и 
связанных с ними образовательных учреждений в профилактике рас-
пространения среди верующих радикальных настроений и 

2) анализ политики памяти как компонента в борьбе с экстремист-
скими течениями в современной индонезийской умме. 

 
Дерадикализация исламистов в Индонезии: 

акторы, программы, особенности реализации 
 
Политика дерадикализации в Индонезии имеет свои особенности, 

отличающие ее от аналогичных мер в других мусульманских странах. 
В 2010 г. Индонезия создала Национальное агентство по искоренению 
терроризма, призванное бороться с радикальными течениями в исламе 
и содействовать дерадикализации тех сегментов уммы, где умеренные 
настроения не оказали такого влияния, как идеи радикалов. К 2013 г. 
Агентство выработало свои методы дерадикализации сторонников не-
системного ислама, отбывающих тюремное заключение, включающие 
выявление степени вовлеченности осужденного и его семьи в деятель-
ность радикальных исламистов; идеологическую обработку заключен-
ных с целью сделать их воззрения более умеренными; участие заклю-
ченных в программах переобучения и профессиональной подготовки с 
целью избежать их возвращения к радикалам; интеграцию в общество 
после отбытия срока наказания183. По мнению российского историка и 
политолога А.Ю. Другова, дерадикализация в Индонезии основана на 
«личном убеждении, контрпропаганде и идеологическом воздейст-
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вии»184. В такой ситуации основными акторами дерадикализации ста-
новятся органы власти (Министерство внутренних дел), силовые 
структуры (Государственное разведывательное управление) и мусуль-
манские организации («Мухаммадия» и «НУ»), лояльные светскому 
режиму. На современном этапе дерадикализация проводится в соот-
ветствии с Законом о мерах по борьбе против терроризма, принятым 
25 мая 2018 г. 

Для современной Индонезии, по мнению Мохаммеда Ильяса и Рай-
виндера Атвала, дерадикализация «означает идеологическую транс-
формацию, при которой происходит отказ от экстремистского понима-
ния ислама и принятие умеренного, в ряде случаев государственно-
центристского»185 понимания этой религии. Принимая во внимание то, 
что юридическая сторона процессов борьбы с экстремистскими тен-
денциями в индонезийском исламе186, правовой уровень дерадикализа-
ции описаны в современной историографии, в центре авторского вни-
мания в представленном разделе будут две стороны дерадикализации, 
удачно определенные А.Ю. Друговым как «контрпропаганда» и 
«идеологическое воздействие» на современном этапе. Необходимость 
анализа именно этих форм дерадикализации в актуальных условиях 
стимулируется незначительной степенью их изученности в современ-
ной российской историографии. 

Индонезия активно реализует программы дерадикализации187 начи-
ная с 2010 г. Первая волна дерадикализации была направлена на быв-
ших членов радикальных исламистских групп, арестованных и осуж-
денных за терроризм. Программа, реализованная в первой половине 
2010-х гг., решала две задачи: собственно дерадикализация и последо-
вательное размежевание умеренных и радикальных мусульман, отде-
ление первых от вторых. Среди целей программы был сбор информа-
ции о религиозных экстремистах, их окружении и связях для предот-
вращения и недопущения новых террористических актов188. Основны-
ми объектами дерадикализации в рамках этой программы являлись за-
ключенные, осужденные за участие в исламистских террористических 
организациях189. Среди методов, которые применялись властями, осо-
бую роль играла идеологическая обработка, направленная на отказ от 
радикализма в пользу принятия культурных особенностей ислама ре-
гиона Нусантара, с одной стороны, и принципов панчасилы – с дру-
гой. Основным пространством реализации первой программы по дера-
дикализации стала тюрьма Сурьядхарма, а куратором – Densus 88, од-
на из индонезийских специальных служб, созданная для борьбы с тер-
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роризмом. В целом программа дерадикализации первой половины 
2010-х гг. была мягкой: например, офицеры охраны совершали намаз 
и разделяли ифтар вместе с задержанными. 

В рамках программы дерадикализации особое внимание уделялось 
работе с лидерами исламистов, которые в начале 2010-х гг. оказались 
в заключении. Среди них выделяются две фигуры – Насир бин Абас и 
Али Имрон. Первый известен как активист «Дар аль-Ислам» и участ-
ник военных действий в Афганистане в 1980-е гг., а второй как участ-
ник этнических конфликтов на территории Индонезии. Оба исламиста 
имели боевой опыт, и их перевоспитание воспринималось как успех 
программы дерадикализации в целом, так как они пользовались авто-
ритетом среди индонезийских исламистов190. Власти использовали 
Абаса и Имрона для агитации среди рядовых исламистов с целью их 
отказа от радикальных убеждений. Вместе с тем использование лиде-
ров исламистов в программе дерадикализации не может быть опреде-
лено как ее успех в силу того, что инициаторы ставили иные задачи, 
будучи заинтересованными в получении в первую очередь информа-
ции191. И все же некоторые члены радикальных групп после отбытия 
срока наказания не вернулись к применению насилия, хотя большая 
часть вынужденных участников программы только имитировала рас-
каяние, не меняя своих идеологических предпочтений. 

Во второй половине 2010-х гг. власти Индонезии внесли корректи-
вы в программы дерадикализации. С одной стороны, они по-прежнему 
направлены как на дерадикализацию, так и на разделение мусульман 
на умеренных и радикальных. С другой – были существенно измене-
ны акценты программы. Если раннее главными объектами программы 
были исламисты, которые действовали на территории Индонезии, то 
начиная с середины 2010-х гг. основное внимание было направлено на 
индонезийских граждан, участвовавших в деятельности радикальных 
групп и ведении боевых действий на территории Ближнего Востока. 
По данным индонезийских экспертов, начиная с 2014 г. из стран Юго-
Восточной Азии (в первую очередь из Индонезии и Малайзии) в воен-
ных действиях на Ближнем Востоке принимало участие более 1000 бое-
виков192, что указывает на возможные масштабы будущей радикализа-
ции в случае их возвращения на родину. Индонезийское общество отне-
слось к перспективе их повторного прибытия в страну без энтузиаз-
ма193, опасаясь роста радикальных настроений среди мусульман. 

Трансформация и изменение внутренней структуры радикального 
ислама, его новые характеристики в Индонезии привели к тому, что 
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власти были вынуждены внести коррективы в политику дерадикализа-
ции. Необходимость пересмотра более ранних подходов была связана 
и с гендерно-ролевыми трансформациями радикального ислама. Чаула 
Рининта Аниндья, комментируя новые социокультурные признаки 
исламского радикализма, подчеркивает, что «терроризм больше не 
является исключительно мужской прерогативой в Индонезии… Роль 
женщин в террористических сетях Индонезии до сих пор диктова-
лась их родственными связями через брак, включая содействие логи-
стике и финансированию террористических актов, но прослеживает-
ся тенденция к тому, чтобы женщины брали на себя более боевые ро-
ли»194. Таким образом, если на раннем этапе реализации программы 
основными ее объектами были взрослые мужчины, то во второй по-
ловине 2010-х гг. в центре внимания оказались женщины и дети195. 
Смена акцентов была продиктована результатами расследования тер-
рористических актов 2018 г. и выявлением вовлечения исполнителей 
терактов в радикальные организации индонезийцами, ранее побывав-
шими на Ближнем Востоке196. 

Программы дерадикализации недостаточно эффективны в силу ря-
да факторов, в числе которых слабая согласованность действий раз-
личных индонезийских специальных служб и уммы; непродолжитель-
ный срок реализации программы для каждого подопечного (в сред-
нем – один месяц); преимущественно религиозный характер програм-
мы, так как большинство бесед с задержанными сводится к вопросам 
ислама; игнорирование политического фактора, так как исламисты мо-
гут не принимать современный режим по идеологическим причинам. 
Таким образом, индонезийскими экспертами подчеркивается необхо-
димость активизации политики дерадикализации. Например, Йоханес 
Сулайман, преподаватель факультета международных отношений 
Университета Джендрала Ахмада Яни (Чимах), полагает, что индоне-
зийскому правительству необходимо справиться не только «с расту-
щей нетерпимостью, чтобы выиграть сегодняшнюю битву с террориз-
мом, но и не проиграть при этом войну с радикализмом»197, для чего 
требуется координация как полицейских мер, так и идеологического 
воздействия на исламистов и их потенциальных сторонников. 

Комментируя особенности и проявления дерадикализации, Али 
Мухаммад и Эрик Хиариэдж полагают, что сам концепт «дерадикали-
зация» может описать процесс, с помощью которого при непосредст-
венном участии властей бывшие активисты и члены радикальных ис-
ламских групп способны отказаться и отказываются от своей привер-
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женности крайним убеждениям в силу того, что те могут привести их 
к применению организованного насилия против других мусульман, а 
также представителей немусульманских сообществ198. В целом начи-
ная с середины 2000-х гг. в Индонезии наблюдается увеличение числа 
программ и мероприятий по дерадикализации, которую в реалиях этой 
страны следует понимать как гегемонистский проект принудительно-
го изменения ценностей и предпочтений, стремящийся заменить ми-
ровоззрение, основанное на исламском радикализме, идеями граждан-
ской индонезийской идентичности. 

 
Идеологическая полемика и контрпропаганда  

как формы дерадикализации исламистов в Индонезии 
 
Среди умеренных представителей уммы распространено мнение, 

что именно «две организации исламского движения, которые роди-
лись из чрева архипелага, могут быть солнцем и почвой для прогрес-
сивного исламского просвещения»199. Подобная точка зрения призва-
на консолидировать индонезийскую умму, чем и пользуются лидеры 
«Мухаммадии» и «НУ», фактически являясь единственными легитим-
ными представителями мусульманского сообщества в глазах властей 
Индонезии. В связи с этим усилия организаций мусульман направле-
ны на формирование и продвижение привлекательного образа ислама, 
который «не является религией, сковывающей и ограничивающей лю-
дей. Ислам также не является утопической религией, относящейся к 
людям так, как если бы они были ангелами, у которых вообще нет ни-
каких желаний. Ислам относится к людям согласно их человеческой 
природе. Ислам действительно дает человеку широту и простор для 
ощущения радостей жизни, пока не нарушаются установленные пре-
делы»200. 

В этом отношении «Мухаммадия» и «НУ» как участники дерадика-
лизации201 отвечают за распространение умеренного ислама, создавая 
негативный образ радикализма, показывая его как отступление от 
норм религиозной морали и их непосредственное нарушение. В этой 
ситуации представители крупнейших организаций индонезийской ум-
мы апеллируют к ценностям и авторитету Корана202, стремясь закре-
пить за собой монопольное право на его толкование, что сочетается с 
их стремлением к общей модернизации ислама и формированию его 
образа как умеренной и терпимой религии203 и в целом вписывается в 
логику дерадикализации. Таким образом, дерадикализация предусмат-
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ривает формирование нового образа ислама, интегрированного в 
структуру современного государства и общества204 как преимущест-
венно светских институтов. В этом контексте дерадикализация ислама 
в Индонезии в большей степени протекает в рамках идеологической 
полемики и контрпропаганды, что ведет к активизации мусульман-
ской политической мысли, направленной на модернизацию учения за 
счет отказа от традиций, являющихся архаичными в современном об-
ществе205. 

Подобная активность крупнейших мусульманских организаций 
стала результатом того, что исторически в Индонезии сложился уни-
кальный тип мусульманского общества, которое, по мнению исследо-
вателей, «молчаливо, стабильно, застойно и прагматично»206, что, с 
одной стороны, делает его удобным пространством для активности ра-
дикалов, а с другой – существенно ослабляет возможности радикали-
зации в силу консервативности и закрытости уммы, ее несклонности 
позитивно реагировать на внешние влияния.  

Таким образом, на официальном уровне «Мухаммадия» деклариру-
ет преимущественно социальные и гуманитарные цели207, а развитая 
система среднего образования, связанная с крупнейшими мусульман-
скими организациями208, интегрируется в механизмы дерадикализации 
мусульман, основанной на формировании не только религиозной, но и 
гражданской идентичности. «Мухаммадия» на современном этапе ее 
истории, как подчеркивает руководство организации, «представляет 
прогрессивный ислам, сфокусированный на просвещении народа, на-
ции и всего человечества», а в число приоритетных задач движения 
входит «проповедь мирного, терпимого и благородного ислама»209, в 
корне отличного от радикальных течений, что свидетельствует о 
включенности «Мухаммадии» в процессы дерадикализации в качестве 
младшего союзника или посредника политических элит в их диалоге с 
уммой. 

Позиционируя ислам именно в гуманистическом контексте, лидеры 
«Мухаммадии» полагают, что основной жертвой радикальных исла-
мистов в Индонезии стал сам ислам, так как радикалы существенно 
ухудшили его имидж, на борьбу с чем и направлены усилия умерен-
ной части уммы210, которая контролирует систему образования211, 
формирующую ценности мусульман, основанные на лояльности, в т.ч. 
светским властям. Хаедар Насир, генеральный председатель «Мухам-
мадии», полагает, что из-за более широкого освещения в СМИ ислам-
ского радикализма в обществе усиливается представление об исламе 
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как «источнике радикализма, точнее – терроризма»212. Другая круп-
нейшая мусульманская индонезийская организация «НУ» возлагает 
ответственность за терроризм на радикалов, настаивая, что большин-
ство мусульман не приемлет насилие. Профилактике терроризма как 
атрибута радикального ислама, по мнению руководства крупнейших 
организаций индонезийских мусульман, должны служить религиоз-
ные школы213, социализирующие новые поколения не только в русле 
верности умме, но и в контексте лояльности государству. Внося свой 
вклад в дерадикализацию ислама, «НУ» настаивает на том, что «боль-
шинство мусульман не фундаменталисты, а большинство фундамента-
листов не террористы, но большинство современных террористов яв-
ляются мусульманами и гордо называют себя таковыми… но на самом 
деле это очень негуманно – нести знамя ислама как легитимное право 
причинять боль и убивать других людей… фактически это удар по му-
сульманам, потому что в реальности многие террористические акты 
совершаются людьми, утверждающими, что они мусульмане, но не от-
стаивающими человеческие ценности в исламе, которые являются не-
отъемлемой частью этой религии»214. 

В этом контексте мусульманские организации одну из задач дера-
дикализации видят в изменении образа ислама и деконструкции сте-
реотипа о его связи с терроризмом215, что предусматривает формиро-
вание одновременно негативного образа радикального и положитель-
ного образа умеренного ислама. Крупнейшие организации мусульман 
через контролируемую ими систему образования стремятся формиро-
вать традиционные коранические ценности216, последовательно марги-
нализируя радикальные тренды, отсекая последние от ресурсов влия-
ния на большинство верующих. В рамках официального дискурса 
крупнейших мусульманских организаций Индонезии распространено 
мнение, что для ислама нехарактерна радикализация, так как он явля-
ется религией, склонной к преодолению этнических и языковых гра-
ниц и поэтому подвержен интернационализации. Кроме этого, предпо-
лагается, что исламу следует адаптироваться к условиям современно-
го общества и принять то, что «в наши дни религиозная жизнь сущест-
вует без духовности и содержит только повторение без глубокого по-
нимания учения ислама… Мы не более чем машины, запрограммиро-
ванные совершать молитвы, не чувствуя последствий. Поэтому в ре-
лигиозной практике не следует основываться на узком построении 
мысли, но наполнять ее общечеловеческими религиозными ценностя-
ми и отвечать на новейшие вызовы»217. 
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Среди этих угроз более опасной, по мнению крупнейших мусуль-
манских организаций, является не секуляризация, а радикальный ис-
лам. Если первая формально опасна только с той точки зрения, что 
уменьшает интерес к религии, то второй, как настаивают умеренные 
индонезийские богословы, опасен своим неверным пониманием исла-
ма и его подменой идеями, исторически несвойственными для этой 
религии. Поэтому теоретики «Мухаммадии» настаивают, что для ин-
донезийского ислама характеры три системные особенности, которые 
гарантируют его умеренность и предохраняют умму от радикализа-
ции: мирное «распространение исламской идентичности», «интерна-
ционализация Мухаммадии» и «исламский космополитизм»218. Со-
звучные идеи выражает и «НУ», теоретики которой настаивают, что 
она, «как крупнейшая религиозная организация в Индонезии, должна 
играть более активную роль в минимизации возможности насилия во 
имя религии»219. 

Такие характеристики ислама, по мнению, например, лидеров «Му-
хаммадии», могут быть достигнуты только в условиях диалога между 
уммой и светским государством, если второе не будет препятствовать 
религиозному образованию, начиная с самого раннего возраста. Кроме 
этого, их достижение, по мнению теоретиков «Мухаммадии», возмож-
но только в тех случаях, когда мусульмане будут «рабами Аллаха, 
продолжающими поддерживать ислам, укреплять веру, заботясь об 
исламе»220, что невозможно в случае поддержки со стороны верующих 
радикальных течений, являющихся, как настаивают представители 
крупнейших организаций индонезийской уммы, нарушением и отсту-
плением от норм ислама. 

Таким образом, в качестве успешного проекта, направленного на 
формирование мусульманской идентичности в светском государст-
ве221, не отрицая ценностей светского национализма, воспринимается 
проект «BukuIqro», инициатором которого стал Асад Хумам, воспри-
нимаемый в рамках официальной политической мифологии «Мухам-
мадии» как один из отцов-основателей организации в ХХ в. и «guru 
revolusionis Muhammadiyah», то есть «революционный наставник 
Мухаммадии»222. Ему в заслугу ставят социализацию нескольких по-
колений индонезийских мусульман, ставших лояльными гражданами 
светского государства. В сфере образования «Мухаммадия», как и 
«НУ», склонна продвигать традиционные ценности умеренного исла-
ма223, апеллируя к общеисламской культурной традиции224, учитывая 
региональные культурные особенности Индонезии225, полагая, что 
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одновременный учет всех этих факторов в рамках социализации мо-
жет стать основой для противостояния радикальным тенденциям. 
Политическая программа современной «Мухаммадии» основана на 
формировании и продвижении образа ислама не просто как привле-
кательной, но и умеренной, а иногда даже современной и конформи-
стской религии. Например, предполагается, что индонезийский ис-
лам «вообще не запрещает развлечения при условии, что они не со-
держат вредных элементов, не отображают физические и половые 
органы, не содержат элементов волшебства, не причиняют вреда жи-
вотным, не содержат элементов азартных игр, не беспокоят и не ос-
корбляют других людей»226. 

Все эти атрибуты приписываются умеренному исламу, в то время 
как его оппонентам из лагеря радикалов приписывается резко негатив-
ное отношение как к немусульманам, так и ко всем перечисленным 
выше атрибутам современного общества. Подобные идеи воспринима-
ются как нововведения необразованных людей227, что, по мнению 
«Мухаммадии», противоречит нормам ислама. Поэтому радикальные 
тенденции в исламе автоматически относятся к числу нелегитимных. 
Таким образом, отрицательное отношение к современности в офици-
альном дискурсе крупнейших мусульманских организаций Индонезии 
воспринимается как проявление радикального ислама, теоретики кото-
рого обвиняются в неспособности провести четкие границы между 
«религиозной ответственностью и личной ответственностью»228 и 
фактически легитимируют насилие, оправдывающееся религиозными 
лозунгами. 

Кроме этого, теоретики «Мухаммадии» склонны видеть истоки 
опасности радикального ислама в крайней идеологической поляриза-
ции индонезийского общества, так как, по мнению Х. Насира, «мысли 
и идеологические течения атеизма, агностицизма и коммунизма про-
должают жить и не умирают, сообщество атеистов и агностиков про-
должает расти, они получают свободное пространство во имя реализа-
ции прав человека»229, что радикалами воспринимается как угроза ис-
ламу и используется ими для придания законного характера своим 
действиям, фактически не соотносящимся с традициями умеренного 
индонезийского ислама. Именно поэтому крупнейшие организации 
индонезийского ислама, «НУ» и «Мухаммадия», склонны активно 
участвовать в дерадикализации как при помощи системы образова-
ния230, так и в рамках общей полемики с радикалами, их идеологиче-
ской критики231 и осуждения через свои ресурсы и государственные 
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средства массовой информации, понимая, что это не только гаранти-
рует их контроль над уммой, но и устраняет опасность появления аль-
тернативных структур. Именно поэтому Х. Насир и выражает свои 
опасения, что «ветры секуляризма и либерализма дуют все больше и 
больше, как будто у них есть свободное место среди наших опасений 
по поводу исламского радикализма»232. 

В подобном отношении лидеров «Мухаммадии» в определенной 
степени заметно стремление переложить часть ответственности за 
усиление радикалов на сторонников светского государства и либера-
лизма, воспринимаемых в качестве естественных стимулов для усиле-
ния крайних тенденций в исламе. В такой ситуации «Мухаммадия» в 
своей идеологии в начале 2020-х гг. стала склоняться к исламу как к 
религии осознанного выбора, но не веры по предписанию, наследству 
и тем более принуждению. По мнению представителей организации, 
гарантией от радикализации ислама будет его рациональное понима-
ние, а не простое следование традиции. В такой ситуации лидеры 
«Мухаммадии» регулярно практикуют издание фетв, посвященных, 
например, отношениям между мусульманами и немусульманами. 

Развивая межконфессиональный диалог и тем самым содействуя 
усилению умеренного ислама в противовес радикальным настроени-
ям, лидеры «Мухаммадии» фактически участвуют в процессах дера-
дикализации, став пропагандистами концепции мультикультурного 
общества233. Поэтому они настаивают, что мусульмане должны «об-
щаться и иметь хорошие отношения с немусульманами внутри общи-
ны, включая употребление пищи, подаваемой при посещении нему-
сульманских домов, если она не содержит запрещенное или что-то 
противозаконное»234. Поэтому умеренная проповедь идей мультикуль-
турализма235 воспринимается как важный компонент идеологической 
полемики с радикалами, свидетельствуя о включенности институцио-
нализированной части уммы в практики дерадикализации. В такой си-
туации теоретиками «Мухаммадии» признается, что «если Индонезия 
хочет прогресса, то ей необходимо подражать Сингапуру или Западу, 
где религия ограничивается частными и внутренними делами и не за-
трагивает общественную и государственную сферы. Именно поэтому 
уроки религии и джихада должны быть пересмотрены»236 в направле-
нии большей открытости и актуализации плюралистического характе-
ра индонезийского общества, которое именно своим разнообразием 
противостоит угрозам радикального ислама, проводя тем самым поли-
тику дерадикализации уммы. 
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Таким образом, идея, что «страдания являются мерой качества ве-
ры», начинает восприниматься как ошибочная и устаревшая. Кроме 
этого, уверенность части уммы в том, что «чем больше страданий, тем 
ближе ты к Богу», признается не совсем верной, а практика, при кото-
рой «люди все еще настаивают на посте во время хаджа, совершают 
многократные молитвы во время путешествия с молитвенными коври-
ками посреди суеты терминалов», признается ошибочной и не имею-
щей «ничего общего с качеством веры»237. На уровне официального 
дискурса крупнейшие мусульманские организации Индонезии заинте-
ресованы в формировании более современного и, как следствие, при-
влекательного имиджа ислама и, таким образом, стремятся связать ре-
лигию с индонезийским национализмом238. Радикальный ислам в та-
кой ситуации может редуцироваться до одной из угроз проекту индо-
незийского национализма, так как принципы уммы как примордиаль-
ной категории могут быть плохо совместимы с ценностями нации как 
модернового конструкта. Умеренные крупнейшие организации му-
сульман в ситуации противопоставления нации и радикального исла-
ма актуализируют потенциал первой как воображаемого сообщества. 
Поэтому националистическая идеология, секулярная в своей основе, 
воспринимается как система, способная гарантировать индонезийцам 
защиту от крайностей религиозного самосознания и фундаментализма 
не только как членам уммы, но и как представителям индонезийской 
политической гражданской нации. 

«НУ», воспринимающая национализм239 в качестве одной из уни-
версалий современной политической культуры240, использует в значи-
тельной степени аналогичную риторику, например, апеллируя к опыту 
Мухаммада Хасима Аси’ари (1871–1947 гг.), который, по мнению 
идеологов движения, не только стремился «пробудить национализм 
индонезийского народа, чтобы изгнать захватчиков», но и оказался в 
состоянии «доказать, что религия и национализм могут усиливать 
друг друга в построении нации и государства. Эти два элемента не мо-
гут быть отделены друг от друга. Исламу требуется родина как земля 
для проповеди и распространения религии, а родине нужен дождь из 
религиозных ценностей, чтобы она не была бесплодной и сухой»241. 
Таким образом, крупнейшие индонезийские мусульманские организа-
ции актуализируют свой вклад в национализм, что стало фактически 
их вкладом в дерадикализацию, так как для сторонников радикального 
ислама ценности уммы важнее принципов нации и преимущественно 
светской идентичности. 
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В этой ситуации «Мухаммадия» вынужденно оказалась участницей не 
только формирования и консолидации гражданской идентичности поли-
тической индонезийской нации, но и включилась в 2020–2022 гг. в борь-
бу с пандемией коронавируса. Участие уммы, представленной ее круп-
нейшими организациями, в противостоянии коронавирусной инфекции 
стало одной из форм дерадикализации ислама. В этом отношении пропа-
ганда санитарных ограничений и достижений медицины со стороны ли-
деров мусульманского сообщества воспринималась как вклад в борьбу с 
радикальными течениями в исламе, сторонники которых отрицали само 
существование коронавируса. В связи с этим д-р, проф. Хаедар Насир, 
генеральный председатель «Мухаммадии», подчеркивал, что «ислам 
действительно богат гуманистической мыслью и ориентирован на 
жизнь… ислам – это религия, которая учит цивилизованности и благо-
родному характеру в качестве основного своего послания»242, полеми-
зируя тем самым с приверженцами радикального ислама, отрицавши-
ми необходимость коронавирусных ограничений. 

По мнению Х. Насира, пандемия дала шанс индонезийской умме 
консолидироваться, актуализировать свои лучшие качества и противо-
поставить их радикализму своих оппонентов, «устранив споры, оппор-
тунизм и политическую жестокость, которые усугубляют бремя на-
ции»243. Ответственность за эти проблемы крупнейшие мусульманские 
организации возлагают на радикалов, приписывая последним непра-
вильное понимание ислама «как символа», что, по их мнению, «вре-
дит людям как материально, так и нематериально через анархическое 
поведение». Так, согласно логике официального ислама, радикалы 
«застряли в символическом понимании веры, которое размывает бла-
городное религиозное учение»244. 

В этом отношении линия разделения между «НУ» и «Мухаммади-
ей», с одной стороны, и радикалами – с другой, проходит в сфере при-
ятия или неприятия модернизма как основы развития доминирующих 
частей уммы. Поэтому официальный дискурс «Мухаммадии» факти-
чески представляет, изобретает и конструирует индонезийцев как еди-
ную нацию вне зависимости от их религии. По сути, аналогичные нар-
ративы преобладают в политическом воображении «НУ», которая вос-
принимает национализм в качестве гражданской альтернативы ислам-
скому радикализму245. В официальном политическом представлении 
умеренного ислама мусульманин фигурирует как «благочестивый че-
ловек, который может контролировать свой гнев»246, в то время как на 
радикалов проецируется характеристика нетерпимости. 
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Декларации руководства «Мухаммадии» о том, что верующие му-
сульмане могут быть «донорами крови для немусульман или прини-
мать доноров-немусульман, получать денежные средства, одежду и 
медицинскую помощь по гуманитарным программам от немусульман, 
поддерживать немусульманских сирот, сожалеть о смерти немусуль-
ман, посещать исторические места других религий»247, воспринимают-
ся как шаги, направленные на укрепление общегражданской идентич-
ности, позиционируемой в качестве альтернативы радикальным тече-
ниям, которые, наоборот, крайне негативно воспринимают присутст-
вие в индонезийском обществе немусульман, представляя его как ис-
ключительно исламское.  

В этом контексте мусульманские организации оказываются вовле-
ченными в процессы дерадикализации, так как они фактически стано-
вятся акторами борьбы за права человека248, начиная продвигать в 
большей степени гуманитарную, нежели исключительно религиозную 
повестку, что стимулирует фрагментацию уммы, выделяя умеренных 
реформистов и маргинализируя радикалов. Таким образом, идеи мо-
дернизма стали лейтмотивом в современном идеологическом дискурсе 
«Мухаммадии», руководство которой настаивает на том, что, активно 
включаясь в сферу образования249, общественные мусульманские ор-
ганизации «должны быть более продвинутыми, если они хотят играть 
свою роль в движении людей, нации и мира к идеям универсальности 
человечества»250. 

Вместе с тем попытки модернизации ислама сталкиваются с крити-
кой со стороны общественных мусульманских организаций Индоне-
зии, которые последовательно осуждают идеи радикальной секуляри-
зации и массовой культуры, полагая, что, например, продажа маек с 
надписью «Kalo Surga Milik Kaummu, Biarkan Kami Di Neraka Dengan 
Kebhinekaan» («Если рай принадлежит вашему народу, отпустите нас 
в ад за разнообразием»)251 является не проявлением прогрессивности 
общества, но обеспечивает радикалов новыми аргументами в их поле-
мике с официальным исламом. Подобные радикальные версии культу-
ры воспринимаются как содействующие радикализации, так как ста-
вят под сомнение вклад крупнейших мусульманских организаций в 
формирование умеренной версии культурной идентичности252. Склон-
ность к модернизации воспринимается как проявление эффективности 
организации и ее адаптивного потенциала, способности реагировать 
на угрозы радикализации ислама, отвечая на них при помощи совре-
менной программы. 
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В рамках подобного понимания ислама идеологи «Мухаммадии» 
утверждают, что мусульманам необходимо, придерживаясь традици-
онных моделей образования и социализации253, «избегать опасностей 
крайних способов мышления и не причинять вред другим людям, так 
как ислам призывает мусульман всегда быть посередине и не стано-
виться предвзятыми»254. В такой ситуации дерадикализация ислама в 
современной Индонезии практикуется в форме поддержки и продви-
жения подконтрольного государству умеренного ислама и актуализа-
ции культурных особенностей уммы255, основанной на ее культурной 
и языковой гетерогенности, воспринимаемой как гарантия от радика-
лизации ислама, так как рост радикальных тенденций потенциально 
создаст угрозу для единства страны. Таким образом, теоретики совре-
менной «Мухаммадии» полностью разделяют позицию националистов 
межвоенного периода, которые настаивали на том, что «индонезий-
ская нация будет свободна от колониализма, если она успешно преоб-
разуется в нацию знаний»256. Именно в этой плоскости лидеры «Му-
хаммадии» склонны проводить разделительные линии между умерен-
ным и радикальным исламом. 

С одной стороны, крупнейшие мусульманские организации Индо-
незии не скрывают своей склонности к модернизму, подчеркивая в 
связи с этим, что «религиозное понимание не может использоваться 
как абсолютная истина, потому что является лишь результатом разви-
тия человеческой мысли и откровением, которое более не изменится». 
С другой, акцентируя стремление модернизировать умму, теоретики 
«Мухаммадии» полагают, что «религиозные знания будут и дальше 
совершенствоваться и развиваться. Если этот принцип будет соблю-
даться и пониматься всеми мусульманами, между различными ислам-
скими группами установится терпимость»257, достижение которой и 
является одной из стратегических задач «Мухаммадии» в рамках ее 
участия в политике, направленной на дерадикализацию современного 
индонезийского ислама. 

В аналогичные практики дерадикализации интегрирована и «НУ», 
согласно официальной доктрине которой ни одна часть уммы не впра-
ве монополизировать роль продвижения и распространения истины. 
Таким образом, идеологи «НУ» предполагают, что ислам представля-
ет собой уникальный «образ жизни для каждого человека, который хо-
чет связи с Богом, но люди должны понять, что Божьи стихи предна-
значены для блага всех людей во вселенной, а не только для собствен-
ного блага»258. В рамках такого понимания радикальные тенденции в 
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исламе воспринимаются как отклонение от правильного ислама. 
В связи с этим теоретики «НУ» называют опасной ситуацию, когда 
некоторые богословы «часто неправильно истолковывают ислам, по-
буждая себя и свои группы чувствовать себя вправе представлять Бо-
га»259, лишая этого права большинство умеренно настроенной уммы. 

В рамках политических представлений «Мухаммадии» естествен-
ной альтернативой такой логике развития уммы являются радикаль-
ные течения в современном индонезийском исламе, которые «порож-
дают конфликт и насилие как антитезу жизни»260. В подобной ситуа-
ции крупнейшие мусульманские организации фактически солидаризи-
руются с государством, подчеркивая, что если оно «выступает против 
крайних действий, не проводя крайней и нетерпимой политики… ка-
сающейся религиозных вопросов»261, то и умме следует придержи-
ваться умеренных тенденций и солидаризироваться со светскими эли-
тами как в их неприятии радикального ислама, так и в участии в меро-
приятиях, направленных на дерадикализацию. 

В этом контексте крупнейшие мусульманские общественные орга-
низации стремятся быть не только силами, консолидирующими умму, 
но и стараются сохранить свое место в индонезийской системе образо-
вания и сложившейся расстановке политических сил. Они поддержи-
вают светские элиты и призывают верующих избегать как активной 
политизации веры, так и идеологических дискуссий вокруг Панчаси-
лы262, признавая тем самым ее роль в консолидации современной ин-
донезийской государственности более весомой, чем ценность ислама. 
Контроль над средним и высшим религиозным образованием со сто-
роны «Мухаммадии» и «НУ» гарантирует, что оно будет в большей 
степени соотносится с потребностями Индонезии как светского госу-
дарства, а радикальные тренды окажутся маргинальными. 

 
«Мемориальная политика» и «войны памяти»  

как формы дерадикализации исламистов в Индонезии 
 
Особенностью политики радикализации ислама в современной Ин-

донезии является использование такого символически значимого для 
общества ресурса, как прошлое. Поэтому политика памяти интегриро-
вана в механизмы борьбы с радикальными течениями в индонезий-
ском исламе. Активными участниками дерадикализации в такой си-
туации оказываются средства массовой информации, которые не толь-
ко вовлечены в актуализацию и большую визуализацию в современ-
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ном обществе моментов, связанных с историей ислама, но и фактиче-
ски втянуты в полемику с исламскими радикалами, склонными обви-
нять элиты в игнорировании фактора ислама. 

СМИ активно участвуют в «проработке истории», что проявляется 
в их попытках внести вклад в формирование нового мемориального 
канона, популяризацию истории индонезийской уммы, в «возвраще-
ние» имен интеллектуалов, которые в силу политической и идеологи-
ческой конъюнктуры были маргинализированы в предшествующих 
версиях исторической памяти. Индонезийские СМИ регулярно ак-
туализируют историческую тематику, связанную с исламом, предла-
гая его умеренные интерпретации, что фактически свидетельствует 
об интеграции в механизмы дерадикализации на уровне идеологии. 
Например, 23 августа 2020 г. в рамках памятных событий, посвящен-
ных 75-й годовщине независимости, подчеркивалась особая роль ис-
лама как «самого ценного дара Аллаха для Индонезии»263, что стало 
призывом к ревизии новейшей истории индонезийского ислама и оп-
ределению его нового места среди других индонезийских политиче-
ских и исторических гранд-нарративов. 

Кроме этого, признание такой роли ислама фактически было по-
пыткой перехватить инициативу у критиков современного светского 
режима, склонных обвинять власти в игнорировании ислама. Мухам-
мад Субарка, один из современных индонезийских интеллектуалов, 
дает ответ на вопрос относительно возможности отделения религии от 
идеологии и политики, указывая на то, что это фактически невозмож-
но264. Таким образом, признавая центральную роль ислама, сторонни-
ки его умеренной версии стремятся перехватить инициативу представ-
ления интересов уммы у радикалов. В такой ситуации индонезийские 
историки, осознавая роль ислама в истории своего государства, также 
приходят к пониманию, что содержательно и концептуально новая 
версии исторической памяти без истории ислама будет неполной. По-
этому проявлением легитимации исламского фактора в истории Индо-
незии стало то, что в начале 2020-х гг. индонезийские СМИ оказались 
активно вовлеченными в кампанию по ревизии образов отцов-основа-
телей современной индонезийской государственности. 

Это проявилось в продвижении нарративов, актуализировавших 
причастность Сукарно, Хатты и других политиков к умме265, что фак-
тически усиливало тенденции к реабилитации ислама как фактора по-
литики в Индонезии, несмотря на стремление элит поддерживать се-
кулярную модель развития. Рост радикальных течений в исламе и то, 



222 

что «исламизм как идеологическая позиция чаще трансформируется в 
политические идеи и стратегии – от демократических до недемократи-
ческих»266, стимулирует современных индонезийских интеллектуалов 
рефлексировать относительно исторического опыта уммы в Индоне-
зии. Это превращает их в участников политики дерадикализации, так 
как достижение компромисса между различными течениями в сооб-
ществе верующих невозможно без достижения нового мемориального 
канона, который учитывал бы роль ислама, но продвигал бы преиму-
щественно его умеренные формы. 

В рамках такой политики идеологической дерадикализации исла-
мизма в конце 2010-х – начале 2020-х гг. интернет-издание «Tirto», 
желая начать ревизию некоторых спорных моментов, инициировало 
серию публикаций, приуроченных к юбилеям событий, имеющих от-
ношение к истории уммы. Усилиями индонезийских СМИ предприня-
ты попытки акцентировать внимание на фигуре второго министра ре-
лигии Мохаммада Расджиди, который в 1945–1946 гг. много сделал 
для институционализации индонезийской модели отношений между 
светским государством и уммой. Обсуждая «проводника духа совре-
менности» Харуна Насутиона, другой не менее спорной фигуры в ис-
тории уммы, интеллектуалы подчеркивают, что его репутация как «ре-
форматора ислама в Индонезии, который выдвинул на первый план 
разум и мысли, а не обычаи, традиции или ритуалы, по его мнению, 
тормозившие прогресс мусульман»267, привела к его забвению тради-
ционалистами. Поводом, содействовавшим его маргинализации в ка-
ноне исторической памяти 1970–1990-х гг., было то, что он фактиче-
ски стал «наставником реформаторов ислама», и это вынудило значи-
тельную часть уммы выразить несогласие с предлагаемыми им проек-
тами реформ. 

Современные СМИ в рамках представления образов политиков-му-
сульман подчеркивают их вклад в развитие идентичности и в одинако-
вой степени «приверженность принципам ислама и нации», в чем за-
метна полемика с радикалами, отрицающими национализм в его за-
падном понимании. Причиной социальной и культурной амнезии в от-
ношении М. Расджиди стала его критика «секуляризации в дискурсе 
национализма»268, что противоречило канону памяти 1980–1990-е гг. 
Идеологическая дерадикализация ислама в рамках политики памяти 
проявляется и в обращении к наследию Нурчолиша Маджида, трудно-
сти интеграции которого в канон исторической памяти связаны с тем, 
что благодаря его деятельности индонезийские мусульмане оказались 
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в «ловушке идеологического абсолютизма и потеряли динамику сво-
его развития»269. 

В отношении Нурчолиша Маджида, «идеологического дитя “Ма-
шуми”», индонезийским интеллектуалам крайне сложно достичь 
компромисса касательно его вклада в модернизацию ислама и того, 
что возглавляемая им Исламская студенческая ассоциация была не 
просто «влиятельной модернистской исламской организацией», но 
фактически оказалась «одним из приводных колес режима Сухарто». 
Идеи Маджида «нельзя отделить от языка власти, используемого 
технократией Сухарто для проектов развития»270, что вынуждает ин-
теллектуалов искать компромисс между наследием авторитаризма и 
мусульманским активизмом, который соотносится с демократиче-
скими и гражданскими тенденциями. Подобные фигуры в современ-
ном каноне памяти относятся к числу центральных героев уммы, а 
их наследие воспринимается исключительно в прикладном плане – с 
точки зрения его применения для проведения символических границ 
между традиционализмом и модернизмом в культурном и политиче-
ском опыте нации271, то есть для выявления исламских радикалов и 
противостояния им. 

Вмешательство интеллектуалов в политику «проработки прошло-
го» в современной Индонезии носит ревизионистский характер, что 
позволяет либеральному течению уммы предлагать новые интерпрета-
ции светского опыта, последовательно продвигая секуляризацию как 
идеологию обновления, не только критикуя секуляризм как, на их 
взгляд, «закрытую» идеологическую модель272, но и последовательно 
отвергая его альтернативу, представляемую сторонниками радикаль-
ного ислама. Таким образом, принимая участие в дерадикализации ис-
лама, индонезийские интеллектуалы стремятся в актуальной политике 
памяти синтезировать историю уммы с историей левых273, одновре-
менно реабилитируя социально ориентированный ислам и критикуя 
радикальных фундаменталистов. 

Спорным моментом в опыте индонезийского политического исла-
ма в XX в., который получил диаметрально противоположные оцен-
ки в различных версиях исторической памяти, является деятельность 
партии «Машуми», одновременно актуализирующая участие уммы в 
националистическом движении и моменты коллаборационизма му-
сульман в период японской оккупации274, что, впрочем, в индонезий-
ском случае не отягощено политически, как это имеет место в исто-
рической памяти европейских стран. Идеологически «Машуми» вос-
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принимается некоторыми теоретиками радикального ислама как по-
тенциально «своя» партия, историю которой можно конструировать 
в категориях радикального ислама и фундаментализма. Поэтому для 
умеренных мусульман принципиально важно привязать историче-
ский опыт «Машуми» к истории Индонезии как государства и не по-
зволить радикалам использовать ее образы для продвижения альтер-
нативных нарративов. 

Именно для этого предпринимаются попытки сформировать ком-
промиссный канон исторической памяти, в рамках которого «Машу-
ми» представлена как «символ единства мусульман и единственный 
политический форум для мусульман, десятилетиями пытавшихся 
преодолеть противоречия, конфликты и разногласия»275. Новая вер-
сия истории «Машуми», претендующая на универсальность, факти-
чески является попыткой сформировать новый нарратив, заменив им 
более ранние интерпретации. Кроме того, тенденции к реабилитации 
«Машуми» отражают и изменившуюся политическую динамику, свя-
занную с ростом исламистских тенденций в жизни индонезийского 
общества. Манипуляции с наследием «Машуми» в индонезийской 
политике памяти отягощены и наличием левых тенденций в идеоло-
гии этой мусульманской партии276, что автоматически актуализирует 
коллективные травмы, связанные с репрессиями против коммуни-
стов в середине 1960-х гг. и ответственностью за это мусульманских 
радикалов. Новый образ «Машуми», представляемой в качестве ин-
донезийской мусульманской партии вообще, а не только партии сто-
ронников радикального ислама, в исторической памяти призван ли-
шить радикалов их аргументов в полемике с умеренными мусульма-
нами. 

Другим стимулом для фрагментации исторической памяти в Индо-
незии и дальнейших манипуляций историей стала попытка создания в 
1949 г. исламского государства, что в современных реалиях отягоще-
но не только историческими, но и политическими противоречиями, 
которые генерируют в среде интеллектуалов различные версии памя-
ти. История Исламского государства в современной Индонезии стала 
пространством символической конфронтации и «войн памяти» между 
умеренными мусульманами и фундаменталистами, что в целом вписы-
вается в логику проводимой политики дерадикализации. 

Так, в СМИ заметны тенденции к интеграции образа Картосо-
вирьйо277, провозгласившего в Индонезии Исламское государство, в 
исторический индонезийский нарратив в целом, что является попыт-
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кой лишить радикальных исламистов монополии на интерпретацию 
его наследия. Некоторые современные индонезийские авторы пытают-
ся подвергнуть ревизии образ исламского государства в истории Ин-
донезии, так как само понятие «исламское государство», по их мне-
нию, отягощено неуместными ближневосточными арабскими аллю-
зиями. В этом контексте дерадикализация истории ислама соответст-
вует стремлению элит лишить исламистов монополии представлять 
Картосовирьйо и его деятельность как часть исключительно «своей» 
истории. Кроме того, в рамках полемики с радикалами выдвигается 
тезис, что Исламское государство было глубоко демократическим278, 
так как именно ислам был препятствием на пути к институционализа-
ции авторитарного режима, против которого не смогли ничего пред-
принять ни националисты, ни коммунисты, ни либералы. 

В свете коррекции современной исторической памяти попытка про-
возглашения в Индонезии Исламского государства воспринимается 
как исторически неизбежный и прогрессивный факт, который содей-
ствовал национальной освободительной борьбе. Первые серьезные по-
пытки ревизии роли Картосувирьйо, инициатора провозглашения Ис-
ламского государства, и его фактической реабилитации в индонезий-
ской политике памяти были предприняты в середине 2010-х гг., когда 
Азюмарди Азра публично объявил негативные оценки его деятельно-
сти неправильными, указав, что поражение радикального исламского 
проекта к началу 1960-х гг. было предопределено только политически-
ми факторами279, но не вытекало из предшествовавшей логики разви-
тия индонезийского ислама. 

Размышляя о специфике исторической памяти, современные индо-
незийские интеллектуалы пытаются подвергнуть ревизии более ран-
ние интерпретации, полагая, что Исламское государство стало «по-
пыткой Картосувирьйо помочь суверенитету Республики Индонезия». 
Поэтому в современных «битвах за историю» в Индонезии становится 
заметным желание представить Картосувирьйо не как маргинала и ре-
лигиозного фанатика, но как политика, который «обладал довольно 
сильной харизмой, придерживаясь антиколониальной исламской по-
литической идеологии, воспринимая ислам в качестве единственно 
возможного пути вперед»280. В целом интеллектуалы, интерпретируя 
историю Исламского государства, стремятся пересмотреть образ этого 
политического образования, освободив его возможные интерпретации 
от политических и идеологических клише, интегрировав его воспри-
ятие в общую логику дерадикализации. 
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Заключение 
 
Подводя итоги исследования, следует принять во внимание ряд 

факторов. 
Во-первых, процессы демократизации в Индонезии не привели к 

ослаблению и эрозии власти, что позволило элитам контролировать 
политическое пространство на уровне его светских и мусульманских 
сегментов. Таким образом, политика дерадикализация предусматрива-
ет прямое вмешательство государства, представленного полицией и 
специальными службами, во внутренние дела уммы, если возникает 
угроза ее радикализации или роста политического участия мусульман 
в контексте, нежелательном или неприемлемом для политических 
элит. 

Во-вторых, несмотря на демократизацию, процессы демилитариза-
ции и сокращения роли вооруженных сил во внутренней политике Ин-
донезии не получили значительного распространения по сравнению с 
развитием других демократических институтов и тенденций. Фактиче-
ски силовые структуры продолжают оставаться факторами, опреде-
ляющими характер современного политического режима, включая со-
хранение светскости как одной из основ индонезийской государствен-
ности. Именно полиция, армия и специальные службы играют веду-
щую роль в предотвращении радикализации уммы. 

В-третьих, наряду с политическими элитами и силовыми структу-
рами свой вклад в дерадикализацию вносят крупнейшие мусульман-
ские общественные и религиозно-просветительские организации. Для 
последних борьба с радикализмом в умме входит в число системных 
задач, так как поддержание мусульманского сообщества в состоянии 
внутреннего компромисса и консенсуса с политическими элитами не-
посредственно отвечает интересам руководства мусульманских орга-
низаций. Лидеры «Мухаммадии» и «НУ» отдают себе отчет, что веро-
ятная радикализация уммы почти автоматически будет означать со-
кращение их влияния. Поэтому появление альтернативных центров 
силы, способных создать свои формальные организации, сопостави-
мые по влиянию на верующих с уже существующими умеренными 
движениями, на уровне лидеров уммы воспринимается как угроза, ко-
торой следует противостоять. 

В-четвертых, активными участниками процессов дерадикализации 
в современной Индонезии оказались как исламские университеты, так 
и светские учебные заведения. Если первые заинтересованы в недопу-
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щении роста радикальных идей, так как их усиление несет угрозу сло-
жившейся модели среднего и высшего образования мусульман, то вто-
рые видят в активизации радикального ислама системную и экзистен-
циальную угрозу сложившейся фактически секулярной модели индоне-
зийского общества, для значительной части которого западный интел-
лектуальный и культурный дискурс является идеальной моделью. 
В этой ситуации индонезийские светские и мусульманские интеллек-
туалы в рамках стратегий, используемых для дерадикализации ислама, 
актуализируют набор методов, не совсем обычный для подобных прак-
тик в других странах, где доминирующей религией является ислам. 

Таким образом, важным компонентом дерадикализации в Индоне-
зии стала политика памяти, в меньшей степени применяемая в других 
странах для решения фактически аналогичных задач. В рамках исто-
рической политики, проводимой светскими интеллектуалами и пред-
ставителями уммы, формируется не только компромиссный мемори-
альный канон, содействующий консолидации общества, но и последо-
вательно делегитимируются радикальные идеи, которые вытесняются 
на периферию культуры коллективной памяти. На современном этапе 
роль политики памяти в дерадикализации ислама изучена в наимень-
шей степени, хотя ее потенциал представляется не менее важным, чем 
другие традиционные меры административного и политического воз-
действия элит на умму. Вместе с тем злоупотребление «проработкой 
прошлого» чревато развитием исторической и культурной амнезии в 
отношении радикальных трендов в истории индонезийского ислама, 
что не исключает ответной реакции, которая может состоять в повы-
шенном интересе к ним со стороны той части сообщества верующих, 
которая не смогла в силу тех или иных причин интегрироваться в офи-
циальный мемориальный канон. 

Современной Индонезии удалось предложить относительно эффек-
тивный и действенный механизм дерадикализации ислама и профи-
лактики радикальных и экстремистских трендов и тенденций в рамках 
функционирования уммы. В целом опыт Индонезии может быть при-
знан относительно успешным, хотя не все формы и возможности дера-
дикализации применяются равномерно. Фрагментированность му-
сульманского сообщества в этой стране, продолжающаяся политика 
борьбы с религиозным экстремизмом в комплексе с активно практи-
куемой элитами «проработкой прошлого», в т.ч. истории уммы, ука-
зывает на важность и актуальность дальнейшего изучения индонезий-
ского ислама в контекстах как роста радикальных тенденций, так и 
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возможных траекторий реализации мер, направленных на дерадикали-
зацию сообщества верующих. 
 

2.7. Программы дерадикализации исламистов  
в Великобритании: успехи, неудачи и перспективы 

 
Введение 

 
После теракта 11 сентября 2001 г. вопросы противодействия терро-

ристической угрозе заняли особое место в повестке дня западных го-
сударств, в т.ч. Великобритании. Корни террористической угрозы ви-
дят в радикализации, или «процессе, посредством которого люди на-
чинают поддерживать терроризм и насильственный экстремизм, а в 
некоторых случаях затем присоединяются к террористическим груп-
пам»281. 

Угрозу для национальной безопасности Великобритании представ-
ляют не только иностранные боевики-террористы, но и граждане Ве-
ликобритании, которые прониклись идеями радикального исламизма. 
Они уезжают в Сирию и Ирак, чтобы присоединиться к ИГИЛ, и воз-
вращаются уже с боевым опытом и еще более радикально настроен-
ными. Отдельно стоит отметить угрозу, исходящую от «исламизиро-
ванных» британцев, которые отбыли тюремный срок за террористиче-
скую деятельность и связи с террористическими организациями, но не 
отказались от своих убеждений. Об угрозе внутреннего терроризма, 
исходящей от радикализированных британцев, говорил, в частности, и 
бывший премьер-министр Дж. Камерон на заседании Совета безопас-
ности ООН в 2014 г. Среди прочего он подчеркнул опасность таких 
террористических группировок, как «Аш-Шабаб», «Боко Харам», 
«Аль-Каида»282 (запрещенные в России террористические организа-
ции). В 2010-х гг. наибольшую угрозу безопасности Великобритании 
представляло ИГИЛ. Даже по самым скромным подсчетам, на британ-
цев приходилось большинство иностранцев в рядах ИГИЛ283. По со-
стоянию на октябрь 2016 г. около 850 британских граждан отправи-
лись воевать на стороне джихадистских организаций в Ираке и Сирии. 
В январе 2016 г. министр иностранных дел Ф. Хэммонд сообщил, что 
за период 2012–2016 гг. благодаря сотрудничеству с турецкими вла-
стями «600 британских граждан были перехвачены при попытке доб-
раться до Сирии»284. 
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Глава британской спецслужбы МИ-6 (службы, работающей над по-
давлением угроз из-за рубежа) А. Янгер заявил в декабре 2016 г., что 
ИГИЛ «разрабатывает способы применения насилия против Велико-
британии и наших союзников, даже не покидая Сирию». В октябре 
2016 г. лондонская полиция сообщила, что службы безопасности Ве-
ликобритании предотвратили по меньшей мере 10 терактов в период с 
осени 2014 г. по октябрь 2016 г. За тот же период было вынесено 
294 обвинительных приговора за преступления, связанные с террориз-
мом. В ноябре 2014 г. тогдашний министр внутренних дел Т. Мэй со-
общила, что после взрыва в Лондоне в 2005 г. было предотвращено 
40 терактов, включая «нападение с применением огнестрельного ору-
жия, убийство военнослужащих, попытку сбить самолет и убийство 
посла»285. Как следствие, значительно возросло число граждан, осуж-
денных за террористическую деятельность. Доля заключенных-му-
сульман, содержащихся под стражей в Англии и Уэльсе, увеличилась 
с 8% в 2002 г. до 16% в 2018 г.286 

К сожалению, не все теракты удалось предотвратить. Так, в декаб-
ре 2014 г. поддерживающий ИГИЛ британец нанес смертельные ране-
ния трем пассажирам метро в Восточном Лондоне. В июне 2015 г. со-
чувствующие ИГИЛ убили 30 британских туристов в Тунисе287. Среди 
наиболее известных терактов, с которыми столкнулась Великобрита-
ния, можно назвать инцидент на лондонском мосту: трое террористов 
на грузовике врезались в толпу, в результате чего 8 человек были уби-
ты и 48 ранены. Другой теракт произошел в 2017 г.: гражданин Вели-
кобритании Х. Масуд врезался в толпу на автомобиле рядом с Вест-
минстерским дворцом, потом ударил ножом в живот полицейского, 
после чего застрелился сам288. 

Угроза терактов на территории Великобритании остается высокой. 
Только 25 марта 2022 г. официальный уровень угрозы международно-
го терроризма в Великобритании был понижен с «высокого» (severe) 
до «существенного» (substantial)*, что все еще является тревожным 
показателем. Высоким уровень угрозы был объявлен после того, как 
Имад ас-Свилмин, живший ранее в ОАЭ, Сирии и Турции, привел в 
действие взрывное устройство на парковке возле больницы в Ливер-
пуле 14 ноября 2021 г.289: никто при этом не пострадал. Ранее в октяб-
                                                           

* Решение об уровне террористической угрозы принимается Объединенным цен-
тром анализа терроризма (JTAC),  входящим в МИ-5, службу,  отвечающую за развед-
усилия внутри Великобритании. 
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ре 2021 г., депутат парламента от Консервативной партии Д. Эймс был 
убит в депутатской приемной на встрече с избирателями. До этого, в 
2016 г., Дж. Кокс, парламентарий от лейбористской партии, была уби-
та неонацистом Т. Мэйром в Западном Йоркшире290. Убийцу Д. Эйм-
са, 25-летнего сомалийца Али Харби Али, арестовали на месте проис-
шествия, и 21 октября 2021 г. ему уже было предъявлено обвинение в 
убийстве и подготовке теракта. 21 марта 2022 г. прокурор Т. Литтл со-
общил присяжным в Олд-Бейли, что Али готовился к теракту «в тече-
ние нескольких лет». 

Проблема противодействия террористической угрозе долгое вре-
мя находится в сфере интересов широкого круга экспертов. Исследо-
ватели сходятся во мнении, что борьба с терроризмом должна начи-
наться с мер, нацеленных на предотвращение преступлений291. 
С 2003 по 2010 г. правительства разных европейских государств на-
чали разрабатывать программы по предотвращению террористиче-
ской угрозы. Особое внимание в этих программах уделяется не толь-
ко предупреждению непосредственно терактов, но и работе с терро-
ристами, а также с теми, кто потенциально может вступить на путь 
терроризма. Другими словам, акцент во многом делается на «деради-
кализацию» потенциальных террористов, а также тех, кто уже совер-
шил теракт292. 

Во многом под программами дерадикализации понимается борьба с 
экстремистской идеологией. Как заявил бывший премьер-министр 
Д. Камерон, «экстремистская идеология является основной угрозой, с 
которой мы сталкиваемся»293. 

Различают два понятия: «разъединение» (disengagement) и «деради-
кализация» (deradicalization). Под разъединением понимаются внеш-
ние перемены, не включающие, однако, кардинальный пересмотр ос-
новных убеждений: изменения в поведении, разрыв с экстремистской 
организацией, отказ от насилия294. Дерадикализация же подразумевает 
более глубокие трансформации в мировоззрении и базовых идеологи-
ческих установках295. Составители этих программ предполагают, что 
эффективные программы по глубинной дерадикализации способны 
помочь в борьбе с террористической угрозой внутри страны и убедить 
граждан отказаться от радикальных идей. 

В начале XXI в. правительство Великобритании начало разра-
ботку и внедрение программ по дерадикализации, нацеленных на 
выявление радикально настроенных граждан, а также тех, кто нахо-
дится в зоне риска296. С этого момента правительство реализовыва-
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ло разные проекты. Среди наиболее крупных и заметных стоит на-
звать зонтичную программу Prevent («Предотвратить») и связан-
ную с ней Channel («Канал»), а также более поздние дополнитель-
ные программы, такие как Healthy Identity Intervention (HII) («Про-
грамма формирования здоровой идентичности») и Desistance and 
Disengagement Programme (DDP) («Программа сопротивления и 
разъединения»)297. 

Проект Prevent является одним из компонентов комплексного паке-
та Contest. Prevent – зонтичная программа, в рамках которой реализу-
ются различные проекты по дерадикализации. В 2018 г. их насчитыва-
лось около 30298. Программа Channel является продолжением проекта 
Prevent и нацелена лишь на находящихся в зоне риска радикализации. 
Программы HII и DDP разработаны для тех, кто сидит в тюрьме или 
уже освобожден, но еще на испытательном сроке. В большинстве про-
грамм по дерадикализации отдельная роль отводится психологиче-
ским тренингам и диалогу с религиозными лидерами299. Остановимся 
на каждой из этих программ более подробно. 

 
Prevent как часть программы Contest 

 
В 2003 г. правительство Великобритании утвердило программу по 

противодействию терроризму под названием Contest. Однако публич-
но правительство признало ее существование только после терактов в 
Лондоне в июле 2005 г., когда четыре террориста-смертника, поддер-
живавшие Аль-Каиду, взорвали себя в транспорте, в результате чего 
погибли 56 пассажиров. 

Contest включает четыре компонента: 1. Prevent; 2. Pursue; 
3. Protect; 4. Prepare. Вопросы дерадикализации и предотвращения 
втягивания граждан в террористическую деятельность призвана ре-
шить программа Prevent. Contest в целом (и Prevent в частности) кури-
ровалась Отделом по безопасности и противодействию терроризму 
(Office for Security and Counterterrorism – OSCT), входящим в структу-
ру МВД. В 2007 г. в результате внутренних перестановок контроль 
над программой Prevent перешел Министерству по делам общин и ме-
стного самоуправления (DCLG), но в 2010 г., после прихода к власти 
консервативно-либерального демократического правительства, был 
снова передан в OSCT. 

Конечными заявленными целями проекта являются идеологическое 
противодействие террористической угрозе; предотвращение вовлече-
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ния людей в террористическую деятельность и предоставление соот-
ветствующей поддержки; борьба с террористическими идеями в ин-
тернет-пространстве300. 

Среди основных видов деятельности, предусмотренных Prevent, 
можно отметить следующие: 

1) предотвращение проникновения террористов и экстремистов в 
Великобританию; 

2) консультирование местных органов власти по вопросам экстре-
мизма и их полномочий в противодействии ему; 

3) финансирование специального полицейского подразделения, за-
нимающегося удалением онлайн-контента, нарушающего законода-
тельство о терроризме; 

4) поддержка кампаний и деятельности на уровне общин, способ-
ных эффективно противостоять террористической и экстремистской 
пропаганде; 

5) межведомственное сотрудничество по поддержке лиц, находя-
щихся в зоне риска радикализации, в т.ч. по обеспечению доступности 
услуг здравоохранения и образования301. 

Идеологической основой Prevent служит теория «конвейерной лен-
ты» (conveyer belt theory). Согласно ей радикализация представляет со-
бой ряд следующих друг за другом этапов, которые индивид проходит 
последовательно, прежде чем совершить акт насилия. Как следствие, 
если этот «конвейер» будет «остановлен» на любом из этапов, то и ин-
дивидуум будет условно «исцелен». 

На протяжении нескольких лет программа наращивала масштаб. 
После того как в 2017 г. в поле зрения Prevent попали 7318 граждан302, 
количество участников программы стабилизировалась примерно на 
уровне 7000 человек303. По заявлениям правительства, к 2019 г. благо-
даря программе Prevent удалось предотвратить радикализацию около 
1200 британцев304. 

Примечательно, что не все граждане, попадающие в поле зрения 
программы как потенциально опасные, оказываются таковыми. 
В 2017 г. только 5% были признаны представляющими угрозу и пе-
ренаправлены для участия в программе дерадикализации Channel, а 
остальные 95% были признаны не представляющими угрозы305. Дру-
гими словами, несмотря на изначально широкий охват программы, 
большая часть «подозреваемых» попадала в поле зрения случайно, 
что приводило к необоснованной трате ресурсов и возможному рос-
ту недовольства. 
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Channel 
 
После передачи программы Prevent Министерству по делам общин 

и местного самоуправления (DCLG) Министерство внутренних дел за-
пустило еще одну программу – Channel, задача которой состоит в пре-
дотвращении вовлечения граждан в террористическую деятель-
ность306. Как объяснил чиновник Министерства внутренних дел, 
Channel запустили, чтобы сохранить контроль над антитеррористиче-
скими программами после передачи Prevent в другое министерство. 
Изначально пилотную версию программы Channel запустили в 2007 г. 
в южном Лондоне и г. Престон на Северо-Западе Англии. Официаль-
но программа начала работу в апреле 2012 г. 

Задача Channel состоит именно в выявлении тех, кто может потен-
циально оказаться под влиянием террористических идей307. Програм-
ма охватывает заключенных и граждан без судимости, находящихся в 
зоне риска308. Сообщение о гражданине, представляющем потенциаль-
ную угрозу, может отправить кто угодно – член семьи, одногруппник, 
коллега. Далее обращения рассматриваются специальной комиссией, 
принимающей решение о целесообразности включения кого-либо в 
программу309, при этом потенциальный участник может как принять 
предложение об участии в программе, так и отклонить его. 

В рамках программы Channel правительство стало сотрудничать 
более чем с 50 религиозными организациями и 250 мечетями310. Про-
грамма включает целый ряд индивидуально разработанных мероприя-
тий, которые могли бы снизить ценность радикального ислама в гла-
зах участника программы. К таким мероприятиям относятся образова-
тельные курсы, профессиональные тренинги, занятия спортом, по-
мощь с жильем, поддержка в случае зависимости от наркотических ве-
ществ или алкоголя311. 

В 2011 г. программа Prevent (и Channel как аффилированная с ней) 
расширила свою зону ответственности. Если ранее программа боро-
лась только с насильственным экстремизмом, представляющим непо-
средственную угрозу общественной безопасности, то теперь распро-
странилась и на т.н. ненасильственный экстремизм, представляющий 
угрозу для таких неолиберальных ценностей, как демократия и толе-
рантность. 

Тогда же правительство обязало работников бюджетного сектора – 
учителей и работников сферы здравоохранения – выявлять граждан, 
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представляющих угрозу британским ценностям (превращение меди-
ков и педагогов в соглядателей едва ли окупится морально. – Н.В). 

Хотя официально участие учителей и врачей в программе Channel 
считается добровольным, на деле они сталкиваются с давлением, и у 
них практически не остается выбора. С. Коул, начальник полиции 
Лейстерширского участка и один из кураторов программы Prevent, ут-
верждает, что граждане, отказывающиеся сотрудничать с представите-
лями программы, могут привлечь внимание отдела по борьбе с терро-
ризмом. На одной из конференций С. Коул заявил следующее: «Со-
трудничество с Prevent добровольно. Никто вас не принуждает. Не хо-
тите сотрудничать – не надо… Но если отказываетесь от сотрудниче-
ства, то мы можем задуматься, почему вы так сделали, и вы можете 
стать объектом расследования в рамках Pursue»312 (программа Pursue 
(Преследование) явлется одним из компонентов зонтичной программы 
Contest. – Н.В.). 

В 2014 г. в рамках программы Channel было около 1680 сообщений 
о гражданах, находящихся в зоне риска радикализации. В 2015 г. это 
число выросло до 3955, большая часть заявлений касалась детей и 
подростков, в т.ч. 415 детей до десяти лет и 1424 детей в возрасте от 
11 до 15 лет. В 2016–2017 гг. через программу Prevent прошли 
6093 человека: дела 1146 из них были впоследствии рассмотрены экс-
пертами программы Channel для выявления потенциальной угрозы с 
их стороны, и 332 были направлены на прохождение дерадикализации 
по этой программе313. На 2021 г. в программу был включен 7631 чело-
век, большинству из них (4274 человек, или 56%) – 20 лет или мень-
ше. Порядка 12% зачисленных – женщины314. 

Согласно координатору программы Prevent в Лестере У. Балдету, 
этот проект по противодействию терроризму и удержанию граждан от 
участия в экстремистской деятельности – одним из наиболее успеш-
ных во всем мире315. Он также заявил, что программа Channel доказа-
ла свою эффективность, так как благодаря ей поддержку получили 
сотни людей. В частности, удалось предотвратить вывоз детей их ро-
дителями в Сирию на территории, подконтрольные ИГИЛ, и при этом 
противопоставить негативным стереотипам о мусульманах позитив-
ные. Большим оптимизмом дышит заключительный отзыв творцов 
рассмотренной программы дерадикализации: «Большинство подопеч-
ных вышли из программы Channel, не имея и намека на экстремист-
ские взгляды, что говорит об успехе программы»316. Но так ли это, по-
кажет время. 
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«Программа формирования здоровой идентичности» 
 
В 2010–2011 гг. Исполнительное агентство Министерства юстиции, 

отвечающее за пенитенциарные службы в Англии и Уэльсе (Her 
Majesty’s Prison and Probation Service – HMPPS), запустило пилотную 
версию «Программы формирования здоровой идентичности» (Healthy 
Identity Intervention – HII) по исправлению поведения отбывающих 
тюремный срок «экстремистов». 

Программа HII была разработана небольшой группой психологов 
совместно с одним из улемов и с сотрудником службы пробации в 
системе исполнения наказаний, занимающейся подготовкой освобож-
дающихся из тюрьмы к жизни на воле. Эта программа ориентирована 
на осужденных за нарушения, мотивированные радикальными исла-
мистскими идеями, а также ультраправым радикализмом317. Конечной 
целью HII является помощь находящимся в заключении исламистам в 
поиске своей новой идентичности, и, в частности, в борьбе с такими 
проблемами, как отсутствие цели и потеря смысла жизни. Если ранее 
заключенные находили ответы на эти вопросы в экстремистской идео-
логии, то в программе HII делается попытка показать им другой путь. 

 
«Программа сопротивления и разъединения» 

 
В октябре 2016 г. в рамках HII был запущен еще один проект по 

противодействию радикализации (Desistance and Disengagement 
Programme – DDP)318, нацеленный на работу с уже осужденными 
террористами, в т.ч. вернувшимися из Сирии и Ирака. Проект явля-
ется частью программы Prevent. DDP дополняет HII и включает план 
реабилитации, разрабатываемый индивидуально для каждого участ-
ника319. 

В этот план входят система наставничества, психологическая под-
держка, теологические и идеологические беседы320. DDP распростра-
няется как на заключенных, так и на тех, кто освобожден по УДО (ус-
ловно-досрочное освобождение)321. 

Новая программа задумывалась как дополнение к уже существую-
щей Channel322 и входит в систему Prevent. Сотрудникам был предос-
тавлен расширенный доступ к информации, включая медицинскую: о 
лечении от посттравматического стресса, в т.ч. для разработки инди-
видуальных планов для вернувшихся из Сирии и других зон военных 
действий323. К 2019 г. программу прошли 230 человек324. 
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Цель проекта – убедить отдельных граждан отказаться от участия в 
деятельности, имеющей отношение к терроризму, а также от ради-
кальных идеологических установок, которые у них могут быть325. 
Программа призвана помочь участникам сформировать новую иден-
тичность, согласующуюся с неолиберальными ценностями326. DDP 
включает в себя три образовательных трека: психологические, теоло-
гические и идеологические консультации327. Она во многом похожа на 
Channel, так как оба проекта предполагают индивидуальные схемы 
поддержки, включающие психологическую помощь, содействие в по-
иске работы и жилья. Но, в отличие от Channel и HPP, DDP – обяза-
тельная программа, то есть, если координаторы выявляют кого-то в 
зоне риска радикализации и предлагают ему участие в ней, то человек 
не может отказаться. 

В 2018 г. Министерство юстиции выпустило отчет об эффективно-
сти HII и DPP. И координаторы, и участники оценили результаты как 
положительные328, но, как отмечается в отчете, треть из тех, кому бы-
ло предложено участвовать в добровольной программе HII, отказа-
лись329. 

 
Статистика по рецидивам как показатель эффективности 

 
Хотя эффективность программ дерадикализации не так уж просто 

измерить, одним из возможных подходов может быть обращение к 
статистике по рецидивам актов терроризма. Когда независимый экс-
перт по законодательству о борьбе с терроризмом* Д. Андерсон сде-
лал запрос в парламент о количестве рецидивов среди террористов, то 
предоставленная статистика внушала оптимизм: в период с января 
2013 г. по декабрь 2019 г. в Англии и Уэльсе всего 6 человек из отбыв-
ших наказание за терроризм были осуждены повторно (3,06% всех 
осужденных здесь террористов)330. Однако средний процент рецидива 
в Великобритании равен примерно 48%331. 

Схожие оптимистичные результаты были показаны и в работах 
Р. Симкокс и Х. Стюарт из американского центра CTC Sentinel, прово-
дящего исследования на базе Военной академии США в Вест-Пойнте. 
                                                           

* Независимый эксперт по законодательству о борьбе с терроризмом – независи-
мое лицо, назначаемое министром внутренних дел и казначейством на трехлетний 
срок с возможностью продления, которому поручено отчитываться перед министром 
внутренних дел и парламентом о действии закона о борьбе с терроризмом в Велико-
британии. 
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Они провели анализ 12 терактов, планировавшихся или совершенных 
на территории Европы с 2012 г. по апрель 2020 г.332 Их исследование 
показало, что среди тех, кто был осужден за терроризм и отбыл срок в 
тюрьме Великобритании, наблюдается низкий уровень рецидива. 

Тем не менее Р. Симкокс и Х. Стюарт отмечают в том же исследо-
вании, что если в статистике учитывать осужденных не за терроризм, 
а за экстремизм, то процент рецидива гораздо выше333. Другие, более 
поздние исследования тоже показали, что если учитывать не только 
тех, кто совершил именно теракт, но всех осужденных по идеологиче-
ским причинам, то риск рецидива гораздо выше334, и в целом вероят-
ность повторных преступлений по идеологическим мотивам гораздо 
выше335. 

 
Теракт после успешной дерадикализации:  

умеют ли террористы притворяться? 
 
Об эффективности программ дерадикализации можно судить не 

только по вышеупомянутым статистическим исследованиям, но и рас-
сматривая отдельные случаи. К сожалению, можно назвать несколько 
резонансных случаев, когда осужденный за экстремизм гражданин Ве-
ликобритании был освобожден условно-досрочно после прохождения 
вышеупомянутых программ по дерадикализации, но вскоре совершил 
теракт. 

Такие ситуации становятся возможными336, когда радикально на-
строенные граждане, уже находящиеся в тюрьме за теракт или связи с 
террористическими организациями, притворяются, что отказались от 
своих радикальных убеждений, вводят в заблуждение контролирую-
щие органы и выходят условно-досрочно. 

Одним из таких британцев, обманувшим контролирующие органы, 
является У. Хан, член британской террористической группировки 
«Аль-Мухаджирун», предположительно, ученик и близкий друг лиде-
ра этой группы А. Чудари. На членов группировки «Аль-Мухаджи-
рун» приходится около половины терактов, совершенных в Велико-
британии за последние 20 лет337. С 2012 г. У. Хан отбывал тюремное 
заключение по обвинению в терроризме, но в начале 2019 г. в середи-
не срока его освободили из тюрьмы условно-досрочно, так как ему 
удалось убедить комиссию, что он отказался от радикальных идей. 

Но в ноябре 2019 г. У. Хан нанес смертельные ранения двум сту-
дентам Кембриджского университета на Лондонском мосту. Когда 
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Хан сидел в тюрьме, он проходил программу HII, после освобожде-
ния – DDP338. После повторного задержания У. Хана с ним беседовал 
автор программы HII, психолог Д. Кристофер, позже утверждавший, 
что экстремистов невозможно вылечить339. 

Вскоре после двойного убийства, совершенного У. Ханом, теракт 
совершил еще один освобожденный по УДО экстремист: 2 февраля 
2020 г. С. Амман заколол ножом прохожего в южной части Лондо-
на340. С 2018 по 2020 г. С. Амман сидел в тюрьме. В 2018 г. ему были 
предъявлены обвинения в терроризме, но в связи с отсутствием дока-
зательной базы он в итоге был осужден только за распространение 
террористической литературы. 

Теракты, совершенные освобожденными по УДО У. Ханом и 
С. Амманом, вызвали широкий общественный резонанс. Особое вни-
мание общества привлек тот факт, что оба террориста были освобож-
дены условно-досрочно на ранних сроках заключения, так как предпо-
лагалось, что они успешно прошли программы дерадикализации. Эф-
фективность программы дерадикализации была поставлена под во-
прос, что подтолкнуло правительство к ее пересмотру и ужесточению 
курса. 

В январе 2020 г. правительство анонсировало пакет дополнитель-
ных мер по противодействию терроризму и выделило на их реализа-
цию 90 млн фунтов341. В частности, правительство привлекло к со-
трудничеству 22 имама, прошедших специальную подготовку, для бо-
лее эффективной реабилитации находящихся в заключении экстреми-
стов342. 

Попытка пересмотреть программу дерадикализации приняла фор-
му нового Закона о противодействии терроризму, вступившего в си-
лу в феврале 2020 г.343 Согласно ему были ужесточены правила ус-
ловно-досрочного освобождения осужденных за терроризм, а также 
увеличилось число прошедших подготовку специалистов, работаю-
щих с ними344. 

После принятия закона было отменено уже запланированное услов-
но-досрочное освобождение 50 экстремистов345. 26 февраля 2020 г. 
правительство Великобритании приняло закон об отмене раннего ус-
ловно-досрочного освобождения для террористов. Теперь, прежде чем 
выйти из тюрьмы, обвиненные в терроризме должны отбыть по край-
ней мере две трети срока346. Тем не менее ужесточение правил УДО не 
могло рассматриваться как решение проблемы. Как отметил член лей-
бористской партии Д. Лэмми, рано или поздно заключенные все равно 
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выходят на свободу, но многие из них совсем не «дерадикализирован-
ными», а еще более убежденными исламскими радикалами347. 

В том же месяце британская газета The Telegraph взяла у А. Дина, 
бывшего члена «Аль-Каиды», впоследствии начавшего работать на 
МИ-6, интервью, где он несколько тенденциозно утверждал: «Я знаю, 
что дерадикализация не работает, так как не существует такого явле-
ния, как “реабилитированный джихадист”»348. Британский исследова-
тель И. Ачесон отмечает, что в английских тюрьмах сформирована 
особая культура: отдельные радикально настроенные заключенные-
мусульмане провозглашают себя эмирами и индоктринируют других 
мусульман349. 

Такие самопровозглашенные лидеры проводят лекции для других 
заключенных и пытаются самовольно установить законы шариата. Со-
гласно газете Times, радикально настроенные заключенные в британ-
ской тюрьме даже разделились на противоборствующие фракции – 
поддерживающие «Аль-Каиду» и поддерживающие ИГИЛ350. 

Для британских исследователей открытым остается вопрос о том, в 
чем заключается основной недостаток программ и какие меры необхо-
димо принять, чтобы в будущем избежать совершения терактов «вы-
пускниками» этих программ. С нашей точки зрения, этим недостатком 
является их ориентация на сугубо западные ценности: неолибераль-
ную доктрину, антропоцентрический гуманизм, религиозный реляти-
визм и т.д. 

 
Критика программ дерадикализации 

 
По мере того как отдельные «выпускники» программ дерадикали-

зации вновь совершали теракты, в адрес программ Prevent и аффили-
рованной с ней Channel все чаще звучала критика. 

Критика программы Prevent была озвучена в правительственном 
докладе Палаты общин от 2010 г.351, подготовленном специальным ко-
митетом по предотвращению экстремизма совместно с организация-
ми, представляющими гражданское общество. 

Правительство подвергалось критике за неэффективное и непро-
порциональное распределение средств через Prevent. Денежные сред-
ства программы через DCLG выделялись округам пропорционально 
доле мусульманского населения в них352. В 2009 г. Институт расовых 
отношений проанализировал данные о 19 округах, получающих наи-
большее финансирование в рамках программы Prevent353. Именно в 
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этих округах, согласно переписи населения 2001 г., проживало наи-
большее число мусульман354. То есть финансирование программы 
Prevent было направлено именно на мусульманское население, что 
приводит к изначально предвзятому отношению к мусульманам. 

Отдельно стоит отметить, что приоритетное финансирование про-
граммы Prevent приводило к тому, что многим НКО приходилось от-
казываться от своей основной деятельности и разрабатывать контртер-
рористические проекты в связи с тем, что на них можно было полу-
чить финансирование. В результате ряд НКО искусственно подстраи-
вал свои проекты под контртеррористические задачи. Например, раз-
рабатывались проекты, рассчитанные на мусульманское население, 
несмотря на то, что их потенциальные участники ни в коей мере не 
представляли террористическую угрозу. Помимо сказанного, такой 
подход способствовал стигматизации мусульманского населения Ве-
ликобритании, а также вызывал недовольство других НКО, занимаю-
щихся не экстремизмом, а другими социальными проблемами и испы-
тывающих трудности с финансированием проектов. 

Программу Prevent также критикуют за избирательное сотрудниче-
ство с представителями мусульманского сообщества. Так, например, 
Мусульманский совет Британии, Мусульманская ассоциация Брита-
нии, Исламское общество Британии изначально сотрудничали с про-
граммой Prevent, но с 2011 г. правительство Великобритании и парт-
нерские исследовательские институты, такие как Quillian Foundation 
(фонд «Квильям») и Policy Exchange («Обмен политическими страте-
гиями»), стали считать эти организации «исламистскими» и отказа-
лись от сотрудничества с ними в рамках программы. Согласно новой 
позиции, сотрудничество осуществляется только с «умеренными» му-
сульманами355. 

Критика программы связана также с необоснованно предвзятым от-
ношением к детям-мусульманам. В 2015 г. в рамках программы 
Prevent поступили заявки на более чем 4000 подозреваемых в ради-
кальных идеях, треть из которых школьники. Такая большая доля 
школьников заставила говорить о нарушении прав детей и стигматиза-
ции детей-мусульман356. По словам Л. Мухамед, представителя Ис-
ламской комиссии по правам человека, «были зафиксированы много-
численные случаи, когда детей привлекали к участию в программе 
Channel без согласия родителей»357. 

На эффективности программ дерадикализации сказывается и уро-
вень подготовки менторов. Специалисту необходимо завоевать дове-
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рие и уважение участника программы, а для этого надо продемонстри-
ровать глубокое понимание основ ислама. Согласно исследованию, 
проведенному в 2013–2015 гг., успешные менторы, хорошо знающие 
ислам, используют доказательный подход, в рамках которого они не 
просто спорят с участником программы, а приводят различные авто-
ритетные для него источники, чтобы исправить неверно сформирован-
ные представления об исламе. К сожалению, придерживаться такого 
подхода очень непросто в связи с существованием различных толкова-
ний содержания Корана и Сунны. Более того, религиозный лидер, ува-
жаемый участником программы, может привести и свою трактовку ая-
тов и сур Корана. Все это приводит к тому, что большинству менторов 
не удается завоевать доверие и уважение участников программы. 

В качестве примера того, насколько сложна работа ментора и на-
сколько высокого уровня профессионализма она требует, можно упо-
мянуть о работе с коллективной идентичностью. Как отмечает амери-
канский исследователь вопросов дерадикализации Д. Уикс, идейный 
исламист способен пожертвовать собой и совершить теракт лишь то-
гда, когда он ставит коллективную идентичность и некие общие кол-
лективные интересы выше своей идентичности и своих интересов. Та-
ким образом, ментору необходимо сначала проработать коллективную 
идентичность участника программы и лишь через ее изменение фор-
мировать новую персональную идентичность, свободную от устано-
вок радикального ислама358. При этом процесс будет успешно завер-
шен не после деконструкции коллективной идентичности, а только 
после создания новых и индивидуальной, и коллективной идентично-
стей. Такой подход подразумевает постоянную долгосрочную под-
держку и взаимодействие с участником программы. 

В 2016 г. парламентский Комитет по правам человека заявил в сво-
ем отчете, что стратегия по противодействию терроризму основана на 
неподтвержденных теориях, и есть риск, что ее дальнейшая реализа-
ция может лишь усугубить ситуацию359. Союз учителей также высту-
пил против контртеррористической программы Prevent в связи с тем,  
что она обязывала учителей, преподавателей, социальных работников, 
сотрудников тюрьмы, сотрудников сферы здравоохранения фактиче-
ски вести слежку с целью выявления радикально настроенных граж-
дан и оповещения кураторов программы360. 

Критики программы Channel заявляют, что информаторы передают 
сведения о множестве людей, большинство из которых не представля-
ет угрозы и не нуждается в дерадикализации. Наиболее яркий при-
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мер – сообщение о трехлетнем малыше. Согласно официальной прави-
тельственной статистике за 2018–2019 гг. только 10% тех, кто попал в 
поле зрения Channel, в итоге стали участниками программы. Из остав-
шихся 28% были признаны не представляющими опасности, 49% пе-
ренаправлены в другие организации, занимающиеся вопросами обра-
зования, здравоохранения, семьи и т.д. Примечательно, что около по-
ловины тех, кому было предложено участие в Channel, отказались уча-
ствовать в программе361. Стоит все же отметить, что из тех, кто решил-
ся на участие в ней, 85% успешно завершили ее и больше не вызывали 
опасений, связанных с радикализацией362. 

Особенности проведения программы Channel вызывают недоволь-
ство мусульманского населения. В связи с отсутствием должного опы-
та полицейские, представители местной власти, учителя, врачи, соци-
альные работники обращают излишнее внимание на молодых мусуль-
ман даже тогда, когда повод для беспокойства отсутствует, что допол-
нительно вызывает ощущение стигматизации363. Недовольство также 
вызывает то, что Prevent активно использует слежку. Так, в 2010 г. в 
«мусульманском» округе Бирмингема в рамках программы было уста-
новлено 216 камер364. Все это приводит лишь к росту недовольства 
среди мусульманского населения и способствует стигматизации му-
сульман в Великобритании, что может усиливать радикальные на-
строения. 

В 2016 г. британский исследователь Я. Андерсон опубликовал от-
чет по исламскому экстремизму в тюрьмах, в котором он рассказал о 
росте экстремистских настроений в местах заключения365. В марте 
2020 г. член либерально-демократической партии баронесса Хуссейн-
Эссе заявила, что тюрьмы Англии и Уэльса «переполнены» и «недо-
укомплектованы персоналом», что делает невозможным реабилита-
цию и дерадикализацию находящихся в заключении террористов366. 

В 2018 г. аффилированная с правительством организация Behaviou-
ral Insights Team (BIT, британская команда бихевиористов) провела 
оценку 33 программ дерадикализации и опубликовала отчет, согласно 
которому только две из них оказались успешными367. Сами участники 
подобных программ продемонстрировали пренебрежительное отноше-
ние к ним, зачастую сидя на коллективных сессиях в наушниках и да-
же засыпая368. 

В 2020 г. около 100 представителей академических кругов призва-
ли правительство в корне пересмотреть программы Prevent и в целом 
Channel369. В открытом письме правительству они заявили, что «про-
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грамма провалилась, от нее надо отказаться и с корнем вырвать ее из 
общества»370. Среди подписавших обращение – член европейского 
парламента, президент национального союза студентов, президент ас-
социации мусульманских адвокатов, а также разные исследователи, 
работающие над контртеррористической проблематикой371. Суть обра-
щения в том, что призванная предотвращать терроризм программа 
Prevent способствовала маргинализации мусульманского сообщества, 
но не решила основных проблем, связанных с террористической угро-
зой. 

Это коллективное обращение последовало вслед за публикацией 
отчета британской правозащитной группы Cage. В отчете «За предела-
ми Prevent» говорится о том, что программа сводится к милитариза-
ции государства и лишь привела к утрате доверия со стороны мусуль-
манского сообщества372. Утверждается, что всем «вместе необходимо 
не думать о том, как улучшить программу Prevent, а о том, как постро-
ить здоровое и безопасное общество»373. 

В докладе также содержится критика, связанная с соблюдением 
прав человека и с международной политикой. В частности, Велико-
британия критикуется за поддержку Саудовской Аравии, Египта и Из-
раиля374. «Необходима глубокая трансформация внешней политики 
Великобритании – выход из международной войны, отказ от торговли 
оружием и прекращение поддержки автократических режимов», – ут-
верждают авторы375. 

 
Понять причины радикализации – решить проблему 

 
Для повышения эффективности программ дерадикализации необ-

ходимо более глубокое понимание корней радикализации и факторов, 
толкающих исламистов на насилие. 

Согласно официальной «либерально-радикальной» стратегии дера-
дикализации, представленной парламенту правительством Великобри-
тании, корни радикализации уходят исключительно в экстремистскую 
идеологию. Согласно этой стратегии экстремистская идеология «осно-
вана на искаженной интерпретации ислама, противоречащей мирным 
принципам религии, и берет истоки в таких учениях, как учение Сейи-
да Кутба*»376. В другом правительственном докладе, посвященном 
Prevent, сказано, что радикализация «движима идеологией, людьми, 
                                                           

* Египетский философ, идеолог организации «Братья-мусульмане». 
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распространяющими идеологию, и слабостями людей, которые дела-
ют их восприимчивыми к идеологии насилия»377. Другими словами, 
такая интерпретация представляет собой упрощенное понимание про-
блем радикализации, в рамках которого исламисты представляются 
как слабые и манипулируемые люди. 

В рамках программ, входящих в Prevent, исламские террористы 
рассматриваются как люди, ставшие приверженцами радикальной 
идеологии без глубинных причин, что едва ли правомерно. Исламский 
радикализм рассматривается как идеология зла, не имеющая под со-
бой никакой рациональной основы. Как можно утверждать, в эти про-
граммы намеренно закладываются определенные западные мировоз-
зренческие и идеологические установки, например, о том, что «ис-
лам – мирная религия» или что «исламский радикализм – зло». Вместе 
с тем оба эти утверждения одинаково примитивны и не объясняют су-
ти проблемы. 

Наряду с исламской идеологией как одной из причин радикализа-
ции британцев необходимо рассматривать и другие факторы: социо-
культурные, экономические, политические и международные. На на-
стоящий момент среди исследователей не существует общепризнанно-
го мнения, что же является основной причиной радикализации му-
сульман. 

Г. Фрейзер378 утверждает, что слабость программы Prevent заклю-
чается в том, что ее авторы игнорируют политические причины ради-
кализации молодых мусульман. Исследователь заявляет, что Велико-
британия должна взять на себя частичную ответственность за все те 
ужасы, которые мы наблюдали и наблюдаем на Ближнем Востоке379. 
Молодые мусульмане бегут из Великобритании в Сирию, «потому что 
они считают, что их племя подвергается нападению… так как Запад 
вторгся в Ирак... так как в Гуантанамо мусульман (именно мусульман, 
а не иракцев, сирийцев и пр.) подвергают пыткам»380. Из-за того, что 
борьба с терроризмом стала синонимом войны с исламом (а может, ее 
намеренно такой сделали путем риторики о столкновении цивилиза-
ций), часть мусульманской молодежи воспринимает ее как войну про-
тив всех мусульман. Другой исследователь, С. Аппелбай, не соглаша-
ется с Г. Фрейзером и утверждает, что, хотя среди причин распростра-
нения радикализма могут быть и политические, нельзя преуменьшать 
роль идеологии в радикализации мусульман381. 

Также стоит упомянуть исследователей, считающих, что в основе 
радикализации среди прочих факторов лежат бедность и безработица 
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среди исламской молодежи. «Мусульман можно назвать наиболее 
ущемленной группой на рынке труда в Великобритании»382, так как 
безработица среди них в три раза выше, чем среди христиан383. Но де-
лая такие заявления, надо учесть, что мусульмане преобладают среди 
эмигрантов, а христиане среди аборигенов, при этом эмигранты по оп-
ределению всегда находятся в лучшем экономическом положении, 
чем в той стране, откуда они приехали, но худшем по сравнению со 
средним уровнем жизни в принимающей стране. Более того, почти 
треть трудоспособных мусульман не имеет нужного образования, что 
гораздо выше показателей по другим религиозным группам384. Не-
смотря на все указанные проблемы, средний уровень жизни в Велико-
британии гораздо выше, чем в развивающихся странах. Тем не менее, 
как утверждает американский социолог и ученый М. Джергенсмейер, 
экстремизм порождает не абсолютная бедность, а относительная385. 
Другими словами, радикальные настроения распрострены не в бедных 
странах, а в странах с большим разрывом между бедными и богатыми. 

Не все британские исследователи согласны с утверждением о при-
оритетности экономического фактора. В качестве контраргумента не-
которые отмечают, что мусульмане сталкиваются с теми же проблема-
ми, что и «белые» представители рабочего класса. Просто мусульмане 
преимущественно проживают в «менее благополучных районах»386. 
Миллионы людей, и мусульман, и представителей других религий, 
сталкиваются с трудностями, «но лишь малая доля становится терро-
ристами»387. Более того, среди радикальных британцев достаточно мо-
лодых мусульман, являющихся представителями среднего класса, не 
имевших финансовых проблем и тем не менее уехавших в Сирию «на 
джихад»388. 

Чтобы понять глубинные причины, по которым британцы в частно-
сти и европейцы в целом вступают в ИГИЛ, немецкий журналист 
Дж. Тоденхофер отправился в Сирию, где вступил в контакт с бойца-
ми ИГИЛ389. По результатам общения с гражданами западных госу-
дарств, примкнувших к ИГИЛ, он обнаружил, что многие из них счи-
тали, что на родине они подвергались дискриминации. Также они ут-
верждали, что войны западных стран на Ближнем Востоке несправед-
ливы и не могут быть оправданы. Для них участие в ИГИЛ – это уча-
стие в борьбе добра со злом, придающее всем их действиям глубин-
ный смысл390. 

На основе «данных» Дж. Тоденхофера можно сделать вывод, что 
огромную роль в радикализации играет исламофобия в широком ее 
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понимании, которая приводит к тому, что мусульмане «оказываются 
на самом дне… этнокультурной системы страны»391. Из-за этого у них 
есть ощущение, что они не вписываются в британскую культуру и 
экономически и социально маргинализированы. 

Как можно было ожидать, Дж. Тоденхофер подвергся критике за 
популяризацию взглядов ИГИЛ и прославление радикальных ценно-
стей392. Вместе с тем программы дерадикализации должны быть осно-
ваны на понимании основ радикальной идеологии. И именно такие 
рассуждения являются примером риторики, которая должна подробно 
разбираться теологами для выявления слабых мест в аргументации. 
Более того, дерадикализация может быть успешной в долгосрочной 
перспективе лишь тогда, когда Великобритания сможет предложить 
подданным свое понимание смысла жизни и свои великие цели взамен 
предлагаемых ИГИЛ. 

На данный же момент мусульманам не то что предлагается, а ско-
рее навязывается антропоцентрический гуманизм и неолиберальная 
доктрина человека. Но ведь она как раз и является главной целью ис-
ламских радикалов. Круг замыкается именно здесь, поэтому дерадика-
лизация исламистов, основанная на этом, не может быть эффективной, 
а скорее может убедить исламистов в их правоте. 

 
Заключение 

 
Программы дерадикализации в Великобритании развивались и мас-

штабировались на протяжении последних двадцати лет. Несмотря на 
очевидные провалы, такие как теракты, совершенные выпускниками 
программ, по заявлению правительства более 1000 граждан отказались 
от радикальных идей и применения насилия. 10 декабря 2020 г. Мини-
стерство внутренних дел (МВД) Великобритании опубликовало стати-
стику, утверждающую, что число подозреваемых в терроризме, аре-
стованных в Соединенном Королевстве, упало до самого низкого 
уровня за десятилетие: с января по октябрь 2019 г. было произведено 
215 арестов, что на 18% меньше, чем в 2018 г.393 

Благодаря участию общества и различных общественных организа-
ций в обсуждении программ вскрываются их негативные аспекты, на-
пример, создание в школах атмосферы недоверия и исламофобии. Так, 
когда учителей фактически принуждают следить за учениками, в пер-
вую очередь за мусульманами, и докладывать об их возможных ради-
кальных настроениях, то дети с самого начала своего жизненного пути 
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могут считать себя чужими, не такими как все, что может порождать 
отчуждение и агрессию. 

В ближайшие годы ожидается корректировка программ дерадика-
лизации, но долгосрочные результаты могут быть получены лишь за 
счет пересмотра самих основ этих программ. Краткосрочные меры, та-
кие как отмена 26 февраля 2022 г. раннего условно-досрочного осво-
бождения, возможно, приведут к тому, что исламисты, лишь притво-
ряющиеся, что отказались от радикальных идей, не выйдут на свободу 
раньше срока и не будут совершать теракты. Но рано или поздно их 
тюремный срок закончится, и они вновь будут представлять угрозу. 
Как заявил бывший Генеральный прокурор Н. Афзал, «более длитель-
ные сроки заключения будут иметь результат, но они только отклады-
вают неизбежное» и не решают проблемы394. Другими словами, хотя 
общество и готово просто держать радикально настроенных мусуль-
ман в тюрьме вместо того, чтобы более глубоко, комплексно решать 
проблемы, в Великобритании нет возможности делать это вечно. 

Альтернативой этим жестким и одновременно неэффективным ме-
рам может стать разработка более эффективных программ по деради-
кализации. Но дискуссия об их реформе осложняется тем, что многие 
эксперты скептически относятся к самой возможности перевоспитать 
террориста, и с их позицией трудно не согласиться. 

В декабре 2020 г. Дж. Холл, в настоящий момент действующий не-
зависимый эксперт по законодательству о борьбе с терроризмом, по-
делился своим пессимистическим взглядом на результаты дерадикали-
зации: «Я понимаю, почему люди пытаются проводить дерадикализа-
цию. Просто невозможно не пытаться, это означало бы потерять наде-
жду. Да и с учетом строгих ограничений, наложенных на нарушите-
лей, стоит дать им возможность измениться. И кто-то сможет изме-
ниться. Однако не надо питать иллюзий – это не произойдет автомати-
чески, а во многих случаях просто не сработает. Но это не значит, что 
не надо пытаться проводить дерадикализацию»395. Причина, по кото-
рой программа дерадикализации может не сработать, кроется в том, 
что участников программ призывают отказаться от своих самых важ-
ных жизненных ориентиров, называя такой отказ «исцелением». Но с 
нашей точки зрения сами термины «исцеление», «установки» и дру-
гие, которые мы употребляли в данном разделе, отсылают к американ-
скому бихевиоризму, неофрейдизму, отдающим клиницизмом. Тут яв-
но просматривается подход с точки зрения этих американских теорий, 
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которые предполагают, что человека можно просто «переграммиро-
вать» (переубедить в том, что он был плохой, а надо быть хорошим). 

Несмотря на все сложности как с реализацией программ дерадика-
лизации, так и с их концептуальным обоснованием, утверждать, что 
террористы совсем не поддаются дерадикализации неверно, так как 
есть множество примеров, свидетельствующих об обратном. Важно 
понимать, что в той же мере, в какой разнообразно и разнородно об-
щество, разнообразны и причины радикализации, и каждая история 
индивидуальна. Пожалуй, это и есть один из самых главных недостат-
ков современных западных программ дерадикализации – отсутствие 
индивидуального подхода, как и невозможность оторвать программы 
от западных либеральных ценностей. 
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Глава 3  

ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКИ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ ИСЛАМИСТОВ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:  

ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

3.1. Работа по профилактике насильственного экстремизма 
на Северном Кавказе (2015–2020 гг.) 

Введение 

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе, то разгоравшийся, 
то угасавший с середины 1990-х, в последние годы стих. Вооруженное 
подполье, более двух десятилетий воевавшее с силовыми структурами 
РФ, прекратило свое существование. Подполье, первоначально воз-
никшее как военное крыло постсоветского сепаратистского движения 
в Чечне, постепенно трансформировалось в региональный джихадист-
ский проект «Имарат Кавказ» (ИK, признан террористической и за-
прещенной организацией в РФ). В июне 2015 г. произошла его третья 
реинкарнация, когда большая часть сохранившихся к тому времени 
групп боевиков присягнула на верность «Исламскому государству 
Ирака и Леванта». К 2016 г. к джихадистам в Сирии и Ираке присое-
динилось около 3 тыс. радикалов с Северного Кавказа, что привело к 
значительному снижению числа жертв вооруженного конфликта и 
боестолкновений на Северном Кавказе. 

После разгрома ИГИЛ на Ближнем Востоке выяснилось, что суще-
ственная часть уехавших туда мужчин погибла или была захвачена в 
плен. Деятельность оставшихся группировок и отдельных симпатизан-
тов ИГИЛ была сведена на нет силовыми методами.  

В настоящее время как такового вооруженного подполья на Се-
верном Кавказе не существует. Однако риски возрождения ультрара-
дикальных джихадистских проектов по-прежнему остаются, потому 
как многие факторы, способствовавшие вовлечению молодежи в ря-
ды джихадистов, не устранены. Именно поэтому профилактическая 
работа, направленная на предотвращение новых волн радикализации 
и перехода ее в вооруженный джихадизм, сохраняет свою актуаль-
ность. 
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Цель раздела – проанализировать факторы радикализации и опыт 
северокавказских республик (Чечни, Ингушетии, Дагестана и Кабар-
дино-Балкарии) в организации работы по профилактике насильствен-
ного экстремизма среди молодежи в 2015–2020 гг., представить выво-
ды о том, как можно было бы усовершенствовать эту работу, сделав ее 
частью эффективной молодежной политики в регионе. Данный период 
выбран для анализа потому, что деятельность по профилактике ради-
кализации в то время велась наиболее активно, было реализовано мно-
жество государственных и независимых инициатив, разработаны ме-
тодики, шел поиск инновационных подходов. Впоследствии интерес к 
работе в этом направлении в значительной степени спал. 

Полевые исследования для этой публикации проводились автором 
в Москве, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии и Стамбуле. Кроме того, дополнительные интервью были 
взяты по скайпу, телефону и электронной почте в 2015–2020 гг. 

 
Факторы радикализации 

 
Эффективная профилактика предполагает системную работу с 

факторами и триггерами радикализации. При этом научная литерату-
ра о радикализации не выработала четких концептуальных рамок, а 
сам термин «радикализация» в контексте вступления в вооруженные 
группировки вызывает бурные споры среди ученых из-за своей не-
точности и расплывчатости. Многие эксперты считают, что радика-
лизация как таковая не обязательно насильственное, криминальное и 
даже нежелательное явление. Двигателем прогрессивных социаль-
ных изменений в истории нередко были радикалы, стоящие на самых 
разных идеологических позициях. Более того, большинство людей с 
радикальными взглядами в реальности не прибегают к насилию. 
Принимая во внимания эти соображения, мы тем не менее в настоя-
щем разделе будем пользоваться термином «радикализация» за не-
имением лучшего. Мы рассматриваем радикализацию как комплекс-
ный нелинейный процесс эволюции сознания, а в некоторых случаях 
и изменения поведения, когда насилие начинает восприниматься 
приемлемым и легитимным средством для достижения изменений в 
обществе1. 

В последнее время эксперты приходят к консенсусу по поводу 
того, что не существует ни единой траектории, ни типичных харак-
теристик человека, встающего на путь насильственной радикализа-
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ции. Вместо этого есть множество факторов, способствующих ра-
дикализации, которые могут сочетаться самым непредсказуемым 
образом. 

Хорошим примером в этом плане является ИГИЛ, иностранные 
боевики которого имели самое разное социальное и этническое проис-
хождение и разный уровень образования. Они происходили из 
80 стран, включая развитые демократические государства Запада. 
Единственным демографическим трендом ИГИЛовской радикализа-
ции было непропорционально большое участие молодежи мужского 
пола, что, впрочем, характерно для большинства террористических 
групп2. 

ИГИЛ, пожалуй, искусней большинства других подобных органи-
заций играло на чувствах и эмоциях, предлагая особые аргументы, 
ориентированные на представителей разного возраста, пола, нацио-
нальности, манипулировало проблемами и недовольством людей. 
Привлекательность ИГИЛ была в значительной мере связана и с про-
движением его «истории успеха», то есть пропагандируемой им спо-
собности построить альтернативное истинно исламское государство, 
живущее по законам шариата. После разгрома ИГИЛ и утраты им тер-
риторий на Ближнем Востоке такая привлекательность испарилась, и 
масштабы вербовки заметно уменьшились во всем мире. 

 
Индивидуальные факторы 

 
Очевидно, что северокавказские джихадисты, как те, кто примкнул 

к самоубийственному проекту «Имарат Кавказ», так и те, кто бросил 
родину, семью, друзей и купил билет в один конец на Ближний Вос-
ток, находились в серьезном поиске чего-то, что могло бы восполнить 
некий фундаментальный пробел в их жизни. 

Ученые сходятся в том, что террористы не отличаются от остально-
го населения с точки зрения психопатологии3. Невозможно составить 
стандартный портрет экстремиста и однозначно определить пути, ве-
дущие к насильственному экстремизму4. И хотя единого образа ради-
кала не существует, все они, возможно, проходят через сходные пси-
хологические процессы. Изучение этих процессов чрезвычайно важно 
для понимания насильственного экстремизма и выработки эффектив-
ных ответных мер по его профилактике. Большинство людей имеют 
сильные защитные механизмы, которые ограждают их от влияния экс-
тремистских идей: способность к критическому мышлению, откры-
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тость сознания, привитая дома или в школе терпимость, сильные и 
свободные от насилия социальные и семейные связи. 

У тех же, кто наиболее восприимчив к радикализму, такие механиз-
мы защиты либо отсутствуют, либо нарушены. Кризис идентичности, 
поиск смысла жизни, желание добиться уважения к себе, потеря само-
оценки в результате собственных провалов или дискриминации дела-
ют людей более восприимчивыми к радикальной риторике. Фрустри-
рованная молодежь без конкретной цели в жизни и ясных перспектив 
на будущее особенно остро реагирует на аргументы об унижении и 
потере значимости мусульман5. 

К прочим психологическим условиям, способствующим радикали-
зации, относятся личные связи с уже радикализовавшимся человеком, 
острое желание сделать нечто значительное, потребность ощущать се-
бя частью группы. Среди факторов, обеспечивающих привлекатель-
ность радикализма, также называют сочувствие и обеспокоенность 
страданиями других людей (обычно со сходной идентичностью), жаж-
ду любви, приключений, бунта, желание получить необычный жиз-
ненный опыт6. 

Как показывают наши исследования, в большинстве случаев в про-
цессе радикализации появляется триггер, который подталкивает соз-
нание к переходу от радикального мировоззрения в фазу готовности к 
насильственными действиями и приводит к когнитивному закрытию 
(система мировоззрения смыкается и закрывается), после чего стано-
вится очень трудно переубедить радикализовавшегося человека. 
По словам салафитского активиста из Дагестана: «Радикализация – 
процесс, складывающийся из множества мелких эпизодов, происшест-
вий, случаев несправедливости, унижений достоинства. Такие эпизо-
ды складываются в некую мозаичную картину мира, и в какой-то мо-
мент человек решает, что не хочет ее принимать и объявляет ей вой-
ну»7. 

Наши интервьюеры рассказывали, что личные фрустрации и ощу-
щение себя жертвой очень часто определяют индивидуальные мотивы 
радикализации и выливаются в жажду мести за жестокое обращение с 
самим человеком или за его убитых родственников и друзей, за то, что 
он воспринимает как несправедливость по отношению к местной и 
глобальной мусульманской умме. 

Директор дагестанской школы рассказала нам следующее: «По мо-
им наблюдениям, большинство из тех, кто ушли к боевикам, имели 
проблемы с правоохранительными органами. Сотрудники, которые 
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должны защищать граждан, чаще других сами совершают преступле-
ния… А стоит кому-то совершить мелкое правонарушение – даже в 
очень юном возрасте, такого ребенка сажают в СИЗО. А в СИЗО вер-
бовка очень активно идет. После двух-трех месяцев оттуда выходит 
готовый радикал». 

Известный исследователь психологии терроризма Ари Круглански 
утверждает, что в основе самых разнообразных причин для радикали-
зации (оскорбленная честь, унижения, несправедливость, жажда мес-
ти, социального статуса, денежные выгоды, лояльность лидеру, жела-
ние попасть в рай и пр.) лежит одно – поиск собственной значимости. 
За всеми вышеперечисленными мотивами стоит фундаментальная по-
требность человека быть востребованным, желание ощутить собствен-
ную ценность и повысить самооценку, и все эти мотивы представляют 
собой вариации на тему поиска собственной значимости8. Круглански 
утверждает, что террористические организации и повстанческие груп-
пировки резко повышают у человека это чувство, создавая вокруг него 
ореол героя и мученика. Это очень привлекает тех, кто переживает 
личностный кризис9. 

Полевые исследования автора подтверждают, что личные неудачи 
или невозможность реализовать себя явно способствуют радикализа-
ции. На Северном Кавказе старшие родственники часто навязывают 
молодым людям свое видение карьеры, спутника жизни, выбора обра-
зования, не понимая серьезности возможных последствий. 

Северокавказский адвокат объяснила свое понимание причин, по 
которым один из ее клиентов сделал выбор в пользу ИГИЛ: 

«На его решение сильно повлияло то, что его семья на него сильно 
давила, чтобы он бросил юридический факультет и перешел в нефтя-
ной институт. Они считали, что юристов и так слишком много, а у ин-
женера больше шансов найти высокооплачиваемую работу. В итоге он 
перевелся, но не потянул там учебу – он гуманитарий. Как-то три ме-
сяца продержался, а потом бросил [и уехал в ИГИЛ]»10. 

Вдова, вернувшаяся из ИГИЛ в Дагестан, рассказала мне, что у нее 
были жесткие конфликты с родителями из-за ее религиозности, а так-
же выбора профессии. Она хотела стать хирургом или сотрудницей 
ФСБ, а отец отправил ее в архитектурный институт, где она изнемога-
ла от обиды и скуки. А в результате в 18 лет она оказалась в Ираке. 

Ученые, работающие в рамках модели значимости Круглански, 
объясняют беспрецедентную привлекательность ИГИЛ также и тем, 
что насилие – один из самых первобытных способов восстановить уяз-
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вленную идентичность, добиться доминирования, статуса и «непре-
взойденный способ утвердить собственную значимость»11. Кроме то-
го, для мужчин нетабуированный секс (с мусульманскими невестами 
и рабынями) – еще один символ доминирования. 

Для женщин любовь и секс тоже были существенными факторами, 
толкающими их в подполье. Личные связи с действующими террори-
стами всегда играют большую роль в вербовке. Вербовать друзей, воз-
любленных, родственников проще и связано с меньшим риском – ве-
роятность того, что люди, с которыми есть сильные эмоциональные 
связи, предадут, гораздо ниже. У ИК была стабильная женская база 
поддержки, особенно в Дагестане, среди девушек, которые романтизи-
ровали джихад и выходили замуж за боевиков (иногда неоднократно). 
В одном из женских джамаатов была популярна фраза: «Лучше быть 
вдовой шахида, чем женой труса»12. ИГИЛ также чрезвычайно успеш-
но вербовал женщин через романтические отношения с джихадиста-
ми. Для некоторых женщин, чьи жизненные перспективы и выбор 
супруга сильно ограничены местными традициями, брак с джихади-
стом был своего рода актом освобождения. 

Мотивация северокавказских боевиков не всегда проистекала из 
необходимости дать выход накопившейся агрессии или компенсиро-
вать внутренний дисбаланс. В первые годы сирийской войны мощным 
мобилизующим фактором было чувство сострадания к мирным жите-
лям Сирии, особенно женщинам и детям, и желание защитить их. 
Эмоциональный контекст жестокой войны в Сирии был невыносимым 
для впечатлительных людей с обостренным чувством справедливости, 
чем и манипулировали джихадистские формирования. 

Другим доминирующим личным мотивом, часто упоминавшимся в 
интервью, проведенных автором, было чувство религиозного долга, 
выражавшееся в стремлении построить альтернативное общество на 
религиозных принципах, а также чувство вины за свою неправедную 
жизнь13. Последнее особенно характерно для мужчин среднего возрас-
та, которые присоединились к джихаду в поисках короткого пути в 
рай. Опасаясь, что просто исполнять все обязанности мусульманина 
недостаточно, чтобы заслужить прощение за «грехи молодости» и 
«очиститься», они пытались обеспечить себе гарантированное попада-
ние в рай через джихад. 

Возраст – важный фактор для понимания радикализации. Считает-
ся, что увлечение радикальными идеями возникает в подростковом 
возрасте либо среди пассионарных молодых людей, пытающихся най-
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ти себя. В период взросления молодые люди экспериментируют с от-
ношениями с различными группами, политическими идеологиями, 
ищут свое место в мире, вовлекаются в субкультуры14. И хотя основ-
ная база поддержки ИГИЛ – молодежь, его пропаганде оказались под-
вержены люди самых разных возрастов. 

В то же время возраст может способствовать и дерадикализации. 
По мере того, как человек достигает зрелости и переживает важные 
жизненные события (брак, рождение ребенка, прочие изменения, ук-
репляющие его социальные связи), радикальные идеи теряют для него 
свою привлекательность. 

Переход от отождествления себя с радикальным сообществом к 
прямому участию в вооруженной деятельности обычно происходит 
постепенно. Как отмечает Круглански, психологически процесс ради-
кализации приводит к зацикленности человека на одной-единственной 
цели и отказу в пользу нее от всех остальных. В ходе радикализации 
человек отстраняется от своего привычного окружения и сближается с 
новым сообществом радикалов. Солидаризация с идеологией, оправ-
дывающей насилие, меняет ценности и помогает преодолеть социаль-
ные табу. Человек испытывает все большую потребность замкнуть 
свою систему мировоззрения и перейти к действию15. 

В ИК потенциальный рекрут проходил много мелких проверок, 
прежде чем ему доверяли войти в действующую группировку и пору-
чали более важные задания. В ИГИЛ ситуация поменялась, и мы на-
блюдали, как завербованные люди переходили к насилию после мини-
мальных испытаний и часто минуя многие промежуточные шаги16. 
Эти изменения в процессах вербовки требуют дополнительного изуче-
ния с целью определения наиболее эффективных механизмов вмеша-
тельства для предотвращения насилия. 

В работе по профилактике радикализации следует учитывать вы-
шеупомянутые факторы и процессы. Необходимо, чтобы профилакти-
ка повышала психологическую устойчивость, помогая человеку разре-
шить его внутренние проблемы и укрепляя его защитные механизмы. 
Для успеха такой работы нужны специальные навыки. Сегодня все ре-
гиональные школы имеют штатных психологов; в больших школах 
психологов должно быть несколько, чтобы специалист имел возмож-
ность уделить внимание каждому ребенку, которому необходима под-
держка. Школьным психологам было бы полезно пройти курсы повы-
шения квалификации для более эффективной поддержки как детей, 
так и родителей, сталкивающихся с проблемами воздействия ради-
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кальных идеологий. Создание доступных служб психологического 
консультирования крайне важно для укрепления сопротивляемости 
радикализму. 

Новые возможности для самореализации молодежи, развития кри-
тического мышления и толерантного отношения к окружающим, соз-
дание безопасных и позитивных альтернатив для удовлетворения по-
требности в приключениях и риске (в т.ч. через развитие контролируе-
мо опасных видов спорта), создание каналов реализации чувства со-
страдания невинным жертвам вооруженных конфликтов и желания 
поддержать их могут также помочь снизить воздействие психологиче-
ских факторов радикализации, приводящей к вступлению в террори-
стические группировки. 

 
Микросоциальные факторы: 

 групповая динамика, друзья и родственники 
 
Обычно радикализация происходит в малых группах, где все знако-

мы друг с другом. Принадлежность к группе играет ключевую роль в 
понимании механизмов как насильственной радикализации, так и вы-
хода из насилия. Исследования в разных странах показывают, что 
большинство боевиков «Аль-Каиды» и ИГИЛ было завербовано через 
дружеские сети17. Терроризм – во многом групповое явление: нападе-
ния проще готовить командой, и члены организации больше мотиви-
рованы идти до конца. Хотя ИГИЛ очевидно поощрял т.н. волков-оди-
ночек, обычно последующие расследования таких нападений демонст-
рируют, что у предполагаемых одиночек были сообщники и контакты 
с террористическими организациями18. 

Наши исследования показывают, что полная саморадикализация 
через интернет – явление крайне редкое, обычно к решению присоеди-
ниться к экстремистской группировке приводит сочетание личных 
контактов и потребление радикального контента в интернете19. Бли-
зость и открытость радикальных групп – важный фактор для новых 
рекрутов. ИГИЛ принимало всех желающих без особенной проверки, 
и в ранний период его существования присоединиться к нему было 
очень легко, что способствовало успеху вербовки. 

Радикальные группы дают человеку сильное чувство братства и по-
могают поддерживать негативный образ других20. Даже при поверхно-
стном знакомстве с радикальными материалами из интернета стано-
вится ясно, что джихадистские группировки конструируют свои нор-
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мы и ценности как превосходные по сравнению с нормами и ценно-
стями других групп. Резкий водораздел на уровне «мы» и «они» закла-
дывает основу для легитимизации насилия в отношении других, в ко-
торых видят главных виновников страданий членов своей группы. 
В ИГИЛ для дегуманизации «чужих» эффективно использовался так-
фир (обвинение в неверии). Джихадистские группировки уверены в 
действенности насилия и, более того, полагают, что насилие – единст-
венный способ заставить врагов себя слышать и бояться. 

Радикальные командиры следуют строгим организационным прин-
ципам сект, обеспечивая тем самым идеологическую изоляцию, по-
слушание и повышенную сплоченность группы. Заместитель муфтия 
Кабардино-Балкарии рассказал: «Как-то я пытался переубедить одно-
го такого 22-летнего радикала. Он попал под влияние 18-летнего пар-
ня, тот провел год в Египте, радикализовался и начал создавать свою 
боевую группу. После первого нашего разговора, когда я изложил 
свои аргументы, он заявил, что ему запрещено со мной разговаривать 
[его эмиром]. Он сказал, что я лучше него разбираюсь в исламе и по-
этому могу ввести его в заблуждение. Ему и в голову не приходило, 
что его уже ввели в заблуждение, а я помогу ему выбраться»21. 

Эмоциональная изоляция очень важна в процессе радикализации. 
Вербовщики и эмиры заставляли членов своих групп постепенно раз-
рывать связи с семьями. Отец одного бывшего дагестанского боевика 
рассказал мне, как невестка пыталась уговорить его сына вернуться из 
небольшой местной группировки: «При любой возможности она по-
сылала ему весточку о детях. Однажды послала фотографию ножки их 
новорожденного младенца, после этого эмир запретил ему любые свя-
зи с домом»22. 

Когда вся социальная жизнь человека сводится к нескольким бое-
вым товарищам по группировке или террористической ячейке, спло-
ченность такого формирования резко возрастает, а социальная цен-
ность группы становится максимальной. Преданность общему делу и 
товарищам оказывается серьезным препятствием для того, чтобы от-
казаться от насилия и покинуть группу23. 

В качестве социальной среды, где люди знакомятся с экстремист-
ской идеологией, мои собеседники на Северном Кавказе чаще всего 
называли родственников, сверстников, соседей и места лишения сво-
боды. Нам также известно о случаях, когда несколько членов одной 
дружеской компании (спортсмены из одного клуба, одноклассники, 
друзья-соседи, коллеги по рабочей бригаде) мигрировали в Сирию 
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вместе. Иногда вступление человека в вооруженную группировку бы-
ло результатом пассивного следования изменившейся идеологической 
ориентации его группы. Кроме того, в вербовке большую роль играли 
и существовавшие на тот момент радикальные сети сторонников ИК. 
К 2015 г. эта среда раскололась: часть поддержала ИГИЛ, другие его 
отвергли. Однако тема активно обсуждалась, и люди из этой среды не-
редко уезжали в Сирию вместе или следом друг за другом, иногда 
семьями. 

Тюрьмы печально известны как рассадник радикализации, но на 
Северном Кавказе места предварительного заключения им в этом не 
уступали. «В нашем районном СИЗО есть камеры на первом этаже, 
где держат подозреваемых в терроризме и участии в подполье. Там 
идет полномасштабная вербовка. Некоторые из моих клиентов, кото-
рые раньше даже не молились, заметно радикализовались. Они расска-
зывали мне о давлении со стороны сокамерников, о промывке мозгов. 
СИЗО даже больше, чем колонии, служат питательной средой для вер-
бовки», – рассказала нам адвокат из Дагестана в 2017 г.24 

Общее мнение, что радикализация происходила в мечетях, не нашла 
подтверждения. На Северном Кавказе радикализовавшиеся люди, уе-
хавшие в Сирию, ходили в разные мечети региона, и маловероятно, что-
бы на их радикализацию повлияли имамы, потому что все здания мече-
тей прослушиваются и тщательно контролируются спецслужбами. 

Респонденты из числа студентов с Северного Кавказа также под-
черкивали роль родственных связей25. Автору известно о нескольких 
семьях, где сначала радикализовался один из родственников, а затем 
«заразил» идеологией остальных, в результате чего почти все члены 
семьи радикализовались и впоследствии были убиты, приговорены к 
тюремным срокам за участие в вооруженных группировках или уеха-
ли в Сирию. 

От семьи зависит очень многое: с одной стороны, родные могут 
создать благоприятную для радикализации среду; с другой – не допус-
тить, чтобы их близкие подпали под воздействие деструктивных идео-
логий. Радикализации способствуют слабые, дисфункциональные и 
насильственные отношения в семье. Один чеченский наблюдатель от-
метил: «Неважно, полная или неполная семья. Все зависит от качества 
общения в семье. Если нет контакта с подростком – это самый важный 
фактор радикализации»26. 

Семьи должны быть достаточно подготовлены к тому, чтобы су-
меть распознавать признаки радикализации. Родителям нужно помо-
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гать развивать умение общаться с взрослеющими детьми и поддержи-
вать их, тем самым повышая их устойчивость к насильственным идео-
логиям. Однако, как рассказала чеченская журналистка, потерявшая 
двух двоюродных братьев в ИГИЛ, «это непросто, потому что радика-
лизация редко происходит дома. Чаще всего эти идеи приносит кто-то 
извне. Пацан с улицы, чувак из спортзала. Это история про подростко-
вые увлечения, про выбор примеров для подражания и лидеров… Это 
простая потребность кому-то подражать и быть частью группы». 

Необходимы дополнительные исследования для улучшения пони-
мания механизмов радикализации молодежных и дружеских компа-
ний и группового давления в процессе радикализации. Сложно пере-
оценить важность конструктивных, безопасных и разнообразных со-
циальных связей для профилактики радикализма. Родителям следует 
оказывать консультативную помощь в случаях, когда у них есть по-
дозрение, что ребенок оказался под воздействием радикальной среды, 
и поддерживать их в решении этой проблемы. 

 
Макросоциальные факторы 

 
Радикализация происходит как в процветающих демократических 

обществах, так и в раздираемых конфликтами бедных странах. Как по-
казывают исследования, в государствах, не способных создать инклю-
зивную, эффективную и справедливую систему власти, количество за-
вербованных выше27. Радикальная исламистская идеология предлагает 
выход уже обозленным молодым людям, которые хотят реализовать 
свои амбиции или повысить свой статус28. 

Существование северокавказского подполья в его разных проявле-
ниях многие годы поддерживалось многочисленными социальными, 
политическими и экономическими проблемами региона. Вербовщики 
легко манипулировали этими проблемами и преподносили их в терми-
нах несправедливости, подчинения и унижения. Привлекательность 
джихадизма увеличивалась и на фоне несоблюдения принципа верхо-
венства права, неподотчетности властей, неразрешенных межэтниче-
ских конфликтов, неудовлетворительного качества государственного 
управления, повсеместной коррупции, экономического отставания и 
нехватки социальных лифтов для молодежи. 

Ислам – главная тема, вокруг которой строится идеологическая 
конкуренция, особенно в Чечне и Дагестане. И официальная пропаган-
да, и скрытая оппозиция агрессивно насаждают свое течение ислама. 
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Чеченские власти вводят дресс-код, практикуют суровые наказания за 
продажу и употребление алкоголя, поддерживают государственную и 
негосударственную «полицию нравов». В Дагестане также отмечается 
давление консервативных групп с целью отменить некоторые куль-
турные мероприятия: показы фильмов, фестивали, концерты, выстав-
ки, а на время Нового года наряженные елки приходится охранять по-
лицейским. В Ингушетии движения «Антилирика», «Антисикх», «Ан-
тифитна» (защищающие исламские нормы поведения) также ставят 
своей задачей продвигать шариатскую мораль (подробнее читайте в 
разделе про Ингушетию). 

Светское государство может лишь тогда успешно противостоять 
радикальной пропаганде, когда предлагает эффективную и честную 
альтернативу. 

Долгое время считалось, что неблагоприятные социально-экономи-
ческие условия делают людей более восприимчивыми к влиянию экс-
тремистских групп. Однако несколько сравнительных исследований в 
разных странах не подтвердили гипотезу о влиянии низкого уровня 
доходов, а ряд научных работ продемонстрировал отсутствие корреля-
ции между низким уровнем образования и склонностью поддерживать 
насильственный экстремизм29. Наши исследования показывают, что 
многие из тех, кто был завербован на Северном Кавказе, происходили 
из среднего класса и вполне образованной среды30. 

Более того, ИГИЛ из стратегических соображений вербовало самые 
«сливки» активной молодежи: известных имамов, предпринимателей, 
популярных певцов. Из наших интервью с российскими консерватив-
ными мусульманами, осевшими в Стамбуле, мы узнали, что многие 
дагестанские семьи поехали в ИГИЛ, имея очень приличные деньги: 
они распродали свои дома и машины, чтобы начать новую жизнь на 
«землях ислама»31. Тем не менее социальное неравенство, которое ви-
дится сквозь призму несправедливого распределения благ, хищниче-
ских практик и коррупции, может сильно способствовать радикализа-
ции. Чечня, Ингушетия, Дагестан относятся к республикам с наиболее 
низкими показателями развития, высокой рождаемостью, плотностью 
населения и безработицей. Бюджеты этих республик сильно дотацион-
ны, государство пытается решить проблему с безработицей среди мо-
лодежи, что оказывается очень непросто. 

Отсутствие перспектив (в т.ч. для образованной молодежи), огра-
ниченный выбор рабочих мест, чаще всего неудовлетворительных, 
чувство, что тебя никогда не продвинут без связей и денег, – все это 
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создает благодатную почву для радикализации. Многие из наших со-
беседников отмечали, что хотя никто из их знакомых не поехал в 
ИГИЛ ради денег, факт того, что оно обеспечивало некоторую финан-
совую поддержку, предоставляло жилье и обещало справедливо рас-
пределять ресурсы по законам шариата, имел большое значение для 
новых рекрутов. Многие искренне верили, что у них появился шанс 
начать новую жизнь. 

Роль несправедливости, применения жестоких силовых мер в борь-
бе с подпольем и незалеченных военных травм в процессе радикализа-
ции на Северном Кавказе очень хорошо описана. На протяжении двух 
десятков лет борьба с боевиками велась самыми безжалостными мето-
дами. После задержаний силовыми структурами в Чечне пропали от 
3 до 5 тыс. человек (при том, что население республики тогда состав-
ляло менее 1 млн человек). В первые годы Второй чеченской войны 
(1999–2000 гг.) военные совершали неизбирательные бомбардировки 
жилых районов, внесудебные казни и пытки. За редкими исключения-
ми, никто так и не был привлечен к ответственности32. 

Травмирующий опыт и память о войне до сих пор играют большую 
роль в радикализации на территории Чечни. Случаи грубых наруше-
ний прав человека копятся в памяти людей, создают чувство незащи-
щенности и виктимизации. На Северном Кавказе, где традиционные 
кодексы подчеркивают необходимость отстаивания чести и справед-
ливости даже ценой собственной жизни, такие грубейшие нарушения 
особенно побуждают молодежь поддерживать радикальные сети, ко-
торые, в свою очередь, постоянно играют на теме несправедливости. 

Нарушения прав человека и другие макросоциальные и политиче-
ские факторы, способствующие развитию чувства стигматизации, дис-
криминации и унижения, стимулируют возникновение радикальных 
сред. В своей большой речи о борьбе с терроризмом Генеральный сек-
ретарь ООН Антониу Гутерриш сказал: «Фундаментальная суть тер-
роризма – это отрицание и разрушение прав человека, [и] если борьба 
с терроризмом будет сопровождаться таким же отказом и уничтоже-
нием, она никогда не станет успешной […] Защищая права человека, 
мы устраняем первопричины терроризма»33. Для того чтобы деятель-
ность по профилактике вооруженного экстремизма была эффектив-
ной, необходимо систематически устранять первопричины радикали-
зации, прежде всего, отсутствие верховенства права. 

Вместе с тем политические изменения и социальное развитие – это 
сложные задачи, требующие времени. Параллельно с искоренением 
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первопричин власти и общество должны искать возможность создать 
благоприятную среду для личного развития молодых людей, которая 
может частично компенсировать негативное влияние структурных по-
литических проблем. Эксперты утверждают, что поддержка семьи, 
возможность увлекательной деятельности, направленной на самореали-
зацию, оперативное решение психологических проблем, качественные 
отношения со сверстниками, социализация, которая создает ощущение 
связи с другими, приключения и смысл в жизни помогают человеку ус-
пешно прожить переходный период взросления34. Многое из этого мож-
но обеспечить путем реализации мудрой молодежной политики, через 
систему образования и инициативы гражданского общества. 

 
Подходы к профилактике насильственного экстремизма  

и терроризма: общая нормативная база 
 
В 2015–2020 гг. профилактика экстремизма и терроризма на Север-

ном Кавказе проводилась в русле соответствующей общенациональ-
ной работы, но при этом имела сильную региональную специфику. 
Контекст каждой отдельной северокавказской республики диктовал 
условия и стратегии профилактики, и они во многом зависели от рес-
публиканского руководства, а также от истории и интенсивности кон-
фликта. 

Профилактическая работа ведется на основе стратегической норма-
тивно-правовой базы по противодействию террористической и экстре-
мистской идеологии. Одним из основополагающих документов здесь 
является Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», в котором описаны политические, экономиче-
ские, социальные и информационные методы решения проблемы. 
В 2009 г. появилась Концепция противодействия терроризму, где 
сформулированы основные профилактические меры, такие как поли-
тическое развитие и укрепление международного сотрудничества; со-
циально-экономический рост; реализация принципа неотвратимости 
наказания за преступления террористического характера; идеологиче-
ское информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористи-
ческих мероприятий; продвижение социально значимых ценностей; 
создание условий для мирного межнационального и межконфессио-
нального диалога35. 

Идеологическая работа проводилась в соответствии с Комплексны-
ми планами противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-
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дерации на 2013–2018 гг. и 2019–2023 гг., которые разрабатывались в 
дополнение к концепции. В планах подчеркивалась необходимость 
борьбы с радикализацией через систему образования и воспитания де-
тей с упором на нравственные и культурные ценности, а также на пат-
риотизм36. 

Другой базовый документ, регулирующий антиэкстремистский ас-
пект профилактики насильственного экстремизма (далее – ПНЭ), – 
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 
2025 г., которая была утверждена Президентом РФ в конце 2014 г.37 
В стратегии выделены два основных направления работы по профи-
лактике экстремизма: идеологическое (например, пропаганда в СМИ, 
образовательных, культурных учреждениях и пр.) и правоохранитель-
ное (уголовное преследование и административный надзор за отдель-
ными подозрительными лицами и группами). 

В нормативно-правовую базу входят еще два документа: Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации и Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации38. Кроме того, 
среди важных тематических документов выделяют Стратегию госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 г., поскольку считается, что угрозы межэтнических кон-
фликтов и этнического сепаратизма имеют отношение к профилактике 
экстремизма и терроризма. Северокавказские программы по ПНЭ на 
всех уровнях реализации (от общереспубликанского до уровня сель-
ской школы) содержат элемент развития межнациональной терпимо-
сти. Другой элемент, который проходит красной нитью через все меры 
по профилактике, – патриотическое воспитание. 

Республики разрабатывают собственные программы по противо-
действию экстремистской и террористической идеологии. Они на-
правлены на реализацию федеральной политики путем обеспечения 
скоординированной работы различных государственных учреждений 
и ведомств, повышения ответственности должностных лиц в респуб-
ликах, оценки принимаемых мер, развития компетенций исполните-
лей. 

Значительная часть работы передавалась на муниципальный уро-
вень, где действовали местные антитеррористические комитеты, упол-
номоченные реализовывать различные муниципальные программы39. 

В соответствии с подходами, описанными в программных докумен-
тах, все меры по ПНЭ на Северном Кавказе можно грубо разделить на 
идеологическую работу (с населением в целом) и репрессивно-надзор-
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ную работу (с т.н. группами риска). Методы работы с населением 
включают в себя массовую информационно-просветительскую дея-
тельность, которая ведется в формате личных встреч, лекций сотруд-
ников правоохранительных органов, педагогов, религиозных лидеров, 
официозных гражданских активистов, а также через местную прессу, 
интернет, листовки и брошюры. На эту тему снимаются документаль-
ные фильмы и видеоролики. 

В дополнение к массовому охвату более точечная работа проводит-
ся с подростками из группы риска, особенно из социально неблагопо-
лучных, неполных и дисфункциональных семей, а также из семей 
бывших боевиков, отбывших сроки наказания, или действующих либо 
погибших боевиков (их вдовы и дети считаются особенно уязвимы-
ми). Целенаправленная работа также ведется с гражданами, которых 
правоохранители считают симпатизирующими экстремистской идео-
логии, и с людьми, получившими религиозное образование на Ближ-
нем Востоке. В некоторых муниципальных образованиях берут на за-
метку всех молодых людей, которые отсутствуют по месту постоян-
ной прописки более 30 дней. 

Профилактическая работа регулярно оценивается, причем преиму-
щественно по количественным критериям (количество участников ме-
роприятий, самих мероприятий, плакатов, баннеров, брошюр, букле-
тов, конференций, публикаций, телепрограмм, видео и т.д.). По мне-
нию местных экспертов, такая система оценки порождает формализм, 
а действенный инструментарий для оценки реальной эффективности 
отсутствует40. 

 
Идеологическая работа по профилактике  

насильственного экстремизма 
 
Как и во множестве других стран, антиэкстремистская информаци-

онно-просветительская деятельность (в международной терминоло-
гии – контрнарративы) считается главной частью идеологической ра-
боты по предотвращению радикализации. Под контрнарративом пони-
мают «целенаправленные и прямые усилия, направленные на деконст-
рукцию, дискредитацию и развенчание мифов пропаганды насильст-
венного экстремизма идеологическими, логическими, фактологиче-
скими и юмористическими средствами»41. 

Эффективный контрнарратив должен учитывать местный контекст, 
быть адаптирован под конкретную целевую группу, и, что самое важ-
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ное, распространять его должны люди, вызывающие доверие у ауди-
тории. Большое значение имеют и коммуникационные каналы, кото-
рые следует выбирать с учетом целевой аудитории. В анализируемый 
период на Северном Кавказе антиэкстремистская информационно-
просветительская деятельность часто велась в форме прямой контр-
пропаганды. Однако в некоторых республиках постепенно приходило 
понимание важности того, чтобы не только опровергать радикальную 
пропаганду, но и создавать альтернативный нарратив. 

В период 2015–2020 гг. республиканские власти сотрудничали с 
гражданским обществом, хотя раньше относились к нему с подозрени-
ем, а идеологическая работа в основном была прерогативой правоох-
ранителей. К участию в работе по ПНЭ, как правило, приглашали под-
держиваемые государством патриотические и военно-патриотические 
НКО («Юнармия», поисковые отряды, проправительственные моло-
дежные движения, ветеранские организации) либо создаваемые вла-
стями «советы старейшин», комитеты сельских женщин, инициативы 
«Единой России» и др. 

Однако опыт показывает, что независимые НКО подходят к работе 
более творчески и лучше подготовлены методически, чем не слишком 
гибкая государственная бюрократия. В ряде республик государствен-
ные ведомства сотрудничали с некоторыми из этих НКО и даже пору-
чали им готовить дидактические материалы, пользовались данными 
их исследований и методическими наработками. 

Большой упор делался на развитие в России, и особенно на Север-
ном Кавказе, волонтерского движения. Была создана единая информа-
ционная система «Добровольцы России», призванная наладить меха-
низмы сотрудничества между властями, волонтерами и организатора-
ми волонтерской работы. 

Государство распределяло средства между волонтерскими органи-
зациями в рамках федеральных форумов. Для Северного Кавказа наи-
более значим форум «Машук». Он проходит в Пятигорске, и в 2018 г. 
на него приезжал Президент РФ В.В. Путин. На прочие крупномас-
штабные мероприятия, такие как престижная «Территория смыслов» и 
«Добровольцы России», также приглашают представителей северокав-
казских республик, что дает возможность получить финансирование. 
В некоторых местах волонтерские организации делали очень ценную 
работу и действительно вовлекали искренних молодых людей. В дру-
гих местах волонтерские организации существовали на бумаге и мо-
билизовались в административном порядке, когда необходимо. Обыч-
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но это зависело от уровня личной мотивации и вовлеченности лидеров 
или педагогов, руководящих такими группами. 

Значительная роль в антиэкстремистской информационно-просве-
тительской деятельности отводится духовенству из республиканских 
муфтиятов. Имамов специально готовят к работе по профилактике 
экстремизма среди молодежи. В престижной Высшей школе управле-
ния регионального Пятигорского государственного университета от-
крылась магистерская программа «Теология» со специализацией «го-
сударственно-конфессиональные отношения» (с православным и ис-
ламским компонентами). 

 
Чечня 

 
Самая масштабная профилактическая работа проводилась в Чечне. 

В 2013 г. глава республики Рамзан Кадыров утвердил Единую концеп-
цию духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 
поколения Чеченской Республики, которая призвана координировать 
деятельность различных государственных учреждений и организаций, 
занимающихся идеологической работой с молодежью. Среди прочего 
цели концепции включают в себя «привитие подрастающему поколе-
нию основополагающих ценностей, идей и убеждений, отражающих 
сущность чеченского менталитета и формирование активной граждан-
ской и личностной позиции молодежи»42. 

К задачам концепции относятся: популяризация традиционных ду-
ховных, нравственных и культурных ценностей; воспитание подрас-
тающего поколения на принципе стабильности и неизменности обще-
ственного строя, на основе обычаев и традиций народов Чеченской 
Республики, на основе ценностей, заложенных в Конституции Россий-
ской Федерации, обычном праве народов Чеченской Республики и 
традиционных учениях духовных лидеров. 

Для реализации концепции чеченское правительство, парламент, 
районные власти и официальное духовенство вели массированную 
пропагандистскую работу в СМИ, интернете и на мероприятиях, обра-
щаясь к людям всех возрастов и профессий и привлекая различные го-
сударственные учреждения, сельские сообщества, вузы, колледжи, 
техникумы и школы. По словам одного чеченского преподавателя, «в 
обязанности многих министерств входит посещение школ и вузов». 

Идеологическая работа начиналась еще в детских садах, где, со-
гласно концепции, чеченские дети должны были узнавать «о подвигах 
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святых шейхов, устазов [лидеров тарикатов] и национальных героев» 
и отмечать дни рождения Пророка Мухаммада и первого президента 
Чечни Ахмада Кадырова – отца действующего главы республики Рам-
зана Кадырова. Для более взрослых детей государственные учрежде-
ния и религиозные организации проводили встречи в учебных заведе-
ниях, населенных пунктах, включая самые отдаленные районы рес-
публики, «с целью раскрытия таких общественных явлений, как экс-
тремизм и терроризм, их негативного влияния на молодежную среду». 

Представители духовенства (члены муфтиятов) играют наиболее 
заметную роль в идеологической работе. Они подводят религиозную 
основу под то, что у чеченцев есть все необходимые условия, чтобы 
исповедовать свою веру в Чечне, восхваляют семью Кадыровых и объ-
ясняют, что мусульмане обязаны поддерживать своего правителя. 

Со взрослыми также регулярно проводится идеологическая работа 
в формате аналогичных встреч. Источник автора рассказал, что в од-
ном из министерств, где он работал, имамы совмещали антиэкстреми-
стскую и политическую пропаганду, например, восхваляя сирийского 
президента Башара Асада и президента Путина за сопротивление за-
падному империализму и «его желанию разрушить Россию и уничто-
жить мусульман». Муллы превратились в главную идеологическую 
силу режима, что не способствует укреплению к ним доверия со сто-
роны многих чеченцев с развитым критическим мышлением. 

Но главная проблема, которую отмечали все собеседники, – боль-
шинства подобных мероприятий скучны. «Это такая тоска, что после 
этих встреч радикализация лишь усиливается, – пошутила одна из на-
ших собеседниц, сотрудник системы образования, и сравнила эту ра-
боту с советской пропагандой. – Помню, во времена моей комсомоль-
ской юности к нам в школы приходили замполиты и втирали про вред 
курения». 

Многие из тех, с кем автор провела интервью, указывали на низкий 
уровень подготовки пропагандистов: «Они вообще не знают предмет. 
Только кричат: “Террористы! Шайтаны [дьяволы]!” Хотелось бы, что-
бы там были специалисты, прошедшие обучение, где бы им объяснили 
хотя бы основы такой работы. Ну нельзя такие вещи говорить прямо в 
лоб! Есть другие способы и инструменты сделать так, чтобы аудито-
рия сама пришла к нужным им выводам», – рассказал мне один недав-
но уволившийся преподаватель вуза43. 

Многие из моих собеседников указывали не только на формализм, 
но и нередко на угрожающую риторику пропагандистов. 
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Наши собеседники сходятся в том, что такие методы неэффектив-
ны. Более того, специалисты, работающие с молодежью, подчеркива-
ли, что агрессивная пропаганда производит эффект, противополож-
ный задуманной профилактике: «Чем больше они винят во всем 
ИГИЛ, тем больше подогревают интерес к нему у молодежи. Оно ста-
новится привлекательным, возникает романтический ореол… А герои 
им все равно нужны, и находят они их не там, где надо, включая 
ИГИЛ», – заметила в разговоре с нами бывший преподаватель вуза из 
Грозного44. 

Как бы то ни было, несмотря на все недостатки, благодаря самому 
масштабу и интенсивности пропаганды передаваемые ею посылы хотя 
бы частично усваиваются молодежью. 

Чеченское правительство привлекало к работе по профилактике 
молодежные организации: «Молодую гвардию Единой России», пат-
риотический клуб «Путин», молодежное народно-патриотическое дви-
жение «Ахмат» (названо в честь отца Рамзана Кадырова), «Патриотов 
Чечни». 

Несколько чеченских НКО также начали заниматься профилактикой 
радикализации и обычно делали эту работу более креативно и профес-
сионально, чем государство. Так, женская чеченская НКО «Женщины 
за развитие» проводила профилактические вебинары и живые дискус-
сии для женщин, в частности, по теме любовных и романтических отно-
шений через интернет. Кроме того, ингушская НКО «Генезис» вместе с 
чеченской НКО «Диалог» выполняла проект по профилактике экстре-
мизма и радикализации через тренинги для молодежи (подробнее о «Ге-
незисе» см. в разделе, посвященном Ингушетии). 

Две другие организации, агентство «Объектив» и связанный с ним 
проект «Денал», проводили тренинги для молодежи, приглашали пси-
хологов, юристов, людей, вернувшихся с войны в Сирии, и их родст-
венников. 

 
Дагестан 

 
В остальных северокавказских республиках официальная информа-

ционно-просветительская деятельность велась более мягкими, тонки-
ми и менее политизированными методами, чем в Чечне. В Дагестане 
такая работа регулировалась Комплексной программой по противо-
действию идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018–
2020 гг. 
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В 2017 г. дагестанская молодежная политика была официально 
признана лучшей на Северном Кавказе. 

В Министерстве по делам молодежи работало специальное управ-
ление профилактических программ. Оно занималось реализацией 
собственных методик, а также распределяло средства на профилак-
тику среди местных НКО. Например, в 2018 г. им поступило 20 зая-
вок, и они поддержали 5 проектов, выделив каждому из них по 
200 тыс. руб.45 

Управление разработало обучающий семинар «Мирный Дагестан», 
который представляло на мероприятиях в различных городах и селах 
Дагестана46. «Мы поняли, что нам нужно вести просветительскую об-
разовательную работу. Поэтому мы привлекаем на госслужбу моло-
дых теологов […] и отправляем их [в школы] разъяснять, что в этом 
государстве нет условий для вооруженного бунта», – рассказал мне 
сотрудник дагестанского министерства по делам молодежи. 

Семинары сопровождались презентацией, состоявшей из несколь-
ких десятков красочных слайдов. Она начиналась с демонстрации кра-
сот Дагестана, рассказа о его географическом положении и истории. 
Затем говорилось о стоящих перед республикой проблемах, разъясня-
лось понятие джихада, то, что он на самом деле значит в исламе, и об 
отношении Пророка к иноверцам. 

«Когда мы только начинали эту работу, мы пришли к выводу, что 
[в нашем обществе] нет однозначных ответов на вопросы, что такое 
джихад, где мы живем, почему в Дагестане есть проблемы [с подполь-
ем], почему дагестанцы всегда носили кинжал на поясе. Мы объясняем 
[молодежи] наше геополитическое положение, объясняем путь наших 
предков, начиная с имама Шамиля*, сопротивлявшегося ваххабитской 
идеологии. Мы разъясняем понятие оборонительного джихада. 
Мы разъясняем процедуру шариатского выбора халифа, что никто не 
имеет права продвигать свою идеологию под дулом пистолета. Обо 
всем этом мы говорим простым, доступным языком. И в конце мы под-
водим людей к выводу, что [для того, чтобы быть хорошим мусульма-
нином] достаточно просто заботиться о своей семье и ближних, иметь 
моральный стержень», – сказал эксперт дагестанского министерства по 
делам молодежи Микаил Микаилов в разговоре с автором47. 
                                                           

* Имам Шамиль (1797–1871) – дагестанский политический, военный и духовный 
лидер времен Кавказской войны, предводитель антиколониального сопротивления 
горцев Чечни и Дагестана, имам Северо-Кавказского имамата. 
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На разработку семинаров у министерства ушел год, и за свою про-
светительскую работу они уже получили грамоту от Национального 
антитеррористического комитета. «Мы старались добиться привлека-
тельности. Старались соответствовать клиповому мышлению молоде-
жи», – отметил другой сотрудник министерства. 

По его словам, семинары «Мирный Дагестан» пользовались успе-
хом у старшеклассников, их родителей и учителей и «решали сразу 
несколько задач». «В Хасавюртовском районе [сначала] мы провели 
[семинар] в одном месте. Им так понравилось, что нас пригласили вы-
ступить с ним еще в десятке сел», – сказал чиновник, добавив, что 
школам нужна помощь, потому что учителя не могут должным обра-
зом реагировать на религиозный интерес молодежи. 

По словам сотрудников министерства, семинар не предусматривал 
времени на вопросы и ответы, чтобы не допустить выхода ситуации 
из-под контроля: «Поначалу мы отводили полчаса на вопросы и отве-
ты в конце, но теперь мы решили отказаться от этого. Нам стали зада-
вать второстепенные провокационные вопросы об амулетах и музыке. 
Завязывалась дискуссия, возникала напряженность, и люди просто за-
бывали все, о чем им рассказывали на протяжении 1–1,5 часов. Весь 
эффект от лекции улетучивался. Поэтому мы говорим им: вот вам сайт 
с дополнительной информацией, вот ваш местный имам, который от-
ветит на ваши вопросы. И на этом сворачиваем». 

Согласно официальным данным, по состоянию на октябрь 2018 г. 
министерство провело семинары в 28 районах для 20 тыс. человек в 
возрасте от 14 до 30 лет. Министерство по делам молодежи также под-
готовило документальный фильм «ИГИЛ. Восточный капкан», у кото-
рого почти 555 тыс. просмотров на YouTube. 

Кроме того, министерство разработало курсы «Кодекс чести даге-
станца» и «ИнтерНЕТбезопасности», которые пользуются популярно-
стью у образовательных учреждений. Эти тренинги включают в про-
грамму различных форумов, например, конгресса детских и подрост-
ковых общественных объединений48. 

Проведение многих тренингов делегировалось районным и прочим 
организациям, например, «Молодежи Унцукульского района», либо 
патриотическим организациям, таким как Ассоциация общественных 
объединений «Патриоты», у которой тесные отношения с муфтиятом 
и властью. Власти также ведут антиэкстремистскую контрпропаганду 
в сотрудничестве с военно-патриотическими клубами, Росгвардией и 
военными. Для подростков 14–16 лет, состоявших в «Юнармии», про-
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водились летние лагеря военной подготовки. Кроме того, в рамках по-
искового движения молодые люди участвовали в экспедициях в дру-
гие регионы России, где они откапывали военные реликвии в местах 
боев Великой отечественной войны49. 

Считалось, что такие мероприятия способны отвлечь молодежь и 
перенаправить ее энергию в патриотическое русло. Еще одна альтер-
натива – участие в волонтерском движении. Волонтеров привлекали в 
проекты по охране окружающей среды, улучшению городской среды, 
поддержке здравоохранения и повышению качества образования. 

Например, в 2018 г. дагестанские власти организовали «Осенний 
марафон добрых дел», бенефициарами которого, по имеющимся дан-
ным, стали 26 тыс. человек. В акции участвовали волонтеры из 9 горо-
дов и 23 муниципальных образований. Они занимались уборкой мусо-
ра, распределением помощи малоимущим, сбором средств для боль-
ных. 

Как и в других республиках, в Дагестане проводились молодежные 
форумы, в т.ч. международный молодежный форум «Каспий» и регио-
нальный форум «Мирный Кавказ». По всей республике молодежь по-
ощряли и готовили к подаче заявок и участию в федеральных конкур-
сах. В 2018 г. на форуме «Машук» молодые дагестанцы получили 
18,7 млн руб. на реализацию 79 социальных проектов50. 

Муниципальные образования проводили собственные мероприя-
тия. «Они ходят в мечети, встречаются с группами риска, разговарива-
ют, зовут в администрацию, привлекают представителей МВД и 
ФСБ», – рассказала руководительница центра профилактики экстре-
мизма на юге Дагестана51. Однако многие сдержанно отзываются о по-
добной деятельности: «В нашем муниципалитете есть свой антитерро-
ристический комитет… Пригласят нас, и какой-нибудь отставной га-
ишник зачитывает доклад трехлетней давности», – заметила в беседе с 
автором учитель из дагестанского села52. 

В местных школах профилактическая работа велась на основе фе-
деральных и региональных программ. Обычно школьные профилакти-
ческие мероприятия касаются таких тем, как развитие правовой куль-
туры, толерантность, уважение к закону, правила поведения в чрезвы-
чайных ситуациях, патриотизм, нетерпимость к идеологии терроризма 
и экстремизма53. 

Эти элементы внедряли в школьную программу и внеклассную 
деятельность, они присутствовали в конкурсах (рисунков и сочинений 
для школьных газет), обсуждались на круглых столах, в ученических 
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советах, родительских комитетах. От школ требовали уделять боль-
шое внимание патриотическому воспитанию, что чаще всего подразу-
мевало восхваление побед и героизацию ветеранов (для этого регуляр-
но проводятся встречи с ветеранами Великой отечественной войны и 
войны в Афганистане). 

Как и в Чечне, названия и темы многих школьных мероприятий 
часто перекликались с названиями советской эпохи, например, круг-
лый стол «Терроризм – угроза обществу» или акция «Когда мы едины, 
мы непобедимы». 

Пожалуй, самое эмоционально окрашенное мероприятие года – 
День солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемый ежегодно 
3 сентября. 1 сентября 2004 г. террористы захватили в заложники 
1200 человек в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия), а 3 сен-
тября произошел штурм здания. В результате теракта погибли 334 че-
ловека (из них 186 детей). 

В День солидарности в борьбе с терроризмом в школах традицион-
но проводятся мероприятия в память о бесланской трагедии. На них 
обычно показывают короткие документальные фильмы или видео о 
Беслане. Иногда дети готовят рисунки или небольшие выступления54. 

Некоторые школы практикуют свой индивидуальный подход. 
«Мы учим их чистоте помыслов, чистоте отношений друг с другом. 

Мы учим их не брать взяток; тому, что в исламе запрещается, даже 
процент по займам, а значит, никому не позволено брать лишнего 
[за услуги]. Мы много говорим о нравственности. В нашей школе нет 
травли среди детей. Никто не издевается над детьми с физическими 
недостатками. Это стоит больших усилий, – рассказала в беседе с ав-
тором директор из Дагестана. – Мы также много говорим о радикализ-
ме. Каждое 1 сентября мы вспоминаем Беслан, и это не простая фор-
мальность. Мы хотим, чтобы каждый всем сердцем почувствовал эту 
боль; хотим, чтобы они плакали из-за этих детей»55. 

Обычно видеоматериалы для такой работы производят региональ-
ные или местные телеканалы либо Министерство по делам молодежи. 
Это небольшие ролики или более длинные документальные фильмы. 
Качество их может сильно различаться: от интересных работ до весь-
ма скучной и прямолинейной пропаганды. «Нам заказывают такую 
продукцию, – рассказал нам редактор одного из местных телекана-
лов, – но, честно говоря, мы толком не знали, как ее делать, и мне не-
много стыдно за качество результата, и если честно, то я в этом видел 
просто способ подзаработать»56. 
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Аналогичная работа ведется в вузах, колледжах и техникумах. Од-
нако наши молодые собеседники довольно скептично отзывались о ее 
эффективности. 

Студент третьего курса медицинского факультета в Махачкале рас-
сказал: «Они [представители муфтията] сгоняют нас в аудиторию, че-
ловек 150. Может, один или два студента их еще слушают, остальные 
либо копаются в телефонах, либо готовятся к следующему занятию. 
Приходят каждый месяц или около того. Иногда бывает интересно. 
Но чаще всего у них не получается интересно изложить материал […] 
Он говорит нам: “Они [ИГИЛ] ваххабиты, это плохо”, – но никаких 
реальных аргументов не приводит. Те, кто уезжают [в ИГИЛ], – это те, 
кто очень глубоко погрузились в религию [...] Такой человек знает ре-
лигию, но он послушает, если ему привести веские доводы. Если он не 
тупой и не фанатик, то послушает. Он настолько глубоко увлечен эти-
ми идеями, что готов умереть за них. Можно излечить душу словами, 
если приводить хорошие аргументы и красиво все объяснять»57. 

По мнению главного редактора республиканской газеты, дагестан-
ские профилактические контрнарративы действительно в основном 
представляют собой сильно эмоционально окрашенную пропаганду 
без должной аргументации. Местный чиновник разделяет это мнение: 
«Иногда я бешусь на этих конференциях. Соберутся вместе, произне-
сут друг другу лозунги, переведут кучу денег и разойдутся по домам – 
а проблема остается». 

 
Ингушетия и Кабардино-Балкария 

 
В Ингушетии и Кабардино-Балкарии подходы к профилактике ра-

дикализма были похожи на дагестанские, однако градус контрпропа-
ганды в этих двух республиках заметно ниже, – может быть, потому, 
что была ниже интенсивность конфликта. В Ингушетии профилакти-
ческой работой занимались республиканский Комитет по делам моло-
дежи, Министерство по внешним связям, национальной политике, пе-
чати и информации Республики Ингушетия, Министерство образова-
ния и науки, представители Антитеррористической комиссии, духо-
венство, проправительственные молодежные и волонтерские органи-
зации. 

Как и в Дагестане, власти создавали для молодежи альтернативные, 
подконтрольные государству точки приложения энергии. Главный 
упор делали на общественное волонтерство как на социальный лифт и 
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механизм положительного участия. Помимо волонтерских проектов в 
республике развивали движения в защиту здорового или морального 
образа жизни, например, «Антилирика» (движение, борющееся с ап-
течной наркоманией) и движение «Антисихр» (борющееся с колдовст-
вом). Это также один из способов самореализации молодежи и повы-
шения своей значимости в обществе, при этом немаловажное значение 
имеет богоугодность таких действий. Республиканские власти если 
напрямую и не стояли за созданием этих движений, то пытались их 
контролировать и не препятствовать их деятельности58. 

Комитет по делам молодежи проводил еженедельные тренинги, 
на которых молодых людей учили подавать заявки на различные фе-
деральные мероприятия, форумы, гранты, пользоваться другими воз-
можностями. Так, в 2018 г. на форуме «Машук» Ингушетия стала ли-
дером по объему грантов, получив 23,6 млн руб., что заметно боль-
ше, чем 2,4 млн руб. для ингушских участников в 2016 г.59 В респуб-
лике проводились собственные молодежные форумы, например, 
«Таргим», интеллектуальные игры «Горы от ума» и «Брейн-ринг», 
разные спортивные соревнования. В Ингушетии распространялись 
федеральные профилактические видеоролики, которые обычно гото-
вил Национальный антитеррористический комитет. Зрителей инфор-
мировали о серьезной уголовной ответственности за преступления 
террористического характера и длительных сроках тюремного за-
ключения60. 

В 2018 г. Комитет по делам молодежи реализовал обучающую про-
грамму для старшеклассников и учащихся республиканских коллед-
жей и техникумов под названием «ДИЗлайк экстремизму»61. В про-
грамме обсуждали интернет-безопасность, угрозы, исходящие от тер-
рористической идеологии, различные механизмы вербовки. В отличие 
от инициативы «Мирный Дагестан», здесь отводилось много времени 
на вопросы и ответы, а в конце мероприятий молодым людям предла-
гали тут же присоединиться к волонтерскому корпусу. 

Комитет по делам молодежи Ингушетии эффективно налаживал 
сотрудничество государства с организациями гражданского общест-
ва в области ПНЭ. «Мы никогда не считали Комитет по делам моло-
дежи государственной структурой. Они всегда были креативными, 
открытыми, очень доступными. С ними было очень легко сотрудни-
чать», – заметила специалист по ПНЭ из Ингушетии Марета Дзейто-
ва. К сожалению, в декабре 2018 г. комитет был закрыт в рамках ре-
формирования правительства республики и оптимизации бюджетных 
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расходов. Вместо него начал действовать департамент в Министер-
стве образования. 

Помимо личных встреч, информационно-просветительская дея-
тельность активно ведется и в местных СМИ. Республиканские теле-
каналы организовывали лекции и дискуссии по темам ислама и войны 
на Ближнем Востоке. Ученые, изучающие вопросы профилактики ра-
дикализма, подчеркивают, что диалог и дискуссия – важнейшие инст-
рументы противодействия радикализации. В Ингушетии критически 
настроенные имамы, в т.ч. умеренные салафиты, могли рассуждать об 
этом в мечетях и тем самым предлагать контрнарративы со своей ре-
лигиозной позиции, что намного убедительнее для уже радикализую-
щейся молодежи. 

В Дагестане раньше тоже прислушивались к умеренным салафи-
там, которые высказывались против ИГИЛ. Однако к 2017 г. там были 
закрыты большинство популярных салафитских мечетей. 

Помимо контрнарративов, которые распространяли госучреждения 
и имамы, местные НКО предлагали также альтернативные подходы. 
Ингушский «Общественный фонд социального развития «Генезис» 
проводил методически продвинутые тренинги для молодежи в четы-
рех республиках, привлекая молодежные НКО, молодых лидеров и в 
сотрудничестве с республиканскими властями. На тренингах они под-
ходили к вопросу радикализации с разных сторон: учили терпимости, 
навыкам урегулирования конфликтов, лидерству и работе в команде, 
информационной безопасности; обсуждали участие женщин в экстре-
мистских сетях; привлекали общественные ассоциации, органы сту-
денческого самоуправления и волонтерские сети. В рамках проекта 
также готовили молодых тренеров, проводили опросы для изучения 
уровня поддержки экстремистской идеологии, видеоконференции и 
вебинары, предоставляли материалы для специалистов, работающих в 
сфере профилактики. По нашим наблюдениям, это была одна из луч-
ших региональных инициатив в этой области. 

Кабардино-Балкария – единственная из республик, где была созда-
на должность министра по профилактике экстремизма. В июле 2015 г. 
тогдашний глава республики Юрий Коков объявил о создании нового 
Министерства по вопросам координации деятельности органов испол-
нительной власти в сфере профилактики экстремизма и реализации 
молодежной политики62. В задачи министерства, у которого не было 
аппарата и структурных подразделений в районах, входила координа-
ция профилактической работы на уровне республики и муниципаль-
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ных образований. В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) не было 
отдельного министерства или комитета по делам молодежи, поэтому 
молодежной политикой занималось Министерство просвещения, нау-
ки и по делам молодежи, а работу по ПНЭ вели практически все госу-
дарственные структуры, которые имели дело с молодежью, включая 
нового министра по профилактике экстремизма, Духовное управление 
мусульман КБР, Министерство спорта и Министерство по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национально-
стей. 

Методы профилактической работы в КБР похожи на те, что ис-
пользуются в Дагестане и Ингушетии: частые встречи в вузах, техни-
кумах и колледжах, молодежные форумы*, сельские собрания против 
экстремизма, причем часто с названиями-лозунгами в советском духе, 
например, «Молодежь с. п. Лечинкай против терроризма и экстремиз-
ма и за укрепление межконфессионального и межнационального со-
гласия»63. На таких собраниях выступали с докладами представители 
местных властей, духовенство и активисты проправительственных 
НКО, демонстрировали видеоролики, осуждающие терроризм и экс-
тремизм. Другой вид ПНЭ – это героико-патриотические мероприя-
тия, например «Мы против терроризма!», где дети смотрели фильмы, 
делали доклады об убитых сотрудниках полиции, показывали свои ри-
сунки и читали стихи. Поскольку Кабардино-Балкария – многонацио-
нальная республика, для снятия напряженности и поддержки диалога 
там проводились мероприятия по развитию межнациональной терпи-
мости64, а также встречи, направленные на преодоление внутрикон-
фессиональных противоречий среди исламской уммы65. 

Иногда инициаторами профилактических собраний выступали под-
держиваемые государством НКО. Наиболее активна среди них органи-
зация «Мир дому твоему» под руководством Суфадина Шибзухова – 
бывшего следователя и члена Общественного совета при Министерст-
ве внутренних дел по КБР, который получил на эту работу президент-
ский грант. Шибзухов пережил личную трагедию: его сына, служив-
шего в республиканской полиции, жестоко убили и обезглавили бое-
вики. Именно после этого убитый горем отец занялся профилактиче-
ской работой. Кроме того, в республике действовали КБРОО «Патри-
                                                           

* В частности, в 2018 г. состоялись следующие форумы: «Время действовать», 
«Дружный Кавказ», республиканский добровольческий форум «Волонтер КБР-2018», 
«За мир и согласие». 
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от», «Юнармия», кабардино-балкарское отделение ветеранской орга-
низации «Боевое братство», различные поисковые организации*. 

К 2017–18 гг. в КБР некоторые чиновники, занимающиеся профи-
лактикой, начали понимать низкую эффективность прямолинейной 
контрпропагандистской деятельности. «С недавнего времени мини-
стерства отказываются от прямолинейной контрпропаганды. Вместо 
этого на любом мероприятии они косвенно подчеркивают, что мы за 
мир и против терроризма. Они предлагают альтернативы. Некоторые 
даже не показывают это у себя на сайте, но тем не менее проводят 
профильные для своей организации мероприятия», – рассказала коор-
динатор проекта «Вместе!», реализованного ОФСР «Генезис», в КБР 
Екатерина Суркова66. 

Она добавила, что раньше была социальным тренером в одном из 
министерств и вместе с представителями Управления по контролю за 
оборотом наркотиков посещала школы и проводила беседы со стар-
шеклассниками о наркомании: «Тогда я поняла, что мы рассказыва-
ем детям о разных психотропных веществах, о которых они до этого 
понятия не имели. Но после наших лекций они о них знают. То же 
самое с терроризмом – не стоит его популяризировать излишними 
разговорами». 

Отличительная черта кабардино-балкарского подхода – довольно 
активное участие Министерства спорта, потому что спортсмены счи-
таются целевой аудиторией террористов. «Это сильные духом, воле-
вые люди, которые привыкли, что слово тренера – закон, то есть они 
уважают авторитет. Поэтому они нужны террористам. Мы проводили 
для спортсменов тренинги по толерантности, межкультурному диало-
гу. Мы так им и говорили напрямую: «Ребята, вы очень привлекатель-
ная для террористов категория, вы им нравитесь», – сказала Суркова67. 

 
Заключение 

 
В 2015–2020 гг. деятельность по профилактике радикализации мо-

лодежи на Северном Кавказе приобрела массовый характер. Можно 
смело назвать этот период временем расцвета различных проактивных 
мер и проектов и выделить несколько очевидных достижений. 
                                                           

* В задачи организации «Боевое братство» входит поддержка ветеранов боевых 
действий и правоохранительных органов, профилактика экстремизма, духовно-нрав-
ственное и военно-патриотическое воспитание детей. 



298 

1. Благодаря масштабной профилактической работе молодежь хо-
рошо усвоила, что государство и общество резко осуждают экстре-
мизм и терроризм; что террористические преступления влекут за со-
бой строгое наказание; что экстремистская идеология неприемлема и 
у нее нет никакого политического будущего. 

2. За эти несколько лет сообщество людей и проправительственных 
организаций, занимающихся профилактической работой в регионе, 
расширилось и расцвело при серьезной государственной финансовой 
поддержке. В эту работу включилось и независимое гражданское об-
щество. 

3. Создан целый пул методических и видеоматериалов. Почти 
все они созданы в рамках государственных подходов, но их нали-
чие упрощает распространение профилактических контрнаррати-
вов. 

4. Волонтерское движение и программы малых грантов смогли на-
править энергию части активной молодежи в общественно-ориентиро-
ванные проекты. Эти молодые люди научились подавать заявки на 
гранты, конкурировать за финансирование, реализовывать проекты и 
отчитываться за них, что представляет собой очень полезный навык 
гражданского активиста. 

5. В Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии шли поиски и 
апробация новых подходов, которые открыли возможности для инно-
ваций. 

6. В нескольких республиках власти начали понимать, что альтер-
нативный нарратив может быть эффективнее, чем прямая контрпропа-
ганда. 

Вместе с тем остается много проблем, в частности: 
 
1. Уровень доверия к проводникам профилактики 
Помимо сотрудников сферы образования государство в основном 

доверяло профилактическую работу проправительственным патриоти-
ческим организациям и традиционному духовенству, связанному с 
муфтиятами. Однако эти акторы неубедительны для значительной 
часть молодежи, которая не слишком им доверяет. В большинстве 
республик официальные власти и духовенство избегали обсуждения 
сложных тем, касающихся общественно-политических проблем регио-
на и геополитики, в частности, войны в Сирии. В последующие за ана-
лизируемым периодом годы роль независимых НКО снова снизилась, 
была сведена к минимуму. 
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2. Скука и усталость 
Большая часть работы по профилактике все еще ведется формаль-

но, некачественно и скучно. Молодежь устала даже от более креатив-
ных тренингов. «Опять этот экстремизм!» – первая реакция, которую 
мы получаем, входя в новый класс, – призналась специалист-практик 
из Ингушетии. – Молодежь реально устала от этой темы». 

Отсутствие творческого подхода было особенно заметно в Чечне, 
но и другие республики недалеко ушли. 

«На мой взгляд, в Кабардино-Балкарии нет никакой креативности. 
Это все потому, что те, кто занимается профилактикой, относятся к 
старшему поколению. От них трудно ожидать креативности», – пояс-
нила Екатерина Суркова. Отсутствие инициативы и энтузиазма у ис-
полнителей сказывается на качестве мероприятий. Как признал спе-
циалист дагестанского Министерства по делам молодежи, «к сожале-
нию, не все неравнодушны; это человеческий фактор, профилактиче-
ские мероприятия часто действительно официозные и скучные». 

Действительно, молодежь быстро устает от нормативных идеоло-
гических мероприятий. Им нужна деятельность, которая отвечала бы 
их подлинным интересам, была современной, направленной в буду-
щее, модной. 

 
3. Успехи государственной работы по профилактике – заслуга 

отдельных людей, а не институтов 
Более качественные и свежие идеи появлялись тогда, когда за рабо-

ту брались энтузиасты-преподаватели или преданные делу чиновники. 
Однако персонализированный характер историй успеха мешает инсти-
туционализации лучшего опыта. 

 
4. Отсутствие механизмов для сбора информации о передовом 

опыте и его распространения 
Многие эксперты в беседах с автором отмечали отсутствие меха-

низмов для накопления и развития передового опыта. «Мы не учимся 
друг у друга. Нет площадок для обмена. Встречаемся на однодневных 
конференциях, выступаем с докладом, всем он очень нравится, а по-
том разъезжаемся по домам – и на этом все», – сказал Микаил Микаи-
лов из Министерства по делам молодежи Дагестана. В то же время ор-
ганизации часто сами не хотят делиться своими наработками, боясь 
«плагиата идей». Нередко передовой опыт обсуждается, но в дальней-
шем не продвигается. Например, в 2012 г. в Ингушетии был создан 
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Консультативно-аналитический совет по профилактике и противодей-
ствию экстремизму, который предложил подробную программу дейст-
вий, однако, по словам наших источников, ни одно из их предложений 
так и не было интегрировано в официальную республиканскую поли-
тику68. 

 
5. Методический голод 
Несмотря на то, что создано много методических материалов, по 

словам одного практика из НКО, «методически большинство инициа-
тив и программ хромают». Кроме того, оценить доступные инструмен-
ты конкретному исполнителю непросто: «Среднестатистическому 
учителю или чиновнику трудно перелопачивать всю существующую 
литературу и принимать собственные методические решения», – кон-
статировала эксперт69. 

 
6. Недостаточность разовых мероприятий. Негативное влияние 

других сред 
Несколько практикующих специалистов подчеркивали, как трудно 

повлиять на молодого человека на разовом мероприятии. Более дли-
тельные семинары, недельные лагеря или регулярные занятия могли 
бы дать более устойчивый эффект. «Мы учим молодежь терпимости и 
уважению к другим, а после тренинга они возвращаются домой и ви-
дят в семье совсем другие ценности […] порой кажется, что все это 
бесполезно. Но хорошая новость состоит в том, что сегодняшняя мо-
лодежь учится критически мыслить своей головой. Они не восстают 
против родителей напрямую, но стараются идти своим путем», – заме-
тила эксперт из Ингушетии. 

 
7. Общие сомнения в эффективности прямолинейных контр-

нарративов 
И, наконец, есть общая проблема с прямолинейной идеологической 

работой, которую государство избрало в качестве своего основного 
подхода. Эксперты предупреждают, что экстремистская пропаганда 
привлекает только особую категорию граждан и что стремление обра-
щаться сразу ко всему населению в попытке достучаться до единиц 
несет в себе риски70. 

Во-первых, массированная контрпропаганда создает ощущение, 
что проблема больше, чем она есть на самом деле. Во-вторых, в глазах 
искателей приключений такая информация лишь укрепляет героиче-
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ский образ террористических группировок. Но самое главное, как бы-
ло показано в первой части этого раздела, причины и факторы, спо-
собствующие радикализации, многочисленны и разнообразны, джиха-
дистская пропаганда сложна и многогранна. В основе контрпропаган-
дистского подхода лежит уверенность в наличии простой причинно-
следственной связи между идеологией и насильственным действием. 
При этом игнорируются прочие факторы, такие как чувство отчужден-
ности, изолированности, возмущения несправедливостью; жажда мес-
ти, приключений или склонность к насилию; желание стать частью че-
го-то большего и обрести значимость. 

Наряду с тем, чтобы бороться с идеологией, доказывая ее несостоя-
тельность, нужно нащупывать и создавать альтернативные пути, кото-
рые могли бы функционально заменить собой то, что человек ищет в 
идеологии насилия. 

Это особенно важно для молодых людей, которые не хотят быть 
объектом государственной идеологической обработки, но хотят, что-
бы их информировали, с ними разговаривали и спорили. Открытые 
обсуждения, в ходе которых можно было бы найти конструктивные, 
эффективные и реализуемые пути решения сложных политических во-
просов, должны всячески приветствоваться. Организация гуманитар-
ной помощи беженцам, волонтерство, участие в других формах некон-
тролируемого социального и политического активизма может помочь 
конструктивно и в рамках закона канализировать накопленные фруст-
рации и реализовать потребности. Любая альтернативная деятель-
ность должна восприниматься участниками как осмысленная и ис-
кренняя. 

К сожалению, после 2020 г. роль независимых организаций в рабо-
те по профилактике заметно снизилась. Снизился и масштаб профи-
лактической деятельности, скорее всего, в связи с тем, что отток моло-
дежи в экстремистские группировки прекратился. Однако эти усилия 
важно сохранить и в значительной степени скорректировать, включая 
поддержку развития навыков критического мышления, повышение до-
верия к проводникам профилактической работы, поощрение открытых 
дискуссий, привлечение к мероприятиям независимых публичных фи-
гур и представителей гражданского общества. Важно создать условия 
для самореализации молодежи, осуществления их реальных, а не оп-
ределенных государством интересов. 

Но самое главное, факторы радикализации многочисленны, разно-
плановы и не сводятся к идеологическому воздействию радикальных 
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идей. Без шагов, направленных на систематическое устранение этих 
факторов на Северном Кавказе, работа по профилактике принесет 
лишь косметические изменения, а следующие волны радикализации и 
ухода молодежи в вооруженное подполье будет сложно предотвра-
тить. 

 
 

3.2. Превенция радикализации в цифровую эпоху:  
региональный аспект  

(на материалах Чеченской Республики) 
 

Введение 
 
Во все времена молодежь оказывается заложницей своего времени 

и результата деятельности как предшествующих поколений, так и 
трансформаций различного рода процессов, где идеологии и ценно-
стям отводится ключевая роль71. В особых условиях оказалось поколе-
ние молодежи Чеченской Республики, чье становление происходило 
на переломе истории страны, народа, на фоне геополитических кон-
фликтов, социально-экономических реформ и духовно-нравственных 
испытаний. На стыке различных трендов, смещения культурных смы-
слов и идеологий в современном чеченском обществе наблюдается 
широкий спектр социального и идеологического полиморфизма, когда 
индивидуумы одной этнокультурной среды, встроенные в разные со-
циальные контексты, приобретают полярные от прежних ценностные 
установки, определяющие их мировоззренческое поле. 

Одним из таких триггеров мировоззренческой трансформаций яв-
ляется экстремизм. Сегодня влияние экстремизма через интернет на 
умы части молодежи приобретает масштабы, требующие самых раз-
ных теоретических и экспериментальных подходов. 

Нами предпринята попытка рассмотреть оценку и отношение груп-
пы студентов (девушек) к мотивам ухода молодых женщин в экстре-
мистские организации через призму повседневного дискурсивного 
пространства, которое складывается вокруг этой темы среди студенче-
ской молодежи. 

Объектом изучения была студенческая молодежь (девушки), пред-
метом – дискурсы, посредством которых студенческая группа деву-
шек комментировала уход молодых женщин в экстремистские органи-
зации через общение в интернете. Рамки отношения к вопросу опреде-
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лялись тем, насколько девушки проблематизировали или депроблема-
тизировали такого рода «отъезды в Сирию» своих сверстниц. Такая 
информация позволяет, во-первых, измерить настроения, существую-
щие в молодежной среде, выявить наличие или отсутствие страхов и 
паники по поводу вовлечения через вербовочные интернет-каналы; 
во-вторых, понять, какие дискурсы/риторика в отношении «уходя-
щих» преобладают среди девушек, а также какие смыслы они произ-
водят, создавая тем самым большой спектр социальных проблем в об-
ществе. 

Прежде чем рассмотреть эти социальные проблемы, целесообразно 
определиться, что мы имеем в виду под терминами «терроризм», «экс-
тремизм», «радикализм», «социальные проблемы». Существует два 
основных подхода к рассмотрению и анализу социальных проблем. 
В рамках первого подхода утверждается, что они являются совокупно-
стью объективных обстоятельств, представляющих собой угрозу для 
общества. Здесь исследователи обращаются к таким концептам, как 
«социальная патология», «социальная дезорганизация», «девиация», 
«дисфункция», «структурное противоречие»72. Второй подход, разви-
вающийся в рамках социального конструкционизма73, основан на идее 
о том, что «проблема» не имеет онтологического статуса, это языковая 
конструкция, риторика, содержащая требования изменений. 

Есть исследователи, которые считают, что предметом особого ин-
тереса являются способы конституирования социальной проблемы че-
рез дискурс74. Главный фокус их внимания – «методы, используемые 
людьми для определения (и институциализации) чего-либо в качестве 
социальной проблемы, поскольку именно эти методы и составляют, в 
сущности, сам феномен социальных проблем»75. Однако реальность за 
пределами медийного дискурса редко попадает в поле зрения ученых, 
в частности очень немного исследований посвящено анализу повсе-
дневных интерпретаций терроризма или вовлечения в организации че-
рез социальные сети. Одна из попыток такого рода – работа Класа Бо-
релла, в которой описываются повседневные практики и представле-
ния людей, живущих на территории, подверженной террористическим 
атакам76. Борелл не опирается в своей работе на конструкционистскую 
парадигму и не ставит перед собой цель проанализировать артикули-
руемые информантами конструкты. Тем не менее в его тексте присут-
ствует описание повседневных интерпретаций «опасности» и «безо-
пасности», а также связанных с этими представлениями практик. По-
лученные данные позволяют проследить, как публичный дискурс 
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трансформируется под воздействием личного опыта и изменяет повсе-
дневные практики. Риторические идиомы представляют собой спосо-
бы, с помощью которых они проблематизируются. П. Ибарра и 
Дж. Китсьюз описывают такие риторические идиомы, как риторика 
утраты, риторика наделения правом, риторика опасности, риторика 
неразумности и риторика бедствия77. В последние годы в рамках кон-
струкционистского подхода совершается поворот к повседневной сфе-
ре. Как отмечают Ибарра и Китсьюз, «дискурс социальных проблем 
встречается во всех видах форумов и среди самого широкого круга 
лиц»78. Таким образом, конструкционисты пытаются анализировать 
конструирование социальных проблем, которое является «менее за-
метным, различным образом замаскированным (например, вследствие 
использования субкультурного стиля), но не менее вовлеченным в вы-
ражение своей позиции по отношению к моральному порядку или 
комментированию позиций других»79. 

Авторы исходят из методологического тезиса, что интервью в фо-
кус-группах также являются формой конструирования социальных 
проблем. Вовлечение фокус-группы в определенные заданные рамки 
проблемы с целью фиксирования информации как от каждого участ-
ника, так и от их диалогов по обозначенным вопросам темы позволяет 
выявить риторику, не предназначенную для публичного пространства. 
Наша цель – реконструировать повседневный дискурс студенток уни-
верситета по поводу проблемы «ухода девушек в Сирию» через вербо-
вочные социальные сети – интернет-каналы. 

 
Методологические рамки исследования 

 
В анализе терроризма конструкционисты тоже исходят из того, 

что объект их исследования – это социальный конструкт, который 
включает в себя множество образов и стереотипов, сформированных 
под воздействием различных агентов – бюрократических структур, 
научного сообщества, экспертов, массмедиа и самих террористов80. 
Приверженцы строгой версии этого подхода Якоб Стамп и Прия 
Диксит в анализе конструкта терроризма требуют вообще отказаться 
от каких-либо отсылок к реальному явлению. Важно лишь то, каким 
образом социальные акторы используют категорию «терроризм», ос-
мысливают ее и действуют на основе своей интерпретации. Стамп и 
Диксит полагают, что терроризм приобретает значение только в про-
цессе артикуляции, когда он прямо или косвенно оказывает влияние 
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на социальные практики, вовлекается в конструирование границ и 
идентичностей81. В результате внимание исследователей сосредото-
чивается на анализе языковых конструкций: метафор, предположе-
ний, форм знаний и грамматических форм, которые, в свою очередь, 
формируют дискурс. По мнению ученых, официальный дискурс яв-
ляется мощным политическим инструментом и проявлением власти, 
оказывающим огромное воздействие как на политические процессы, 
так и на повседневность людей82. Среди конструкционистов сильна 
традиция анализа именно таких политических и медийных конструк-
тов терроризма. Например, Ричард Джексон на основе анализа языка 
«борьбы с терроризмом», который используется государственными 
структурами США для описания и нормализации контртеррористи-
ческой кампании, показал, как с помощью лингвистических средств 
создается новая реальность для американских граждан83. Однако са-
ма реальность за пределами медийного дискурса редко попадает в 
поле зрения ученых. 

Конструкционисты указывают: «Процесс социальной проблемы – 
это своего рода игра, ходы в которой всегда подвержены интерпрета-
ции и переинтерпретации, цели и стратегии которой являются предме-
том полемики и пересмотра, игроки постоянно меняются, среда раз-
лична, а номинальные темы также разнообразны, как и система клас-
сификации общества, обеспечивающая участников типизациями явле-
ний, которые могут стать объектами восприятия и, следовательно, не-
довольства»84. 

Если в прошлом конструкционисты сосредоточивались главным 
образом на активности в рамках публичных арен85, то в настоящее 
время вслед за Лесли Миллер86 их внимание все чаще фокусируется на 
повседневной коммуникации. С этой точки зрения социальные про-
блемы конструируются не только тогда, когда требования изменить 
ситуацию (условие-категорию) выдвигаются в форме пикета, митинга, 
шествия, пресс-конференции, статьи, телепередачи, поста в блогосфе-
ре или социальных сетях, стрит-арта и пр., но и в повседневных разго-
ворах. Таким образом, конструкционисты пересматривают и пробле-
матизируют вопрос «Что есть требование?» и пытаются анализировать 
конструирование социальных проблем, которое является «менее за-
метным, различным образом замаскированным – например, вследст-
вие использования субкультурного стиля, – но не менее вовлеченным 
в выражение своей позиции по отношению к моральному порядку или 
комментированию позиций других»87. Мы исходим из того, что иссле-
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довательские интервью также являются формой конструирования со-
циальных проблем. Разговор с интервьюером включает в себя ритори-
ку и контрриторику, выдвижение требований и их нейтрализацию, но 
не в публичном пространстве, а в повседневном. Строгий конструк-
ционистский подход сосредоточивается исключительно на дискурсе 
социальных проблем и оставляет за рамками вопросы о существова-
нии «оснований» для выдвижения требований. Мы в рамках данной 
работы постарались остановиться на подходе к социальным пробле-
мам, исключающем предположение о наличествующей или потенци-
альной угрозе общения девушек с вербовщиками в интернете. 

В контексте обозначенной теоретической рамки информационный 
экстремизм рассматривался как одно из «возможных условий-катего-
рий», относительно которого разворачивались дискурсы проблемати-
зации в фокус-группах. 

Специфика исследования заключалась в сосредоточении не на пуб-
личных высказываниях девушек, а на повседневных формах конструи-
рования социальных проблем: «чувство одиночества», «хотелось с 
кем-то общаться, кто понял бы», «кругом такая рутина, а хочется чего-
нибудь необычного», «дома меня никто не понимает, со мной не счи-
таются, меня унижают», «кругом все врут, ну тошно ведь?», «неиз-
вестно еще, кто экстремисты, они или мы», «между прочим, я встреча-
ла очень хороших и умных девушек, ну уехали, ну и что?», «ну к му-
жу же уехала, хотела с ним быть, причем здесь терроризм ее?» – такой 
нарратив прослеживался в ходе обсуждения в фокус-группах. Были в 
ходе исследования выявлены риторические идиомы относительно де-
вушек, которые уехали в Сирию: «надо было подумать о родных», 
«наивные, как можно влюбиться по интернету?», «может, они верят в 
какую-то высшую идею, ведь так бывает?», «между прочим, когда их 
слушаешь, они говорят очень честные вещи, эти ваххабитки». Присут-
ствовала и драматическая риторика: «говорят, там сексуальное рабст-
во», «жалко ее мать и родных». Высказывания некоторых девушек 
указывали на отсутствие социальной дистанции между теми, кто уе-
хал, и ими: «ну она же не знала, а если полюбила?», «там тоже есть 
приличные люди, хоть и воюют», «мне кажется, что их туда толкает 
большая вера», «просто так люди не отдадут свою жизнь», «ну не 
знаю, в этом мире есть же, кто хочет искать глубокий смысл, мне так 
кажется», «не унижали бы дома своими подозрениями, оскорбления-
ми, никуда бы не ушли, а то никуда ни выйти, ни пойти, как заклю-
ченные…». Данные риторические идиомы являлись опосредованным 
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информационным материалом, выявляющим отношение респондентов 
в фокус-группе к жертвам информационного экстремизма. При этом 
нужно отметить, что сложившаяся на сегодняшний день в социологи-
ческой науке ситуация не способствует адекватному анализу таких 
сложных социальных проблем, как мотивы, методы, средства инфор-
мационной вербовки молодых людей экстремистскими организация-
ми. Такое положение в значительной степени ограничивает исследова-
теля в методах сбора первичной социологической информации. Связа-
но это с идеологической ангажированностью проблемы в СМИ и об-
щественном сознании, особенно в регионах со сложной экстремист-
ской ситуацией – на Северном Кавказе, в частности в Чеченской Рес-
публике. Крайне осложнены контакты с непосредственными участни-
ками или жертвами информационного экстремизма: они неохотно 
идут на диалог. Стигматизация в обществе всего этого слоя: вдов бое-
виков, погибших в Сирии, их детей и членов их семей, а также родст-
венников девушек, уехавших в Сирию, является следствием как ин-
ституциональных механизмов дискредитации этого социального слоя 
в республике, так и слабо мотивированным желанием их самих к инк-
люзии. В этих условиях одним из самых эффективных методов сбора 
информации выступает опрос-интервью в фокус-группах с демогра-
фической возрастной стратой, потенциально подверженной влиянию 
информационного экстремизма по обозначенной проблеме. Метод фо-
кус-группы позволяет посредством не прямого, а косвенного (опосре-
дованного) диалога с потенциальными носителями определенной ин-
формации по этой проблеме, то есть молодежью, выявить обществен-
ные настроения. Возможно это путем проекции их риторики на более 
расширенную социальную страту, учитывая, что молодые девушки 
часто выражают обобщенное мнение своей социальной группы или 
кровнородственного окружения. При этом мы понимали, что публич-
ная артикуляция в студенческой аудитории проблемы экстремизма и 
терроризма и отношение к носителям этой идеологии будет отчасти 
носить декларативный характер, учитывая политическую и идеологи-
ческую токсичность данной темы. 

 
Экспериментальная часть 

 
Раздел основан на материалах интервью в фокус-группах студенток 

2 курса юридического факультета (N=8; N=10) Чеченского государст-
венного университета. 
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Возраст девушек: 18–20 лет. 
Время проведения исследования – декабрь 2020 г. 
Интервью включало в себя несколько смысловых блоков, посвящен-

ных вопросам интересов, ценностей, частоте общения в сетях, роду ин-
формации, выкладываемой в социальные сети, мотивов темпоральности 
в виртуальном мире, степени комфортности/некомфортности. 

Результаты: 
Студенки в общении не использовали риторику тревоги, обуслав-

ливающую потенциально катастрофу в их судьбе. Вместе с тем в ряде 
случаев респондентки комментировали элементы сходной, но тоже не 
драматической риторики тревоги: «Говорят, там заставляют после 
смерти мужа выходить замуж за боевика вместе с детьми, это так 
странно…». В соответствии с риторикой опасности условия-категории 
проблематичны, потому что создают неприемлемые риски чьему-либо 
здоровью и безопасности. В словарь риторики опасности и угрозы во-
влечения в экстремизм со стороны респондентов некоторые исследо-
ватели включают термины «патология», «болезнь», «эпидемия», 
«риск», «заражение», «угроза здоровью»88. 

В наших исследованиях риторика респонденток больше фокусиро-
валась на терминах, включающих эмоциональные коннотации: «жалко 
родных, маму», «что делать с детьми, рожденными в условиях вой-
ны?», «слушаешься этих мужей, а потом…?». 

Малое распространение риторики этого типа при ответах на вопро-
сы интервьюеров не означает, что респонденты не определяют ситуа-
цию вокруг вербовки в сетях как опасность. Но в ответах сквозила 
уверенность, что это происходит с наивными и романтическими де-
вочками или девочками из проблемных семей, а их подобная ситуация 
не коснется. 

«У меня был молодой человек, который все время мне говорил, что 
истинный мусульманин должен отдать свою жизнь за веру, но когда 
он стал спрашивать, поехала бы я с ним, я ему сказала, что мы не мо-
жем это делать без благословения родителей, тогда он прекратил со 
мной общение, я потом слышала, что он пропал, может, он уехал, – не 
знаю» (18 лет). 

«Я, например, считаю, что глупо верить красивым рассказам по ин-
тернету, хотя некоторые же наивные, вот они и клюют на это» 
(19 лет). 

«Ой. Я думаю, что даже умная клюнет на это, если вдруг любовь, 
помните Караулову?» (18 лет). 
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В целом в фокус-группах чувствовалось легкое напряжение. Это 
состояние можно объяснить рядом факторов: 

1. Тематика крайне актуализирована в Чечне, поэтому присутству-
ет страх допустить в суждениях «вольность» или «лояльность» к теме 
экстремизма. 

2. В учебных заведениях часто проводятся «профилактические ме-
роприятия», лекции и конференции на темы терроризма и экстремиз-
ма. Их доминирующая риторика – это трансляция идеологем офици-
альных органов власти республики, выражающаяся в терминах угроз 
и санкций, публичной стигматизации родных и близких: «допустив-
шие», «не углядевшие», «плохо воспитавшие». Поэтому студентки не-
охотно делились мнением, предусматривающим оценку конкретного 
кейса. Очевидно, риск вызвать интерес у силовых ведомств или под-
вергнуть пристальному вниманию спецслужб себя и своих знакомых 
вынуждал их быть сдержанными в своих комментариях. Часть выска-
зываний девушек можно было охарактеризовать как преднамеренное 
следование официальному дискурсу, практика проговаривания ситуа-
ции так, «как надо», чтобы обезопасить себя, отвести какие-либо по-
дозрения в симпатии к «уехавшим» девушкам. 

«Жалко их матерей и родных» (20 лет); «Эти девушки позорят се-
мью, род и нацию, как можно? Мне их не жалко, надо было думать го-
ловой, они вообще соображают?»; «Уехавшие девушки разве думают 
о родителях своих, о родственниках? Мне кажется, они не любят рес-
публику и вообще Родину, если так»; «Они не видят, как относятся к 
приехавшим женщинам из Сирии и их детям?» (20 лет). 

Анализ работы в фокус-группах показал, что доминирующим спо-
собом проблематизации «ухода девушек по вербовке» является рито-
рика неразумности. Применение этой риторической идиомы зависит 
от возможности описать ситуацию в терминах, высвечивающих обес-
покоенность по поводу эксплуатации, манипулирования, «промыва-
ния мозгов». 

Завербованные девочки обозначаются в рамках риторики неразум-
ности как «доверчивые», «наивные», «невинные», «необразованные», 
«несведущие», «доведенные до отчаяния», «легкая добыча»89. Именно 
такой терминологический набор, предполагающий уязвимость моло-
дых девушек перед манипулированием, отмечали респондентки в фо-
кус-группах. «Легковнушаемые», «ведомые», «слабые», «ищут храб-
рого рыцаря», «забитые домашним бытом», «романтичные», «неопыт-
ные», «не думают о последствиях», «бегут от домашнего насилия или 
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унижения», «нет образования». Также участницы фокус-групп описы-
вали потенциального вербовщика «умным психологом», «умеющим 
войти в доверие к девушке», «способным легко зомбировать». 

Тут прослеживается противоречие в ответах, заключающееся, с од-
ной стороны, в риторике неразумности по отношению к «ушедшим», а 
с другой – в описании образа вербовщика как «умного психолога», то-
го, перед кем никто не может устоять. Возможно, с помощью такой 
объяснительной модели девушки латентно пытаются рационализиро-
вать уход женщин через вербовочные сети. Косвенно это подтвержда-
ют респондентки и в нарративах: «Ну, она же за мужем поехала, а что 
она могла сделать, он же муж?», «Очень умная девушка», «Она была 
такая скромная», «Эти вербовщики очень талантливые, вот так и по-
лучается». 

При этом хотелось бы обратить внимание на то, что диапазон мо-
делей поведения женщин в конкретных ситуациях может быть зна-
чительно шире, чем в обозначенных рамках нашего анализа. Напри-
мер, автору приходилось в конце 2018 г. брать интервью у молодой 
женщины, муж которой уехал в Сирию. Сама женщина не подозрева-
ла о планах мужа и поехала с ним и трехмесячным ребенком на от-
дых на неделю в Турцию. Только там на съемной квартире она узна-
ла, что он с тремя молодыми людьми планирует пересечь границы. 
У тех мужчин тоже были жены с детьми. Он поставил ультиматум: 
едешь со мной и ребенком или я там в Сирии женюсь. Она отказа-
лась и приехала домой к родителям с сыном. Он уехал. Вскоре он 
там женился. 

На момент нашего разговора прошло два месяца с тех событий. 
Она его ждала, ревновала к жене. Находила утешение только в разго-
воре с теми женщинами, которые тоже не уехали, но ждали мужей. 
Ни злобы, ни ненависти в ее разговоре не было, только обида и жела-
ние, чтобы он вернулся. Отчуждение родственников, знакомых она 
воспринимала как их нежелание понять ее положение. К идеологии 
экстремизма она была равнодушна. Она была уверена, что таких жен-
щин, как она, достаточно много. Данный кейс нам еще раз демонстри-
рует неоднозначность в оценках мотиваций женщин, уезжающих в 
Сирию с мужьями или остающихся дома. 

Таким образом, анализ дискурс-нарративов студенток в исследуе-
мых фокус-группах показал, что, по их мнению, предполагаемыми мо-
тивами ухода некоторых молодых женщин в экстремистские органи-
зации через вербовочные каналы интернета могут быть следующие: 
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- желание разделить судьбу мужа и этим показать свою верность 
супружескому и религиозному долгу; 

- издержки гендерного неравноправия в традиционных локальных 
обществах, обуславливающие привлекательность для женщин участие 
в терроризме как акте «уравнения» с мужчиной в борьбе «за чистоту 
веры»; 

- насилие над женщиной в семье – один из факторов, который ис-
пользуют экстремисты-психологи в вербовке своих жертв; 

- поиск романтического героя, любимого человека, который осча-
стливит в браке, – одна из мотиваций женщин, становящихся жертва-
ми информационной пропаганды; 

- внутреннее одиночество, поиск смысла в жизни, попытка разно-
образить обыденную жизнь – частый мотив для девушек, вступающих 
в виртуальные контакты с вербовщиками экстремистских организа-
ций. 

Высокие темпы социальных преобразований, исламский идеологи-
ческий плюрализм и возросший на этом фоне протестный потенциал 
молодежи зачастую в общественном сознании рассматриваются как 
их средство самоутверждения перед традиционным давлением автори-
тета родителей. Этот конфликт во многом определяет динамику меж-
поколенческих отношений в северокавказских обществах. На эти про-
цессы указывает ряд исследователей северокавказских обществ90. Од-
ним из базовых триггеров процесса, по мнению данных экспертов, вы-
ступает идеология исламского фундаментализма с его комплексом по-
нятных, однозначных, предсказуемых нравственных императивов (ис-
тина только в божественных законах, мир должен соответствовать 
ценностям времен «четырех праведных халифов», необходимо отка-
заться от всего, что не предписано в Коране и хадисах). Здесь мало 
места для присутствия традиционного базового поведенческого импе-
ратива вайнахских обществ, где дети беспрекословно подчинялись 
опыту, ценностям, верованиям отцов. На этом веками держался основ-
ной дискурс морально-этической, педагогической матрицы воспита-
ния в традиционной культуре локальных обществ. 

Возвращаясь к нашей конкретной проблеме – увлечению женской 
частью общества идеологией исламского фундаментализма, мы на-
блюдаем эволюцию и в поведенческой практике женщин тоже. 
Мы видим ее формальную самостоятельность в принятии стратегиче-
ских решений в своей судьбе: уехать в другую страну, иметь право по-
верить в идеологию, которую часто не разделяет ее кровнородствен-
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ная семья, разрешить себе самостоятельный выбор брачного партнера, 
воюющего в чужой стране, кардинально меняющего ее жизненное 
пространство, – поступки, недопустимые для женщины в обычаях и 
традициях этнической культуры северокавказских обществ. 

Представляется, что радикализм становится для части молодых 
женщин формой индульгенции перед семьей и обществом в презента-
ции своей личной субъектности под «зонтиком» «чистого ислама». 
Это совершенно новое явление в поведенческих практиках девушек и 
молодых женщин. 

Нужно заметить, что обычаи и традиции этнической культуры че-
ченцев, в основе которых лежал примат культа мужчины, абсолютное 
подчинение девушки воле отца, старшего брата, регламентация ее 
приватной жизни, не предполагают ее самостоятельных идеологиче-
ских предпочтений и не предусматривают таких самостоятельных ре-
шений. Мы сталкиваемся с практиками, когда молодая женщина само-
стоятельно решает, зачем, к кому и во имя какой идеи (пусть ложной, 
навязанной кем-то) она тайно уходит из дома и одна едет в чужую 
страну. Это определенный вызов обществу, выражающийся в поступ-
ке, находящемся вне контроля семьи. Увлечение молодых девушек 
экстремистской идеологией через интернет – часть общей проблемы 
усиления исламского фундаментализма через протест и вызов тради-
ционной морали, в которой нет женской субъектности: ни правовой, 
ни социальной, ни идеологической. 

 
Заключение 

 
Наши выводы, основанные на анализе дискурс-нарративов студен-

ток в исследуемых фокус-группах, показали, что отношение к отъезду 
молодых женщин в Сирию не всегда полностью совпадает с общест-
венным дискурсом именно женского отъезда на войну, в котором про-
слеживается крайне негативная реакция на такое «женское поведе-
ние». Объяснительная логика подобного отношения лежит в плоско-
сти страха перед репрессивной машиной правовой системы (этот фак-
тор косвенно подтверждает и исследовательская группа), с одной сто-
роны, и неприятием таких поведенческих стандартов девушки чечен-
ского общества в рамках национальной этической нормы – с другой. 
Рассуждения в общественном сознании в основном вращаются в сле-
дующих дискурсах: «одной уехать неизвестно к кому, неизвестно ку-
да, неизвестно зачем». Также осуждаются попытки молодых женщин 
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решать идеологические проблемы («неженское дело») средствами 
войны, тем более на чужой территории. В молодежной субкультуре 
осуждение «уехавших девушек», как мы увидели из исследования, но-
сит не столь однозначный характер. 

Таким образом, практическое преломление выводов по данной про-
блеме нам видится в необходимости усиления профилактической ра-
боты с девушками с привлечением специально подготовленных пси-
хологов, владеющих навыками и средствами, используемыми вербов-
щиками в интернете. 

Усиление репрессивных мер по отношению к девушкам (забрать 
смартфоны, контролировать сети общения) родственниками решает 
проблему незначительно: девушки замыкаются, усиливается состоя-
ние тревоги и поиск психологической безопасности, а это их опять 
приводит в интернет. 

Специфика мотиваций женщин, вербуемых через интернет, свиде-
тельствует о расширении проблемного поля исследований терроризма 
как сложного и опасного социального явления и диктует необходи-
мость включения в орбиту рассуждений мотиваций женского терро-
ризма, гендерной психологии. 

 
 

3.3. Реабилитация и социализация бывших адептов  
деструктивных течений ислама и формирование  

иммунитета против сектантских воззрений  
(опыт Республики Татарстан) 

 
Введение 

 
В основу данного раздела лег опыт общественной деятельности и 

работы в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведче-
ского образования Института международных отношений Казанского 
федерального университета (далее – Ресурсный центр) в рамках реа-
лизации «Плана подготовки специалистов с углубленным знанием ис-
тории и культуры ислама» и исполнения утвержденного Президентом 
России Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013–2018 и 2019–2023 гг. Эта работа 
включала в себя неформальные беседы, встречи, лекции, курсы повы-
шения квалификации, семинары для имамов и мухтасибов, разработку 
методического инструментария по созданию и продвижению антиэкс-
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тремистских материалов в интернете, разъяснительную работу в соци-
альных сетях, создание диалоговых и дискуссионных площадок с при-
влечением представителей науки, образования, религии, общественно-
сти, государственных учреждений и правоохранительных органов*. 
В рамках этого раздела мы ограничимся описанием проектов, наце-
ленных на работу в информационной и коммуникационной среде, а 
также на комплексную и индивидуальную работу с приверженцами 
мусульманских сект и членами их семей. Здесь будут приведены не-
сколько кейсов по реабилитации бывших адептов исламских деструк-
тивных групп и информация о проектах, направленных на противо-
действие распространению идеологии экстремизма в молодежной сре-
де. Самыми успешными из них являются деятельность информацион-
но-консультационного центра «Диалог» (далее – ИКЦ «Диалог»), а 
также создание Ассоциации психологической помощи мусульманам 
(далее – Ассоциация ППМ), которая была призвана в т.ч. «адаптиро-
вать» достижения светской психологии для работы с верующими. 

Необходимость создания в декабре 2016 г. ИКЦ «Диалог» была вы-
звана участившимися случаями обращения жертв и даже действую-
щих членов различных экстремистских культов с просьбами о помо-
щи в освобождении от влияния разрушительной идеологии и практи-
ки91. Основу для профилактики религиозного экстремизма, по мнению 
создателей «Диалога», должны были составить подходы по развитию 
критического мышления и адаптивных стратегий преодоления жиз-
ненных препятствий. 

Сотрудники центра «Диалог» оказывают пострадавшим консульта-
ционную помощь в гармоничном возвращении к созидательной жизни 
общества. Это включает в себя индивидуальное психологическое кон-
сультирование и психологическую коррекцию лиц, подвергшихся де-
структивному воздействию идеологии международной террористиче-
ской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (далее по тексту – 
МТО «ХТ», данная организация признана террористической в соот-
ветствии с Решением Верховного Суда Российской Федерации от 
                                                           

* Основными участниками совместных проектов были представители Аппарата 
Президента РТ, Аппарата Антитеррористической комиссии в РТ, Министерства вну-
тренних дел по РТ, Управления ФСИН РФ по РТ, Духовного управления мусульман 
РТ, Центра исламоведческих исследований АН РТ, Российского исламского институ-
та, Казанского межрегионального центра экспертиз, Центра социальной адаптации и 
реабилитации, Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции РФ и др. 
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14.02.2003), их близких родственников, а также лиц, сочувствующих 
данной террористической организации и взглядам ее членов92. 
Во многих случаях работа по реабилитации лиц, попавших под влия-
ние деструктивных групп, ведется совместно с Федеральной службой 
исполнения наказаний России (далее по тексту – ФСИН) по Республи-
ке Татарстан (далее по тексту – РТ). 

 
Степень изученности и методология 

 
Наряду с имеющейся научной литературой, освещающей затрону-

тую в разделе проблематику, для нас важным источником информа-
ции послужили материалы СМИ, интернет-ресурсы, в т.ч. информа-
ция из социальных сетей, а также многочисленные опросы, которые 
проводились среди простых верующих – как среди сторонников или 
сочувствующих различным радикальным движениям, так и среди про-
тивников. Также были проведены интервью с представителями экс-
пертного сообщества: исследователями, преподавателями мусульман-
ских образовательных учреждений, а также представителями офици-
ального духовенства и ряда государственных органов. 

Термин «формирование иммунитета», вынесенный в название, тре-
бует расшифровки и уточнения. Как известно, иммунитет – это меди-
цинский термин, означающий комплекс реакций в организме, способ-
ных сохранить в нем постоянное внутренне равновесие, защитить его 
от проникновения внешних инфекций. Иммунитет также отражает 
особенность человеческого организма не подчиняться влиянию раз-
личных инфекционных заболеваний. Понятие «формирование имму-
нитета против сектантских воззрений» относится к идеологической 
сфере, представляя собой основу духовной безопасности. В философ-
ском словаре идеологический иммунитет – это воспитание духовно 
совершенной, с крепкой волей и убеждением личности, молодежи, 
умеющей противостоять различного рода реакционным, разрушитель-
ным идеям. Структуру идеологического иммунитета составляют: 
идеологическое знание (о сущности и различиях разрушительных и 
созидающих идей), чувственное восприятие, воля, навыки (автомати-
зированное отношение, направленное против воздействия разруши-
тельных идей) и квалификация93. Идеологический иммунитет – это 
система ценностей и знаний, служащих обогащению духовного мира 
человека, связанных с интересами страны, народа, выполняющих 
функции надежного щита против идеологических угроз. В формирова-
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нии идеологического иммунитета важную роль играют не только об-
щественные организации, образовательные учреждения и т.д., но и 
средства массовой информации94. 

С использованием коммуникационной теории Ю. Хабермаса95 и на 
основе анализа Гари Банта о кибернетическом присутствии ислама96 
рассматривается, как развитие блогосферы, социальных сетей и порта-
тивных средств связи привело к формированию особого типа ислам-
ской публичной сферы, что актуализирует проблему информационной 
безопасности и методов эффективной работы в цифровом пространстве. 

Наряду с тем, что междисциплинарный феномен радикализма и 
экстремизма становится все более значимым предметом рефлексии 
различных научных дисциплин, анализ множества моделей радикали-
зации97 обнаруживает ряд проблем. До сих пор не существует четкого 
определения и теории радикализации98, значение которой по своей су-
ти зависит от контекста, позиции и проблемы99. К тому же наблюдает-
ся инерция интерпретационных схем, стилей и уровней научного 
мышления. Так, по мнению П. Нойманна, радикал, радикализм и ради-
кализация не всегда плохи, многие из современных прав и свобод бы-
ли отвоеваны людьми, осужденными как опасные радикалы в своем 
сообществе100. 

По мнению исследователей «исламский радикализм», представ-
ляющий собой лишь крайнюю часть всех течений в рамках «полити-
ческого ислама», недопустимо сводить к «экстремизму» и «террориз-
му». По мнению И.П. Добаева, каждое из основных идейных течений 
в исламе (традиционализм, фундаментализм и модернизм) достаточно 
условно можно подразделить на несколько составляющих: на «нор-
мальную» («религия-вера») и «аномальную» или радикальную («рели-
гия-идеология»). Иначе говоря, радикальная часть может присутство-
вать во всех трех течениях. Добаев пишет: «Особенно остро процесс 
исламизации происходит в периоды резкой трансформации общества 
(революции, перестройки, смуты и другие социально-политические 
явления, как правило, обусловленные системными кризисами), когда 
стремительно политизируются и радикализуются все течения в исла-
ме, происходит их видимое сближение по основным категориальным 
параметрам с фундаментальным исламом. Сказанное, прежде всего, 
относится к традиционному исламу, модернистские же тенденции в 
такие периоды и вовсе затухают»101. 

Исследователями отмечается, что экстремизм как социальное явле-
ние состоит из многих отдельных действий и решений отдельных лич-
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ностей, которые обусловлены различными психологическими мотива-
ми и особенностями личности. Между тем сами эти психологические 
побудительные силы (мотивы), толкающие людей на путь экстремиз-
ма, возникают не на пустом месте: им предшествуют различные фак-
торы (социально-культурные, биологические) или совпадение не-
скольких факторов в определенный жизненный период, которые в 
своей динамической взаимосвязи определяют в значительной мере 
тип личности, склонный к проявлениям экстремизма. При этом жиз-
ненные проблемы могут иметь достаточно широкий спектр происхож-
дения: от семейных конфликтов, трагедий и тяжелых заболеваний до 
проблем профессионального характера – окончание спортивной карье-
ры, неспособность найти достойную работу, а также нахождение в ми-
грации, в т.ч. при переезде с сельской периферии в городскую урбани-
зированную среду, или конфликт с родителями и попытка самореали-
зоваться и заявить о себе через приобщение к радикальной идеологии 
и практике102. С другой стороны, как отмечают А.Ш. Гусейнов и 
В.В. Шиповская, «общим недостатком моделей радикализации, кото-
рые акцентируют внимание на экономических и политических факто-
рах экстремизма, является почти полное отсутствие убедительных эм-
пирических данных о глубинных психологических механизмах дест-
руктивного варианта личностного становления, которые порождают 
многочисленные искажения в субъектной ориентированности и карди-
нальную смену социальной роли человека»103. В редких работах мож-
но проследить процесс возникновения экстремизма вплоть до индиви-
дуального уровня, рассматриваемого как сложный субъект, взаимо-
действующий со своим контекстом104. На сегодняшний день значи-
тельная часть исследователей не пришла к консенсусу по поводу ис-
тинных причин ухода молодых людей в идеологию радикализма, и ра-
бота в данном направлении требует дальнейшего совершенствования. 

Указанные факторы можно рассматривать с точки зрения различ-
ных научных дисциплин: социологии, криминологии, психологии. 
При этом в рамках психологии также возможны различные подходы, в 
зависимости от психологической школы или направления. В этом кон-
тексте интерес представляют идеи представителей психодинамическо-
го направления, которые сформировали свои самостоятельные, отлич-
ные от представлений З. Фрейда, теории личности, придав значитель-
но большее значение социально-культурным факторам в личностном 
развитии. В известном смысле одну социально-культурную традицию 
психодинамического направления в психологии формируют такие ее 
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известные представители, как Альфред Адлер, Карен Хорни и Эрих 
Фромм. Роль общекультурных факторов, социального контекста, се-
мейной среды, особенности взаимоотношений с родителями – все это 
находится в поле зрения этих исследователей. Их выводы, хотя и раз-
нятся в определенной степени, тем не менее содержат очень интерес-
ные аргументы в пользу понимания механизма формирования особен-
ностей личности, склонной к крайним взглядам, навязываемым дру-
гим, агрессии в отношении инакомыслящих, человеконенавистниче-
ским поступкам. В этом плане религиозно-мотивированный экстре-
мизм ничем не отличается от других видов идеологически окрашен-
ной агрессии. В теории Адлера в контексте анализа психологических 
причин экстремизма требуют определенного переосмысления его 
идеи о «комплексе неполноценности» и «стремлении к власти», его 
анализ агрессивных черт характера. Работы Карен Хорни содержат та-
кие интересные концептуальные положения, как «базальная тревога», 
«невротическая личность». Ее анализ механизмов враждебности, 
стремления к обладанию и доминированию представляет несомнен-
ный интерес для любого исследователя, занимающегося профилакти-
кой экстремизма. У Фромма есть целый ряд работ, посвященных дест-
руктивным факторам и механизмам личности, анализу исторических и 
теоретических типов деструктивных личностей105. 

Радикализация по А. Вилнеру и К.-Дж. Дуболозу – это «как мен-
тальный, так и эмоциональный процесс, который подготавливает и 
мотивирует индивидуума к совершению насильственных действий». 
Соответственно, в первую очередь радикализация и, соответственно, 
дерадикализация предполагают взаимодействие с когнитивной сферой 
личности, ее убеждениями, ценностями, критичностью восприятия 
той или иной информации. Значительное влияние, которое оказывают 
характеристики когнитивной системы человека на формирование от-
клоняющегося поведения, отражено в исследованиях отечественных и 
зарубежных авторов: когнитивная теория А. Бека («когнитивная уяз-
вимость»); когнитивно-стилевые характеристики М.А. Холодной; 
формирование когнитивных схем в онтогенезе Ж. Пиаже; когнитивно-
экспериментальная теория С. Эпштейна; структура деятельности 
В.Д. Шадрикова; артикулированный опыт Г.А. Уиткина; дифферен-
циация жизненного пространства в теории поля К. Левина; теория 
личностных конструктов Дж. Келли; концепция психической травмы 
Р. Янофф-Бульмана; концепция влияния личной истории на когнитив-
ную структуру И.Н. Козлова; психология религии И.Н. Яблоковой; со-
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циально-психологический анализ феномена справедливости О.А. Гу-
левич; потребность в когнитивной завершенности D.M. Webster, 
A.W. Kruglanski106. 

В целом выводы указанных авторов при некотором переосмысле-
нии могут стать определенной теоретической базой профилактики 
экстремизма. 

Если выделить применяемую на практике в РТ методологию дера-
дикализации, то ее можно свести к следующим четырем основным ме-
тодам: 

1) Превентивная родительская поддержка. Межпоколенческий 
конфликт может способствовать радикализации молодежи. Социаль-
ные службы должны содействовать диалогу между отцами и сыновья-
ми, матерями и дочерями. Для этого организуются специальные курсы 
по обучению навыкам воспитания и общения с детьми. При этом осо-
бое внимание уделяется проблеме родителей из традиционных об-
ществ, воспитывающих детей в условиях современного секулярного 
мира. 

2) Поддержка семей вероятных экстремистов. В основном эта под-
держка сводится к консультированию родителей с целью выбора оп-
тимальной модели поведения с их ребенком. Родителей информируют 
о существующих экстремистских группах, методах их деятельности, 
этапах радикализации. 

3) Поддержка женщин. Эта работа включает в себя проведение за-
нятий по психосоциальному развитию, самореализации, семейной 
коммуникации, навыкам родительства. В рамках курсов проводятся 
психологические тренинги. 

4) Онлайн-помощь. На основании опыта ряда европейских стран 
(Нидерланды, Австрия, Дания¸ Франция) создаются интернет-серви-
сы, оказывающие помощь и проводящие консультирование семей, 
столкнувшихся с радикализацией и экстремизмом. Целевая аудито-
рия – члены семей, представители общин, эксперты и др. Сотрудники 
сервисов предоставляют необходимую информацию о том, как следу-
ет себя вести с людьми, вставшими на путь радикализации. 

 
Ислам и интернет 

 
В этом году исламскому сегменту русскоязычного интернета ис-

полнилось 23 года. На начало 2023 г. в РФ насчитывалось 127,6 млн 
интернет-пользователей, проникновение интернета составляет 88,2%. 
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В январе 2023 г. в России было 106 млн пользователей социальных се-
тей, что составляет 73,3% от общей численности населения, 92% поль-
зователей интернета используют смартфоны107. 

Учитывая, что в Российской Федерации на данный момент прожи-
вает не меньше 20 млн мусульман (т.е. более 10–15% населения стра-
ны), по примерным подсчетам более 15,5 млн мусульман нашей стра-
ны являются пользователями сети Интернет. При этом в интернете 
наиболее развиты миссионерские (нацеленные на пропаганду ислама) 
и прикладные (предназначенные для практикующих мусульман) на-
правления, а не те, что предоставляют информацию научного и анали-
тического характера. То есть упор делается не на изучение ислама, а 
на его распространение108. 

Благодаря развитию блогосферы, социальных сетей и портативных 
средств связи не только профессиональные журналисты, публицисты и 
редакторы, а в религиозном дискурсе не только религиозные деятели 
задают повестку дня и формируют общественное мнение. Коран и Сун-
на обсуждаются на популярных форумах, что разительно отличается от 
ситуации, например, Х в., когда это было уделом узкого круга. По сло-
вам Г. Бунта, «кибер-исламская среда подвергает мусульман радикаль-
ным влияниям вне традиционных сфер знания и авторитета, вызывая 
парадигматические сдвиги на низовом уровне внутри обществ»109. 

Пользование интернетом одновременно расширило и раздробило 
коммуникативные контексты. Поэтому, по мнению Ю. Хабермаса, с 
одной стороны, «интернет оказывает подрывное воздействие на авто-
ритарные режимы публичной сферы». С другой стороны, «горизон-
тальное и ставшее менее формализованным образование коммуника-
тивных сетей одновременно выхолащивает достижения традиционных 
публичных сфер». Функция последних в рамках политических сооб-
ществ заключалась в том, чтобы «концентрировать внимание аноним-
ной и рассеянной аудитории на неких избранных сообщениях, так что-
бы граждане в один и тот же момент могли быть заняты одними и те-
ми же критически отфильтрованными темами и высказываниями в их 
связи»110. Таким образом, платой за то, что интернет способствует все-
общему равенству, оказывается «децентрализация доступа к неотре-
дактированным высказываниям»111. Это вызывает обеспокоенность 
централизованных религиозных организаций, которые пытаются бо-
роться с конкурентами на религиозном поле, называя это борьбой «с 
радикальными толкованиями Корана в интернете», рассчитывая на го-
сударственную поддержку. Председатель Духовного управления му-



321 

сульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин высказывает оза-
боченность в связи с тем, что «Так называемые “шейх-Google” или 
“муфтий-Facebook” (Социальная сеть Facebook относится к компании 
Meta, признанной экстремистской организацией и заблокированной 
РКН на территории РФ. – Р.С.) начинают сильнее влиять на умы мо-
лодежи, чем традиционные знатоки Корана и Сунны». Поэтому «поря-
док в понимании Корана», по мнению официальных религиозных дея-
телей, достижим только совместно с государственными органами и 
целым комплексом профилактических мер»112. 

Главным инструментом этой профилактики видится апологетика 
ханафитского мазхаба, традиционно распространенного среди боль-
шой части мусульман России Волго-Уральского региона, который, по 
мнению сторонников этой позиции, «отличается сравнительной гибко-
стью, терпимостью и миролюбием, что подтверждается многовековой 
историей взаимодействия мусульман с представителями других кон-
фессий на данной территории»113. 

Но есть и другие мнения. Известный мусульманский обществен-
ный и религиозный деятель, декларирующий взгляды, характерные 
для умеренного салафизма, выпускник университета Аль-Азхар Иш-
мурат Хайбуллин в своем блоге высказывает критическое мнение по 
поводу такого подхода и антиэкстремитской риторики. «Одной из лю-
бимых тем проповедей хазратов […] является противостояние экстре-
мизму, – пишет он, – если верить им, то терроризм и экстремизм мож-
но остановить только и только распространением ханафитского мазха-
ба. Получается, как только молодежь перестанет в намазе кричать 
«аминь» вслух, перестанет поднимать руки и не будет расставлять но-
ги широко, то сразу же умолкнут выстрелы в горах, исчезнут акции 
самоподрыва, и все потом “жили долго и счастливо”». По мнению 
И. Хайбуллина, напротив, изучение трудов Ибн Таймии и его ученика 
Ибн Каййима аль-Джаузий «помогает молодежи правильно понять 
Ислам и не впадать в идеи экстремистского характера». Тех, кто рас-
сказывает так называемые «сказки» о противостоянии экстремизму 
«через ханафитский, шафиитский и др. мазхабы», он считает «в ре-
зультате этого причиной радикализации исламской молодежи»114. 

В прошлом заместитель главного редактора информационно-анали-
тического портала IslamRF.ru, в настоящее время руководитель ин-
формационно-аналитического отдела ДУМ РФ Д. Ахметова видит 
вполне реальной проблему непонимания мусульманской молодежью 
ценностей курса на ханафитизацию и ставит под сомнение исключи-
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тельную важность возрождения традиционных для России мазхабов. 
По ее мнению, «многие деятели от Ислама ошибочно полагают, что 
для этого возрождения достаточно переориентировать муфтиев и има-
мов на ханафизм и издать побольше литературы». В отличие же от со-
трудников духовных управлений, пишет Д. Ахметова, «мусульман-
скую молодежь нужно аргументировано убеждать, а не переманивать 
с одного идеологического курса на другой новыми, более выгодными 
кормушками». Заявления о важности и безальтернативности для та-
тарской нации ханафитского мазхаба молодежь воспринимает «по 
меньшей мере с недоумением, а в некоторых случаях в штыки», «мно-
гим ханафитская апологетика видится в свете очередных происков 
спецслужб, которые хотят рассорить мусульман между собой», - счи-
тает Д. Ахметова115. 

Превратившись в своеобразную площадку для выражения бого-
словских представлений, обозначения мазхабических и идеологиче-
ских приоритетов, а порою даже в арену военных действий, интернет 
сегодня также становится площадкой информационно-коммуникаци-
онного обмена внутри мусульманского сообщества, важным средст-
вом осознания индивидуумом своей культурной и религиозной иден-
тичности, а также виртуальной площадкой формирования модели 
функционирования мусульманской уммы. 

Исходя из необходимости активной контрэкстремистской работы в 
информационном пространстве совместными усилиями правоохрани-
тельных органов, Управления ФСБ РФ по Республике Татарстан, Ан-
титеррористической комиссии и общественного движения «Кибер-
Дружина»* осуществляется мониторинг постов с деструктивным со-
держанием, видеороликов экстремистского и пропагандистского ха-
рактера, которые находятся в открытом доступе. За первый год рабо-
ты Казанского отделения движения в 2016 г. было выявлено и направ-
лено в правоохранительные органы 792, а с 2016 по 2019 г. 1931 ссыл-
ка с подозрением на деструктивный контент116. Проект не ограничива-
ется блокировкой доступа к экстремистским материалам и привлече-
нием к юридической ответственности за их распространение117, в рам-
ках проекта также ведется просветительская работа118. 

                                                           
* Общественное движение «КиберДружина» было создано в 2016 г. при под-

держке Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан совместно 
с Региональной общественной организацией «Академия творческой молодежи Респу-
блики Татарстан» и Лигой безопасного интернета 
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Изучение международного опыта профилактики экстремизма пока-
зывает эффективность активного оспаривания экстремистских аргу-
ментов, разоблачения их упрощенных и ложных представлений, по-
ощрения позитивной альтернативы, показывающей, что можно при-
мирить представителей различных вероисповеданий, национальностей 
и культур, а также создания возможности внутриконфессионального 
диалога. С учетом этого в конце декабря 2021 г. совместно был запу-
щен новый общественный медиа-проект «Дискурс» – цикл круглых 
столов в дискуссионном формате, посвященных проблемам мусуль-
манского сообщества и традиционным ценностям российских мусуль-
ман*. Из 4 типов контента – вовлекающий, образовательный, новост-
ной и коммуникационный119 – в проекте в большей степени задейство-
ваны первый и последний. Основные задачи вовлекающего контента – 
вовлечение и удержание аудитории, привлечение внимания пользова-
телей к освещаемой проблематике, значимости межкультурного диа-
лога, принятия и терпимости к представителям различных мировоз-
зренческих позиций. Коммуникационный контент предусматривает 
опросы, обсуждение вопросов по теме, инфоповоды, чаты и направлен 
на побуждение пользователей к высказыванию мнения по тому или 
иному вопросу120. Первый выпуск проекта «Дискурс» на тему «Плю-
рализм в Исламе»121 за первые две недели набрал более 4,5 тыс. про-
смотров. Второй выпуск на тему «Запрет исламской литературы: за и 
против» был размещен в дни подготовки этого раздела к публикации. 
Также планируются записи выпусков на темы: «Кто сегодня выступа-
ет за подлинный Ислам?», «Психология и Ислам: нужны ли мусульма-
нам психологи?», «Исламский феминизм: права, данные Богом, или 
зло, навеянное Западом?», «Проповедники VS блогеры: кто сейчас у 
руля дагвата?», «Многоженство в XXI в.: следование Сунне или стра-
стям?», «Разводы в мусульманских семьях», «Воспитание детей в Ис-
ламе» и др. 
                                                           

* Проект «Дискурс» адресован преимущественно молодой аудитории, которая 
неизменно находится во внутреннем поиске, являясь наиболее восприимчивой к ради-
кальным идеологиям, принимая их как абсолютную истину. Цель проекта – формиро-
вание веротерпимости и толерантности, духовное просвещение граждан России. Для 
достижения цели перед участниками ставится задача научиться слушать и слышать 
друг друга, уметь вести конструктивную дискуссию со зрелой аргументацией, не 
переходя на личности и управляя эмоциями, и тем самым способствовать формирова-
нию в мусульманском сообществе атмосферы мира. Общение участников проекта 
проходит в дискуссионном формате с размещением видеозаписи круглого стола на 
Youtube-канале проекта «Дискурс». 
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Одна из первых попыток организовать внутриконфессиональную 
дискуссионную площадку была реализована в 2017 г. в рамках Школы 
мусульманского лидера «Махалля 2.3», организованной Ресурсном 
центром122. Основной целью проведения Школы мусульманского ли-
дера «Махалля 2.0» при ее запуске в 2014 г. было помочь учащимся 
раскрыть свой общественно-полезный потенциал в деле донесения 
главных ценностей ислама до сограждан и развития мусульманской 
социальной инфраструктуры123. В ходе работы четвертой Школы, про-
веденной в 2017 г., участникам предлагалось обсудить четыре совре-
менных идеологических направления мусульманской мысли, пред-
ставленных на территории Российской Федерации, которые имеют как 
сторонников, так и оппонентов124: фундаментализм*, традиционализм, 
суфизм, модернизм. Видеозаписи выступлений представителей всех 
четырех направлений с контраргументацией их оппонентов размеще-
ны на Youtube-канале UNIVERTV125. Целью дискуссий было обсудить 
роль и место ислама в современном обществе и «оживить современ-
ную исламскую религиозную мысль, которая волей-неволей должна 
реагировать на вызовы, которые бросает верующим-мусульманам со-
временная секулярная цивилизация»126. 

Исследователями неоднократно отмечалось, что исповедуемый 
российскими мусульманами ислам на данный момент представляет 
собой специфическую структуру, компоненты которой, при доктри-
нальной принадлежности к одной религии, достаточно разнятся и с 
точки зрения понимания догматов, и с точки зрения религиозных 
практик. На догматическом уровне это выражается в том, что форму-
лировка исламского «символа веры» у разных людей, относящих себя 
к мусульманам, приобретает различные интерпретации. И это касается 
не только российских мусульман. Наряду с тем, что более 1,5 млрд 
мусульман во всем мире едины в своей вере во Всевышнего и Проро-
ка Мухаммада, им свойственно и по-разному оценивать роль и место 
религии в своей жизни. В первую очередь мусульман объединяют 
пост в месяц Рамадан и милостыня нуждающимся, при этом их взгля-
ды на другие аспекты своей религии могут достаточно сильно разли-
чаться. Об этом говорят результаты масштабного исследования, про-

                                                           
* В рамках этой площадки участники и эксперты пытались дать объективную 

оценку широко распространенным среди верующих салафитским идеям, найти ответ 
на вопрос «как оградить молодежь, с присущим ей максимализмом, от увлечения 
джихадистскими лозунгами?» 



325 

веденного Pew Research Center. Согласно проведенному опросу, в ко-
тором участвовало более 38 тыс. человек, говорящих на более чем 
80 языках, наряду с наличием согласия по основным принципам исла-
ма, мусульмане 39 стран и территорий различаются по уровню рели-
гиозности, открытости к различным интерпретациям своей веры и 
подверженности влиянию различных сект и движений127. 

Наряду с тем, что в исламской среде к настоящему времени уже 
сформировалось безграничное и самовоспроизводящееся электронное 
пространство, где каждый имеет возможность публиковать свои суж-
дения, исследователями отмечается довольно низкий уровень доктри-
нальной осведомленности о своей религии даже среди ее усердных 
приверженцев. Это обусловлено тем, что вероучительные познания в 
традиционных религиях требуют напряженной работы по их освое-
нию с соответствующим уровнем эрудиции и подготовки, что обычно 
расходится с повседневными жизненными возможностями большин-
ства последователей128. Возросшая в последнее время популярность и 
распространение новых религиозных движений (НРД) многими иссле-
дователями объясняются тем, что в них, в отличие от т.н. традицион-
ных религий, интеллектуальность замещается схематичностью и набо-
ром запоминающихся клишированных формулировок, наглядность 
преобладает над абстрактностью. Другими словами, «…вероучения 
НРД, как зарубежного, так и отечественного происхождения, заметно 
проще, чем в исторически сложившихся религиях с длительной тради-
цией доктринальных дискурсов»129. 

Наряду с тем, что духовность недогматична, гибка и является обос-
нованием духовного поиска, осознание «всемогущества» и «конечно-
сти» истины постигнутого способствует разработке утопических идей, 
от которых один шаг до их мифологической формализации и легити-
мизации в массовом сознании130. К тому же это накладывается на 
стремление к контролю над ценностями и принципами индивидов со 
стороны религиозных институтов. На фоне этого политические дрязги 
внутри российского ислама о главенстве того или иного духовного 
управления мусульман в стране не создают восприятия единого рели-
гиозного мусульманского сообщества. Очевидно, что религиозные ли-
деры и те структуры, которые отвечают за внешние контакты религи-
озных организаций и общин, несут большую ответственность в случае 
мифологизации внутренней религиозной сферы. 

Как поделился один из респондентов: «Зачастую молодежь не мо-
жет получить ответы на животрепещущие вопросы, например, “Что 
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такое халифат?”, “Как ориентироваться в современной политической 
обстановке?” В учебных заведениях эти вопросы не поднимаются, и 
молодые люди ищут ответы на эти вопросы в интернете, а мы не пре-
доставляем им альтернативные площадки, где можно свободно разго-
варивать на тему халифата, джихада, радикализации, обсуждать ост-
рые проблемы, связанные с политическим исламом. Любая потреб-
ность разобраться в этих вопросах навешивает на людей ярлык непра-
вильно мыслящих»131. 

Наряду с социально-психологическими механизмами радикализа-
ции важно понимание теолого-богословских установок, облекаемых 
в определенные мировоззренческие конструкты, такие как предопре-
деление (такдир), вера (иман), раскаяние (тауба)132 и другие идейные 
истоки исламского экстремизма, выраженные в положениях шариата 
(аятах Корана и хадисах), которые используются для обоснования 
преступлений мусульманскими радикалами. К концепции единобо-
жия (таухид), обвинения в неверии (такфир) и джихада здесь примы-
кают концепция «претворения предписанного Аллахом и пресечения 
запрещенного им», обоснование легитимности государственной вла-
сти, формулирование отношения к немусульманам, понятие шахид, а 
также буквалистское понимание присущего исламу четкого деления 
мира на «мир ислама» (дар аль-ислам), т.е. территорию, где мусуль-
манское население проживает под исламским правлением, и враж-
дебный к мусульманам «мир войны» (дар аль-харб). При этом не сле-
дует упускать из виду, что наряду с постулатами, которые могут слу-
жить обоснованием экстремизма, существуют и абсолютно противо-
положные, с обоснованием ценности человеческой жизни, непричи-
нения вреда. В связи с этим тезис об эндогенном радикализме ислама 
следует дополнять тезисом о присущих исламу умеренности и миро-
любии.  

В исламской религиозно-правовой мысли содержатся альтернатив-
ные методологические установки и подходы, соответствующие дог-
мам и основным началам самого ислама, игнорировать которые недо-
пустимо. Ключевые аргументы, выдвигаемые идейными оппонентами 
и противниками мусульманских экстремистов, касаются отношения 
ислама к людям в трактовке умеренной исламской правовой мысли. 
Это запрет на лишение человека жизни, призыв к защите жизни и ин-
тересов мусульман, принцип свободы вероисповедания и концепция 
джихада в двух его основных пониманиях: т.н. проповеднический 
джихад – обращенный ко всем людям «призыв встать на путь Аллаха» 
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и исключающий любое насилие по отношению к немусульманам, и 
боевой (вооруженный) джихад133. 

В современных условиях джихад переместился в виртуальное про-
странство. Это могут испытать на себе мусульмане, по разным причи-
нам попавшие в немилость к исламским радикалам, чьи аккаунты в 
социальной сети «Инстаграм» время от времени подвергаются атаке 
ботов*, как это произошло и со страницей одного из авторов данной 
публикации**. 

 
Социально-психологические подходы 

 
В отличие от применявшихся в прошлом методов, которые пола-

гаются на краткосрочные и принудительные просветительские сес-
сии (методика депрограммирования Тэда Патрика, применявшаяся в 
США в конце 1980-х гг.), современные методы реабилитации в на-
шей стране направлены на улучшение физического и духовно-нрав-
ственного состояния адепта и максимально адаптированы под совре-
менные условия и ситуации. Они основаны на таких методиках, как 
«Консультирование о выходе» Кэрола Джиамбалво, «Подход страте-
гического взаимодействия» С. Хассена. Наряду с этим на основе тео-
ретического обобщения накопленного опыта проведения исследова-
ний поведения личности, склонной к терроризму и экстремизму, а 
также уже совершившей противоправные действия и понесшей нака-
зание, а также исходя из опыта индивидуальной профилактической 
работы с лицами, попавшими под влияние идеологии терроризма и 
членами их семей в Республике Татарстан, местными специалистами 
                                                           

* Атака ботов – это массовая подписка на аккаунт с «левых» страничек, которая 
провоцирует алгоритмы инстаграма заблокировать его за подозрительную активность. 
Для пущего успеха атака сопровождается отправкой в службу поддержки соцсети 
потока жалоб. Если достичь блокировки не получается, то аккаунт все равно страдает, 
т.к. попадает в теневой бан, т.е. сильно урезается охват его публикаций, вследствие 
чего аккаунт перестает рекомендоваться Инстаграмом и даже собственные подписчи-
ки перестают видеть его посты в ленте новостей, если только сами специально не зай-
дут на страничку. 

** Раньше радикалам удалось добиться блокировки аккаунтов известного блогера 
Хавы Шайдуллиной, писательницы Гульнары Гиниатулиной и др., что приводит к 
потере результатов многолетней упорной работы. Так, на аккаунт Шайдуллиной было 
подписано около 170 тыс. человек. Ответственность за этот цифровой теракт взяла на 
себя группа «Подвал Чечни», специализирующая на виртуальном буллинге тех, кто не 
разделяет их интерпретацию традиционных ценностей мусульманских народов. 
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разрабатываются авторские концепции дерадикализации и ресоциа-
лизации134. 

Для эффективных мер по ресоциализации радикалов в Республике 
Татарстан была утверждена Концепция формирования и развития пси-
хологической помощи населению135. Ассоциация ППМ в тесном взаи-
модействии с Ресурсным центром ежегодно проводит ряд просвети-
тельских мероприятий по семейным и детско-родительским отноше-
ниям для имамов, преподавателей примечетских курсов и медресе, а 
также активистов религиозных мусульманских приходов. 

Наряду с формированием компетентного сообщества специали-
стов, «заточенных» на осуществление психологического сопровожде-
ния ресоциализации, были продуманы этапы работы и способы взаи-
модействия специалистов в РТ по психологическому сопровождению 
ресоциализации. Первый этап работы представляет собой комплекс-
ную диагностику с выявлением причин возможной радикализации, со-
держащую информацию о факторах риска, стабилизирующих процес-
сах, рекомендациях по стратегии адресной работы. На втором этапе 
(доверие, поддержка, трудоустройство) для снижения возможности 
появления дополнительных факторов напряжения, стигматизации, 
способных усилить раздражение, агрессию и, соответственно, радика-
лизацию, приступают к созданию компетентной среды, т.е. обучение 
окружения семьи лица категории «особого внимания», в которое мо-
гут входить как родные, так и знакомые, которые пересекаются с 
ним*, с определением доверенного лица**. На этом этапе чрезвычайно 
важно соблюдение принципа минимизации внешнего вмешательства, 

                                                           
* Людьми из окружения семьи лиц особого внимания могут быть работодатели 

или коллеги, главы сельских поселений, участковые оперуполномоченные, инспекто-
ра по делам несовершеннолетних, классные руководители, сотрудники социальных и 
психологических служб, спортивные тренеры, представители молодежных или рели-
гиозных организаций, в отдельных случаях – соседи, старшие по домам или председа-
тели территориальных общественных самоуправлений, родственники, а также иные 
граждане, которые уже осведомлены о причастности лица к противоправной деятель-
ности и могут оказать позитивное влияние на его реинтеграцию. 

** Доверенным лицом является актор социализации (наставник, общественный 
воспитатель, посредник, куратор), способный установить с подопечным или его близ-
кими родственниками постоянные доверительные отношения, позволяющие продол-
жать диалог и транслировать в семью ценность взаимопонимания, стимулировать и 
развивать постепенные позитивные изменения, обнаруживать и устранять различные 
внутренние и внешние источники напряжения, которые могут стать триггером для 
радикализации членов семей или рецидивного поведения самих лиц. 
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способного усугубить негативное отношение лица к социуму и госу-
дарству, т.е. должны быть исключены навязчивая, неуместная опека, 
несогласованные, спонтанные посещения места жительства, грубое, 
предвзятое отношение. После осознанного, добровольного обращения 
лица или членов его семьи за содействием в оказании психологиче-
ской помощи приступают к третьему этапу.  

На данном этапе осуществляется восстановление элементов базо-
вого доверия к миру; стабилизация психического состояния; обуче-
ние использованию собственных личностных ресурсов; развитие 
эмоционального интеллекта; целевая работа по переключению зави-
симостей на приемлемые формы социальной активности, в т.ч. путем 
альтернативной индоктринации замещающими идеями, и закрепле-
ние ощущения стабильности, надежности, структурированности жиз-
ни, включенности в сообщество и определенности в позитивном бу-
дущем. После определенной стабилизации личности и ее близких, 
активизации внутренних ресурсов к самостоятельной деятельности 
начинается четвертый этап, который состоит в дальнейшем опосре-
дованном сопровождении устойчивых позитивных тенденций, под-
держке в реализации потребностей в саморазвитии, самосовершенст-
вовании. После коррекции личностных психологических (психиче-
ских) нарушений, закрепления благоприятных взаимоотношений в 
семье и обществе, при укреплении признаков осознания противоре-
чивости радикальных установок начинается пятый этап. На данной 
стадии эффективно включение в активную общественную деятель-
ность136. 

Как правило, в отношении лиц, совершивших преступление под 
влиянием идеологических взглядов политико-религиозной направлен-
ности (террористические акты, экстремистские поступки, действия по 
вовлечению в деструктивные сообщества, организованная преступ-
ность), правоохранительная система использует меры противодейст-
вия, снижающие социальные угрозы, предупреждающие преступные 
действия, ограничивающие распространение потенциально опасных 
влияний. В отличие от этого комплиментарной политикой в области 
психологии отклоняющегося поведения является стратегия снижения 
вреда (harm reduction). Этот подход, возникший в области охраны об-
щественного здоровья и направленный на сохранение здоровья каждо-
го члена человеческого общества, нацелен не на запрещение вредного 
для здоровья поведения, а на уменьшение вредных последствий и из-
менение поведения на более безопасное137. 
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Подход снижения вреда применим к лицам категории особого вни-
мания в нескольких аспектах в зависимости от целевой аудитории, на 
которую направлена работа по дерадикализации и социализации. Эту 
целевую аудиторию условно можно разделить на три группы: 

1) лица, совершившие противоправные действия и отнесенные к 
категории «лица особого внимания» (лица, находящиеся под следст-
вием и осужденные, лица, отбывающие наказание по статьям террори-
стического характера, а также освободившиеся из мест заключения); 

2) лица, попавшие под влияние экстремистских идеологий, отне-
сенные к категории социально зависимых лиц (участники сообществ 
псевдорелигиозной направленности, адепты различных сект, участни-
ки деструктивных сообществ экстремистского толка); 

3) молодежь, возрастная группа 12–18 лет. 
Каждая из этих категорий с точки зрения решаемых задач требует 

специфичного содержания психологической деятельности. 
Первый аспект – реабилитация и ресоциализация первой категории 

лиц, совершивших противоправные действия под влиянием экстреми-
стских взглядов политико-религиозной направленности. Приведем 
примеры двух кейсов (Кейс № 1, Кейс № 2), относящихся к этому ас-
пекту. 

Кейс № 1. Семейная пара. Мужчина Р. 35 лет. Женщина Л. 35 лет. 
2 несовершеннолетних детей. И мужчина, и женщина находились в 
деструктивной группе более 7 лет. Мужчина в 2018 г. был осужден на 
16 лет лишения свободы за совершение преступления террористиче-
ского характера. Специалисты ИКЦ «Диалог» посетили лицо Р. в ус-
ловиях СИЗО. Он в первый же день хорошо пошел на контакт и очень 
внимательно слушал, что расценивалось как хороший показатель. По-
сле первого посещения разработали индивидуальный маршрут реаби-
литации. Также параллельно провели беседу с Л., чтобы она не могла 
«затормозить» процесс реабилитации. 

На первом этапе состоялась первичная беседа с адептом. После 
первой встречи специалисты заполнили анкету. В ней они отразили 
свою версию того, почему Р. решил вступить в организацию. Сделали 
полную характеристику: возраст, род занятий до попадания в секту, 
круг интересов, срок пребывания в секте и психологический портрет, 
а также отметили изменения, произошедшие с момента вступления. 
По мнению специалистов, Р. вступил в МТО (международную терро-
ристическую организацию), будучи неофитом. Не разбирался в осно-
вах традиционной религии. Религиозное образование нигде не полу-
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чал. Во время знакомства с вербовщиками он не был женат. Учился в 
одном из вузов г. Казани. Вырос в неполной семье. Со стороны матери 
была гиперопека. Женился на члене МТО по совету своего учителя. 
Общение с матерью и братом резко изменилось, стало редким. Семей-
ную жизнь он вспоминал как проживание с другом по интересам. 

Также была составлена анкета на Л. Женщина выросла в полной 
семье, для нее была характерна низкая самооценка. Выяснилось, что 
она приняла ислам от вербовщиков МТО, будучи студенткой одного 
из казанских вузов. Учебу в вузе она не завершила, так как ее настав-
ники по деструктивной группе порекомендовали взять академический 
отпуск, обосновав это необходимостью уделять больше времени пар-
тийным поручениям. Л. вышла замуж за члена МТО по рекомендации 
своего учителя. В результате беседы возникла необходимость в юри-
дической помощи, так как Л. находится в МТО и необходимо макси-
мально «экологично» снизить риски уголовного преследования. 

На втором этапе реабилитации в течение 2 месяцев Р. в условиях 
СИЗО посещали специалисты центра ИКЦ «Диалог». С самого начала 
Р. начал посещать бывший адепт деструктивной группы. Они разбира-
ли основные вопросы, связанные с деятельностью данной организации 
на территории Российской Федерации. Выяснилось, что данные во-
просы беспокоили Р. В дальнейшем была проведена диагностическая 
и психокоррекционная работа с психологом. В корректной форме, до-
зированно адепту начали давать информацию о деструктивности орга-
низации, в которой он находился. Это часто достигается примерами из 
практики других, но похожих сект. Далее специалист-консультант 
применил технику уточнения определенных аспектов жизни в данной 
секте, что помогло восстановить критическое мышление реабилитан-
та. А уже потом с учетом личных целей пострадавшего составлялся 
план, к работе привлекались специалисты разного профиля, в т.ч. и ре-
лигиозный деятель. 

Работа с адептом Л. на втором этапе проходила в течение несколь-
ких месяцев. Л. по собственной воле и с поддержкой близких прихо-
дила на консультацию в центр, где происходило знакомство клиента с 
командой специалистов. Работа проходила по аналогии с тем, как это 
происходило с адептом Р. В отличие от условий СИЗО, на этом этапе 
в работе с Л. была возможность пользоваться литературой, аудио- и 
видеоматериалами, информационно-методической базой центра. Были 
проведены беседы с религиозным деятелем и встречи с бывшими 
адептами секты. 
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Третий этап реабилитационного периода, который длится по сего-
дняшний день, Р. переживает тяжело, у него регулярно возникает чув-
ство одиночества. Он не знает, чем себя занять, так как появляется 
большое количество времени, которого не было, когда он находился в 
секте. Развиваются различные фобии, и появились устремления спасти 
своих друзей, которые так же, как он, были завербованы. В этот мо-
мент он как никогда нуждается в пристальном внимании и поддержке 
со стороны своих близких. 

Следует отметить, что в Республике Татарстан существует авто-
номная некоммерческая организации «Центр реабилитации и адапта-
ции», которая занимается практикой реабилитации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. Данный прорывной проект является 
инновацией, в кратчайшие сроки зарекомендовавшей себя с положи-
тельной стороны на республиканском и федеральном уровне138. 

Второй аспект – дерадикализация лиц, попавших под влияние экс-
тремистских идеологий. В качестве примера здесь можно привести 
кейс № 2. Женщина Р. 33 года. Татарка. Не замужем. Находится в де-
структивной группе уже более 7 лет. В ИКЦ «Диалог» обратились 
родственники Р. после того, как у них возникли подозрения, что она 
находится в деструктивной группе. После первого интервью с родст-
венниками специалисты центра подтвердили это предположение. Был 
выработан индивидуальный маршрут по выводу из деструктивной 
группы. На первом этапе была проведена первичная беседа с родст-
венниками адепта. Родственники заполнили анкету. В ней они отрази-
ли свою версию того, почему член семьи решил вступить в организа-
цию. Дали ее полную характеристику: возраст, род занятий до попада-
ния в секту, круг интересов, срок пребывания в секте и психологиче-
ский портрет, а также были отмечены изменения, произошедшие с мо-
мента вступления. В данном случае родственники предположили то, 
что Р. не смогла реализоваться в жизни и поэтому попала под влияние 
секты. Она по образованию бухгалтер, но работала администратором. 
Очень доверчивая, ответственная, трудолюбивая, но с низкой само-
оценкой. Она младшая в семье, еще есть брат и сестра. Будучи родом 
из деревни, после того как она переехала в г. Казань, через короткий 
промежуток времени изменилась в поведении. С родственниками ста-
ла меньше общаться, часто начала отказывать им в просьбах. Появи-
лись какие-то личные дела, по которым она часто ходила, но не рас-
сказывала о них. Родственники не были знакомы с ее друзьями, бли-
жайшим кругом общения. В гости можно было ходить только по пред-
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варительной договоренности. Стала более скрытной, замкнутой. Пре-
кратила обучение в медресе «Мухаммадия». Далее, учитывая психоло-
гическое состояние родных, провели психокоррекционную работу: да-
ли советы по стратегии и тактике поведения, по сохранению семейных 
отношений, рекомендовали необходимую литературу. В результате 
беседы возникла необходимость юридической помощи, так как Р. на-
ходится в МТО и необходимо максимально «экологично» снизить 
риски уголовного преследования. Объяснили родственникам, что воз-
никшую в их семье проблему можно решить путем принятия своего 
члена семьи. Проговорили обязательно, что любовь и забота о нем – 
это необходимое условие на пути успешной реабилитации. Также уда-
лось провести интервью с ближайшей подругой Р. Она также подтвер-
дила все вышеуказанные изменения. Ей также были даны рекоменда-
ции по дальнейшему поведению с ее подругой для успешной реабили-
тации. 

За четыре первых года существования ИКЦ «Диалог» здесь было 
проведено свыше 150 часов индивидуальных консультаций, из-под 
влияния международной террористических организаций выведены 
17 человек, из которых 6 склонены к явке с повинной. Девять женщин 
вовлечены в групповые занятия и индивидуальную психотерапевтиче-
скую работу. Анализ имеющихся сведений позволил рассчитывать на 
значительный отток ее членов и в дальнейшем139. 

Третий аспект – профилактика девиантного и делинквентного по-
ведения среди молодежи140. При Антитеррористической комиссии в 
г. Казани создана межведомственная рабочая группа по вопросам про-
филактики экстремизма и терроризма, в которой на постоянной осно-
ве ведется профилактическая работа с лицами категории «особого 
внимания». Для более эффективной работы в данном направлении 
осуществляется сотрудничество с общественными организациями, с 
ДУМ РТ, с Казанской Епархией, с муниципальными организациями и 
др. В созданную инициативную группу входят педагоги-психологи 
17 общеобразовательных организаций г. Казани с целью разработки и 
реализации проекта «Программа профилактики асоциальных явлений 
в образовательных учреждениях». В рамках ежемесячных обучающих 
семинаров представители инициативной группы получают актуаль-
ную информацию по данной теме, прорабатывают идеи, обменивают-
ся практической информацией. По итогам планируется разработка 
уникальных методических рекомендаций по профилактике асоциаль-
ных явлений в образовательных учреждениях. Также планируется 
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проводить практико-ориентированные семинары для классных руко-
водителей и педагогов образовательных организаций в РТ с целью 
обучения и развития у них умения оценивать и отслеживать динамику 
формирования группы, системы ценностей, а также управлять этими 
процессами и, при необходимости, корректировать141. 

Четвертый аспект – просвещение населения и первичная профилак-
тика подверженности влиянию разного рода деструктивных сооб-
ществ, разработка превентивных мер и программ для различных групп 
населения, направленных на развитие устойчивости к мировоззрениям 
экстремистского толка и манипулированию сознанием. Как один из 
существенных элементов профилактики проявлений радикализма на 
религиозной почве представители Ассоциации ППМ рассматривали 
устранение конфликтных ситуаций в семейной среде, так как нездоро-
вые отношения родителей в период психологического становления 
личности формируют глубинные душевные травмы. Впоследствии 
они могут привести к личностным девиациям, в дальнейшем умело 
маскируемым искаженными религиозными лозунгами. 

 
Проблема социализации и реабилитации бывших адептов 

 
Для человека, имевшего негативный опыт участия в деструктивной 

группе, освободиться от клейма радикала и экстремиста зачастую ока-
зывается практически неразрешимой задачей. Мы постоянно являемся 
свидетелями того, что на деле происходит выдавливание бывших 
адептов из социального поля. 

Одной из авторов этого раздела даже после прохождения пути реа-
билитации, несмотря на 8-летний стаж (с 2016 г.) работы в сфере про-
филактики проявлений терроризма и экстремизма, постоянно прихо-
дится сталкиваться с недоверием и подозрениями. Так, в 2021 г. во 
время рабочей командировки в Республику Крым, где были организо-
ваны профилактические беседы со студентами, состоялись выступле-
ния на местном телевидении, многочисленные интервью журнали-
стам, участие в работе круглых столов на тему профилактики проявле-
ния терроризма и экстремизма в молодежной среде, вдруг прямо во 
время поездки поступил телефонный звонок из Казани от ее начальст-
ва с вопросом: «С тобой все в порядке?» Выяснилось, что в новостях 
прошла информация о том, что в Республике Крым задержана терро-
ристка из Татарстана, подозреваемая в финансировании террористиче-
ской организации. 
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Как отмечает старший преподаватель кафедры клинической, ней-
ро- и патопсихологии РГГУ, эксперт по деструктивному воздействию 
на личность С.В. Яковлева: «Российский менталитет не признает по-
нятие: “бывший террорист”. В опыте работы с наркоманами присутст-
вует схожая ситуация. Когда изменения образа жизни человека затра-
гивают его “Я-концепцию”, т.е. его идентичность, крайне важно, как 
на него реагируют другие. Очень часто наркоманы срываются именно 
потому, что окружающие говорят: “Ладно-ладно, мы то знаем, что ты 
все равно наркоман”. И человека это добивает, он срывается, и вся 
реабилитация обесценивается, как и изменения, которые произошли у 
человека после того, как он освободился от прежних зависимостей»142. 

В связи с этим мы задались вопросом: существуют ли какие-нибудь 
разработанные индикаторы, по которым можно определить степень 
или качество реабилитации, и можно ли выработать критерии, под-
тверждающие, что восстановление личностных разрушений, произо-
шедших из-за нахождения в деструктивной группе, состоялось? 

Как призналась С.В. Яковлева: «Как правило, специалисты, рабо-
тающие в этой области, не озадачиваются подобным вопросом. Хотя у 
них имеются свои методы, с помощью которых они снимают с челове-
ка всю информацию до и после реабилитации. Эти методы можно на-
звать феноменологическими, так как, видя, что нужно индивидуально 
каждому конкретному клиенту, специалисты адаптируют под него 
свой подход. В случае с бывшими адептами “хизб ут-Тахрир”, когда 
они переходят от метафоры жизни “Война” к метафоре жизни “Сози-
дание”, происходит ключевой переходный момент. Но академически 
прописанного и проработанного исследования об этом не имеется»143. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на необходимость 
выработки аргументов для тех представителей государственных 
структур, общественных организаций, силовых структур, научного со-
общества, которые взаимодействуют с бывшими адептами деструк-
тивных групп. Зачастую люди, раскаявшиеся в своем прошлом и со-
трудничающие с правоохранительными органами, не воспринимаются 
сотрудниками правоохранительных органов и силовых ведомств как 
благонадежные. Им трудно официально трудоустроиться, их банков-
ские счета блокируются. 

Следующие кейсы иллюстрируют это: 
Кейс № 3. З.Р. прошел реабилитацию в АНО ИКЦ «Диалог». Осуж-

ден на 16 лет отбывать наказание в колонии особого режима. Будучи 
осужденным по 205 статье УК Российской Федерации, он не может 
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рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В одном из своих 
многочисленных письменных ходатайств он от отчаяния признался, 
что после освобождения готов покинуть Россию, так как потерял на-
дежду на полноценную реабилитацию в дальнейшем. На эти слова от-
реагировали местные оперативные службы, расценив как антипатрио-
тичное высказывание. 

Кейс № 4. Х. реабилитирован АНО ИКЦ «Диалог». Судимость не 
снята. Не может официально устроиться на работу, так как Росфинмо-
ниторинг занес его в список людей, которые были осуждены за терро-
ризм. Любые безналичные расчеты, попытка перечислить в банк де-
нежные средства чреваты обвинением в финансировании терроризма. 
Х. не может даже оформить машину на свое имя, т.к. не может опла-
тить государственные пошлины. 

Кейс № 5. А. реабилитирован АНО ИКЦ «Диалог». При поступле-
нии в Российский исламский институт ему были поставлены условия, 
что сможет обучаться в институте только при наличии ходатайства от 
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан с подтвер-
ждением того, что А. полностью реабилитирован. Тем не менее, после 
предоставления требуемого документа став студентом данного вуза, 
А. замечает, что если на занятиях он начинает задавать преподавате-
лям вопросы, касающиеся темы исламского халифата, соблюдения 
шариатских законов и т.п., то это всех настораживает, начинаются 
уточняющие вопросы, не означает ли это его желание на данный мо-
мент претворять шариат? Ему каждый раз приходится оправдываться, 
что это не имеет отношения к его прошлому опыту. 

Реабилитация представляет собой восстановление тех разрушений, 
которые произошли в деструктивной группе, и формирование более 
высокой адаптивной способности человека. Это включает в себя рабо-
ту по восстановлению ресурсов: физических, когнитивных (снабдить 
знаниями о том, что такое деструктивная группа, чтобы они могли это 
экстраполировать на себя), эмоциональных (наряду со снижением не-
гативно воспринимаемых факторов и преодолением упрощенного вос-
приятия реальности, формирование способности адекватно восприни-
мать трудности окружающего мира и навыков управления как пози-
тивными, так и негативными эмоциями вместо прежних выработан-
ных методов их подавления и контроля), поведенческих (выстраива-
ние новых поведенческих моделей взаимодействия с людьми других 
религиозных воззрений, где смягчена категоричность в разделении 
людей на «своих» и «иных» («мы» и «они») и нормой становится 
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«праведное» взаимодействие с инакомыслящими через позитивные, 
конструктивные формы), коммуникативных и социальных. Самой 
важной является именно последняя составляющая, которая представ-
ляет собой восстановление социального статуса человека через взаи-
модействие с окружающим миром. 

 
Заключение 

 
В Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 года акцент делается на «противодействии» проявлениям 
экстремизма144. Здесь речь идет о борьбе с уже состоявшимися собы-
тиями и негативными процессами, а не об устранении причин, приво-
дящих к ним. В таком случает понятие «профилактики» остается в те-
ни и упоминается в контексте мониторинга и запрета распространения 
террористических идей, а также информирования населения об угро-
зах и последствиях экстремизма как разъяснительная работа. В дейст-
вительности же необходимо купирование самих факторов риска ради-
кализации и, таким образом, пресечение правонарушений и преступ-
лений экстремистской направленности. 

Изучение феномена «исламский радикализм» и систематизация 
имеющейся информации по данной проблеме могут способствовать 
выработке наиболее эффективного подхода к вопросу противодейст-
вия угрозам и вызовам в форме экстремизма и терроризма. При этом 
следует помнить, что нельзя сводить понятие «исламский радика-
лизм» к более узким явлениям – «экстремизму» и «терроризму»145. Иг-
норирование этого требования в теории ведет к тому, что ставится 
знак равенства между ними, их идеологиями и практикой. 

Согласно одному из ключевых тезисов, формируемых исходя из 
предварительных итогов исследований причин радикализации, процесс 
социальной радикализации индивида предшествует его индоктринации. 
Столкнувшись с различными жизненными проблемами, человек перво-
начально погружается в нестабильное социально-психологическое со-
стояние и лишь затем начинает подбирать идеологическое обоснование, 
которое является некой объяснительной мировоззренческой моделью и 
задает дальнейшие алгоритмы его поведения146. И если наряду с идео-
логическим переубеждением не вести последовательную работу на 
уровне социальных технологий, то в дальнейшем успешная работа с 
представителями радикальной среды по идеологической и психологиче-
ской трансформации личности может оказаться напрасной. Как отмеча-
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ет Р. Патеев, «даже переубежденный человек, который был осужден за 
экстремистские или террористические действия, освободившись, попа-
дает в новые условия ресоциализации и адаптации. Если данное лицо не 
окажется в относительно благополучных социальных условиях, то его 
дерадикализация вряд ли окажется успешной. Часто данные лица не 
имеют семей, а многие родственники стараются отказаться от каких-ли-
бо контактов с бывшим осужденным»147. «Мусульманское духовенство 
не всегда готово взаимодействовать с представителями радикальной 
среды. Имамы зачастую не имеют соответствующих компетенций и 
опасаются, что подобные контакты могут принести неприятности. 
За освободившимися лицами продолжает осуществляться соответст-
вующий надзор со стороны правоохранительных органов, которые не-
редко подходят к решению данной задачи с позиции давления на вче-
рашнего осужденного, что вызывает у него дополнительное раздраже-
ние. В этих обстоятельствах необходима работа неправительственного 
сектора, в т.ч. религиозных организаций»148. 

Если выделить применяемую при работе с представленными в дан-
ном разделе кейсами и описанными примерами методологию деради-
кализации, она сводится к следующему: 1) превентивная родительская 
поддержка, 2) поддержка семей, 3) поддержка женщин, 4) онлайн-по-
мощь. В дальнейшем все это можно было бы использовать для систе-
матизации и масштабирования описываемого опыта. 

Таким образом, синтез теоретической части исламского богословия 
и психологии вкупе с анализом практической деятельности на местах 
(в т.ч. в мусульманских приходах), а также грамотной работой в ин-
формационном пространстве могут способствовать выработке эффек-
тивных решений и практик в деле противодействия религиозно-моти-
вированному экстремизму. 

 
 

3.4. Операция «Жусан»:  
опыт Казахстана по реабилитации женщин,  

эвакуированных из зон террористической активности 
(2019–2022 гг.) 

 
Введение 

 
Современные реалии XXI в. представляют нам ряд проблем, свя-

занных с повсеместной трансформацией геополитического, религиоз-
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ного ландшафта, что ставит мир перед угрозой религиозного экстре-
мизма, радикализма, терроризма, с которыми вынуждены столкнуться 
практически все страны мира. Немаловажным вызовом для многих на-
циональных государств стала проблема участия в военных действиях 
собственных граждан, в частности в локальных конфликтах, сопря-
женных с деятельностью радикально настроенных организаций. Гло-
бальный масштаб процессов противодействия религиозно мотивиро-
ванному экстремизму и терроризму затрагивает множество стран, ре-
шающих вопросы возвращения собственных граждан, которым необ-
ходима реинтеграция в общество. 

Как известно, самопровозглашенное «Исламское государство» (ИГ) 
являлось псевдогосударством, гибридной террористической организа-
цией и в то же время религиозно мотивированной группой. На пике 
своего развития в конце 2014 г. группировка контролировала более 
100–110 тыс. км2 и 11 млн проживающих на этой территории лю-
дей149. По меньшей мере около 42 тыс. граждан из 80 стран отправи-
лись в Сирию и Ирак, четверть из которых были женщины и несовер-
шеннолетние150. 

Одним из наиболее значимых последствий подобной проблемы яв-
ляется необходимость поиска адекватных подходов к дерадикализа-
ции, реабилитации и ресоциализации тех жертв экстремистской идео-
логии, которые не совершили преступлений и оказались на территори-
ях ИГИЛ из-за наивных иллюзий. Гуманность общества выражается, 
прежде всего, в помощи наиболее уязвимым слоям населения, попав-
шим в тяжелые жизненные ситуации и нуждающимся в поддержке го-
сударства и остальных членов общества. В данном разделе анализиру-
ется опыт системы дерадикализации и реабилитации в Республике Ка-
захстан. 

Исследования в данном направлении проводятся в различных меж-
дисциплинарных плоскостях, анализируются, например, психодиагно-
стические, лечебно-реабилитационные и ресоциализационные меро-
приятия, направленные на восстановление психического здоровья де-
тей, эвакуированных из зон боевых действий на Ближнем Востоке, в 
целях оптимальной интеграции ребенка в социум151. Проблема ресо-
циализации рассматривается с учетом применения фильтрации, особо-
го учета и контроля с разработкой системной программы дерадикали-
зации для лиц, возвращенных из зон вооруженных конфликтов152. 
На фоне постепенной утраты террористическими организациями кон-
троля над территориями в Сирии и Ираке актуализировался вопрос 
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возвращения женщин и детей, членов семей боевиков-террористов, в 
страны исхода. Также важен вопрос выявления баланса в отношении 
взаимосвязи государственной гуманитарной миссии и обеспечения на-
циональной безопасности153. Последствия негативного влияния собы-
тий в местах военных действий для граждан приводят к ряду психоло-
гических расстройств, социальной дезадаптации и могут иметь долго-
срочный характер, что предполагает профилактику психотравм154. Не-
обходимость открытия специальных детских учреждений социального 
обеспечения важна для многих стран. Например, с конца 2015г. специ-
альные центры в странах Европы принимают несовершеннолетних, 
которые вернулись из регионов, контролируемых «Исламским госу-
дарством»155. Сложные ситуации бросают вызов профессионалам и за-
трагивают политические, религиозные и информационные вопросы. 
Они требуют понимания процесса дерадикализации, чтобы иметь воз-
можность поддерживать возвращенных детей и их семьи. В этом кон-
тексте обучение и командная работа имеют важное значение. 

Казахстанский опыт реабилитации граждан, вернувшихся из мест 
военных действий и конфликтов, реализован в рамках гуманитарной 
спецоперации «Жусан». С января по июнь 2019 г. в Казахстане была 
реализована гуманитарная операция под кодовым названием «Жусан-1, 
-2, -3, -4, -5», в результате которой в Казахстан из временных лагерей 
в Сирии было эвакуировано 160 женщин, 33 мужчины и 420 детей. 
В результате всех этапов спецоперации в страну вернулись 613 граж-
дан Казахстана. Это самое большое количество граждан, вывезенных 
из Сирии иностранным государством. 

 
Таблица. Общее количество граждан, эвакуированных  
из Сирии в результате всех этапов операции «Жусан» 

Операции Мужчины Женщины Дети 
Жусан-1 6 11 30 
Жусан-2 16 59 156 
Жусан-3 8 67 171 
Жусан-4 3 19 49 
Жусан-5 – 4 14 

 33 160 420, из них 32 ребенка-сироты 
Всего: 613 

Источник: Полевые материалы автора. 
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По прибытии 49 человек (33 мужчины и 16 женщин) с санкции су-
да были арестованы в рамках расследуемых уголовных дел за участие 
в террористической деятельности и пропаганду терроризма. 

Таким образом, в страну возвратились практически все граждане 
Казахстана, находившиеся во временных лагерях для перемещенных 
лиц на северо-востоке Сирии. Заместитель председателя Комитета на-
циональной безопасности Нургали Билисбеков, выступая в Сенате 
Парламента РК 6 февраля 2020 г., заявил, что все этапы операции 
«Жусан» по возвращению казахстанцев из зон террористической ак-
тивности завершены: «Мы завершили все этапы “Жусана”. Больше не 
планируется, потому что мы проводим соответствующую работу по 
нашим гражданам, которые в зонах конфликта продолжают находить-
ся, полной информации по ним нет. Предварительная подготовитель-
ная работа, консультации проводятся»156. По словам Н. Билисбекова, в 
зоне террористических конфликтов в Сирии находятся еще более 
100 казахстанцев: 36 мужчин и порядка 80 женщин. Также наши граж-
дане есть в Ираке и Афганистане. 

Аналогичные операции были проведены и другими центрально-
азиатскими республиками. Так, например, Республика Узбекистан в 
2019 г. организовала проведение двух операций «Мехр-1» и «Мехр-2» 
(мехр – узб. «доброта»), в результате которых на родину из Сирии и 
Ирака было возвращен 261 человек, в основном женщины и дети157. 
В частности, 30 мая 2019 г. Узбекистан репатриировал на родину из 
зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке 156 своих граж-
дан. Спецоперация была проведена в священный для мусульман месяц 
Рамадан. По сообщениям в СМИ, поддержку в ее проведении оказал 
ряд зарубежных государств и международных организаций, включая 
Международный комитет Красного Креста и ЮНИСЕФ. В ходе опера-
ции «Мехр-2» 10 октября 2019 г. по поручению Президента Республи-
ки Узбекистан Ш. Мирзиеева из Ирака в Узбекистан были возращены 
64 ребенка (39 мальчиков и 25 девочек), из них 14 детей в возрасте до 
3 лет и двое детей, оставшихся без родителей. Власти Узбекистана в 
2019–2021 гг. провели пять операций «Мехр» и вывезли из Сирии, 
Ирака и Афганистана более 530 граждан республики158. 

Благодаря сотрудничеству МИД Ирака и Кувейта правоохрани-
тельными органами Республики Таджикистан, Ирака и международ-
ных организаций 30 апреля 2019 г. самолетом «Fly Irbil» иракской 
авиакомпании 84 несовершеннолетних гражданина Таджикистана от 
полутора до 16 лет были возвращены из мест заключения в Ираке в 
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Душанбе159. Это дети боевиков, которые попали в сети экстремист-
ских групп и уехали в Ирак, где вступили в ряды ИГИЛ и других орга-
низаций. Родители многих из них погибли в ходе военных действий 
против правительственных сил или были арестованы в Ираке за по-
собничество террористам. 

Опыт реализации подобного рода операций для всех стран Цен-
тральной Азии является уникальным. Массовое возвращение соотече-
ственников из зон террористической активности показало готовность 
специальных и правоохранительных органов, гражданского общества, 
неправительственного сектора к организации необходимых мероприя-
тий с репатриантами. 

Следует отметить, что экспертные исследования по данной теме 
немногочисленны. Авторы раздела имели уникальный практический 
опыт участия в программах реабилитации, реализованных в Республи-
ке Казахстан. В связи с этим необходим анализ текущего состояния 
национальной системы дерадикализации и реабилитации, а также пу-
тей ее совершенствования. 

 
Методология исследования 

 
С целью выполнения обозначенных задач были использованы ме-

тоды количественного и качественного социологических исследова-
ний, в которые входили экспертные интервью и глубинные нарратив-
ные интервью. Данные интервью были важнейшим источником ин-
формации для определения причин, факторов и драйверов радикализа-
ции в Казахстане. Все гайды интервью содержали в себе вопросы от-
крытого типа и проводились методом «face-to-face»*. Кроме этого, для 
анализа законодательных норм, проведенных интервью, международ-
ного опыта использовался метод кабинетного исследования. Кабинет-
ное исследование является ключевым методом для сбора информации, 
в т.ч. вторичной, для ее систематизации и анализа. 

По прибытии в Казахстан женщины давали письменное согласие на 
проведение реабилитационных мероприятий, в рамках которых с ни-
ми проводились индивидуальные беседы психологов, религиоведов, 

                                                           
* Личные интервью (face-to-face) – один из самых распространенных методов сбо-

ра количественных данных в социологических исследованиях. Такой вид опроса пред-
полагает непосредственное личное общение интервьюера с респондентом без третьих 
лиц, которые могут повлиять на мнение опрашиваемого. 
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теологов. Во время бесед автором были опрошены методом нарратив-
ного интервью 100 женщин, возвращенных из ИГИЛ в Казахстан, в 
возрасте от 17 до 45 лет. Средний возраст респондентов составлял от 
26 до 45 лет. Среди опрошенных были две несовершеннолетние де-
вушки. 

При проведении исследования мы исходили из того, что женщины-
репатриантки являются гражданками Казахстана, в отношении кото-
рых следует избегать стигматизации в связи с их проживанием на тер-
ритории ИГИЛ, а также секьюритизации вопроса об их функциях в 
Исламском государстве. 

 
Результаты исследования 

 
Исследование проводилось в реабилитационном лагере для репатри-

антов с конца мая до конца июля 2019 г., что оказалось возможным бла-
годаря участию автора в операциях «Жусан-2», «Жусан-3», «Жусан-4». 
Возрастная характеристика женщин представлена в диаграмме. 

 

 
 
Одним из параметров количественного исследования выступает 

уровень образования респондентов, что очень важно фиксировать для 
анализа причин выезда в места боевых действий. Большинство опро-
шенных женщин-респондентов имеет общее среднее образование и 
среднеспециальное (профессиональное). Только 18,6% женщин имеют 
высшее образование, 14,5% имеют незаконченное высшее образова-
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ние, 26,6% – среднее профессиональное образование (колледж, учили-
ще), среднее образование имеют 38,6% женщин, неполное среднее – 
3,2% женщин (женщины, не имеющие аттестата о среднем образова-
нии). Таким образом, чуть более 80% респонденток не имеют высшего 
образования, причем примерно для 1/5 части уровень высшего образо-
вания не сыграл роли в формировании устойчивых знаний о междуна-
родной ситуации и о вызовах в мире. 

 
Этническая характеристика репатрианток дает количественный и 

качественный анализ и результат того, какая часть общества по этни-
ческой принадлежности была более подвержена радикализации. Этни-
ческие казашки составили 90,6%, т.е. большинство, русские составили 
1,3% женщин, другие национальности (уйгуры, метисы, курды, узбеки 
и киргизы) – 5,3% женщин, этническая идентификация не отмечена у 
2,6% женщин. Исходя из результатов, надо сказать, что этнорелигиоз-
ная идентификация достаточно выражена в обществе. 

Тем не менее вопрос о выборе религиозной идентичности показы-
вает ситуацию субъективного характера в большей степени. На вопрос 
«Что стало причиной выбора Вашего вероисповедания?» большинст-
во – 40% – ответили, что это «самостоятельный выбор», 15% – рели-
гия в моей семье; 12% – выбор по совету друзей, знакомых, коллег/со-
служивцев. Как видим, здесь почти в половине случаев сыграл роль 
личный выбор, а не влияние семейных традиций. 

Важно понимать социально-экономическое положение респонден-
ток на момент до принятия решений о выезде, так как нередко этот па-
раметр качества жизни человека дает основания для выбора им той 
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или иной реальности в поисках лучшей жизни. На вопрос «Оцените, 
пожалуйста, уровень благосостояния своей семьи» многие – 57,4% – 
ответили, что удовлетворены уровнем своей жизни; 13,3% женщин за-
труднились ответить на этот вопрос. «Живем хорошо, в полном дос-
татке, практически ни в чем себе не отказываем» – 12% женщин, «жи-
вем удовлетворительно, имеем все необходимое» ответили 49,3% жен-
щин, 20,0% женщин ответили «живем не очень хорошо, в некоторых 
вещах приходится себя ограничивать». В целом текущий уровень со-
циально-экономического положения большинства респондентов не 
сыграл существенной роли в их решении. 

На вопрос «В каком году Вы выехали в зону боевых конфликтов 
(Сирия, Ирак, Афганистан)?» большая часть, а именно 43% женщин, 
ответили, что выехали в зону боевых конфликтов в 2013 г., 27,7% – в 
2014 г., 20,8% – в 2015 г. Таким образом, пик выезда граждан Казах-
стана был в начале эскалации сирийского конфликта в 2013–2014 гг. 

По мнению экспертов, одной из причин выезда наших граждан в 
Сирию стала низкая религиозная грамотность. Это подтверждается и 
экспертными опросами, и статистическими данными. Так, например, 
на вопрос «Как бы Вы охарактеризовали Ваш уровень знания о рели-
гии, которую вы исповедуете?» самую большую процентную долю со-
ставляют ответы о «низком» уровне – 70,6%; 21,3% сказали, что счи-
тают удовлетворительным уровень знаний о религии, минимальная 
процентная доля – 8,2% (знание в области религии практически отсут-
ствует). Никто из респондентов не дал ответ, что их уровень знаний о 
религии «высокий». 

Согласно зарубежным исследованиям, одним из выталкивающих 
факторов стала дискриминация по религиозному признаку. Для того 
чтобы выяснить роль данного фактора, мы задали следующий вопрос: 
«Испытывали ли Вы притеснения из-за своих религиозных взглядов 
до выезда в Сирию?». 39% женщин ответили «нет», 33% ответили 
«да», некоторые воздержались от ответа. Был задан уточняющий во-
прос «Сталкивались ли Вы с нарушением ваших прав на свободу веро-
исповедания?» 13,3% женщин сталкивались в процессе получения об-
разования с оскорблениями их человеческого достоинства, 9,9% – по 
месту работы, учебы, жительства, но большинство – 52% – не сталки-
вались с такими фактами. 

На вопрос «Что стало причиной Вашего выезда в Сирию?» боль-
шинство респондентов ответили, что «поехали за мужем, братом, от-
цом, мамой», некоторые ответили, что выехали вслед за сыном. 
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На вопрос «Сколько лет Вы отсутствовали в Казахстане?» многие 
ответили «от 4 до 6 лет» – 41,3%, отсутствовали от 2 до 4 лет – 48,7% 
опрошенных женщин, отсутствовали от 6 и более лет – 10% женщин. 

На вопрос «Чьи лекции Вы слушали, когда начали практиковать 
ислам?» 69,3% ответили, что читали Дарына Мубарова* (религиозное 
имя Дарын), 14,5% – Надира Абу-Халида**, 2,6% женщин слушали 
лекции Куаныша Башпаева*** (религиозное имя Абдурахим Ибрагим), 
Назратуллу**** – 2,6%, Халила Абдужаббарова (религиозное имя Ха-
лил) слушали 6,6%, русскоязычного джихадиста Александра Тихоми-
рова (религиозное имя Саид Бурятский) слушали 18,6% женщин. 

Результаты исследований показали ряд параметров, таких как этни-
ческая принадлежность, социально-экономическое положение, причи-

                                                           
* Дарын Мубаров – уроженец г. Тараза, получил образование в Киргизии. Выпуск-

ник Исламского университета в Медине. Его проповеди имеют салафистско-вахха-
бистскую направленность. Не поддерживает ахиду, которой придерживается духов-
ное управление Казахстана, один из самых красноречивых проповедников. В Караган-
де в 2018 г. за осуществление незаконной миссионерской деятельности был привле-
чен к административной ответственности с выплатой штрафа и судебных издержек 
(прим. ред. – Н.Н.). 

** Надир Абу-Халид – религиозный деятель Дагестана, исламский проповедник 
салафитского толка. Надир Медетов род. в 1984 г. в Махачкале. Обучался в Ислам-
ском институте при Духовном управлении мусульман КБР, оттуда его пригласили в 
Египет. После обучения в Каире поступил в Исламский университет Медины, где 
получил высшее образование на факультете Шариата. Надир абу-Халид преподавал в 
Махачкале в мечети на улице Венгерских бойцов, а затем в мечети в Дербенте. Яв-
лялся активным пользователем социальных сетей, автор многих видеолекций на 
исламские темы. Арестован в октябре 2014 г., два месяца находился под домашним 
арестом по подозрению в незаконном хранении оружия. В 2015 г. выехал за пределы 
России и присягнул представителям лидера террористической организации «Ислам-
ское государств». Дальнейшая его судьба остается неизвестной (прим. ред. – Н.Н.). 

*** Куаныш Башпаев род. в г. Экибастуз Павлодарской области, где в местной ме-
чети получил основы исламского образования. Проживал в городе Медине и учился в 
Исламском университете «аль-Джамия аль-Исламия», по его словам, обучался в 
магистратуре по специальности «муфассир» (толкователь Корана). Ранее он окончил 
в этом университете бакалавриат как «хадисовед». В 2018 г. в районном суде Алматы 
его осудили на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, вменив две статьи УК – «возбуж-
дение религиозной розни» и «пропаганда терроризма» (прим. ред. – Н.Н.). 

**** Назратулла Абдулкадиров (Абу Марьям) – выпускник факультета хадисоведе-
ния Исламского университета Медины. Продолжительное время занимался пропове-
дью в интернете. Находясь в Саудовской Аравии, организовывал незаконные пропо-
веди среди граждан Казахстана и СНГ, противоречащие законам и имеющие деструк-
тивное влияние на местные джамааты. Был задержан в городе Медина правоохрани-
тельными органами Королевства Саудовской Аравии (прим. ред. – Н.Н.). 
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ну добровольной миграции в зону военных действий, уровень религи-
озной грамотности и др. Исходя из результатов исследования, можно 
отметить, что причиной радикализации не являлся именно социально-
экономический фактор, а скорее низкий уровень знаний о религии. 
Немаловажной является и проблема дискриминации по религиозному 
признаку, она могла послужить основанием для выбора иной реально-
сти. Данные показывают, что 1/3 респондентов сталкивалась с подоб-
ным опытом до отъезда в Сирию. 

 
Казахстанский кейс реабилитации 

 
В Казахстане имеется собственный опыт организации профилакти-

ческих, реабилитационных и дерадикализационных проектов и меро-
приятий. Активизация данной работы проявилась в последнее десяти-
летие после того, как в Казахстане произошли теракты 2011–2012 гг. и 
2016 г., а также были проведены спецоперации «Жусан». В настоящее 
время в методических материалах Комитета по делам религий Казах-
стана концептуально разработаны и разграничены сферы применения 
понятий «профилактика», «дерадикализация» и «реабилитация». Госу-
дарством приняты специальные программы по противодействию ре-
лигиозному экстремизму и терроризму на 2013–2017 гг. и 2018–
2022 гг.160 Комплексная работа с приверженцами деструктивных рели-
гиозных течений способствовала появлению в Казахстане теологиче-
ских методик реабилитации и дерадикализации. 

После терактов 2011 г. в Казахстане был запущен механизм целе-
направленной реабилитационной работы с лицами, вовлеченными в 
идеологию религиозного экстремизма. Следует отметить, что первона-
чальной целевой группой реабилитационной работы были мужчины, 
отбывающие наказание по соответствующим уголовным статьям. 
За основу была принята Йеменская модель теологического диалога. 
Эта модель предполагает процесс переубеждения в рамках бесед с ве-
дущими специалистами по исламской теологии с тем, чтобы изменить 
радикальное толкование ислама на умеренное, и в результате принять 
ислам, характерный для данного региона и поддержанный государст-
вом. Главный проблематичный момент такого подхода заключается в 
том, что трудно определить, действительно ли человек изменил свои 
религиозные убеждения. 

В целом реабилитационная работа во всех областях Казахстана раз-
делена на три основных направления: работа с приверженцами дест-
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руктивных религиозных течений (салафизм, «Хизб ут-Тахрир», «Таб-
лиги Джамаат» и т.д.); работа с лицами, осужденными за совершение 
террористических и экстремистских преступлений; работа с женщина-
ми и детьми, эвакуированными из Сирии. К третьей категории также 
относятся женщины, вернувшиеся в результате неорганизованной ре-
патриации, т.н. «самовозвращенки». 

В настоящее время в Казахстане работают 18 реабилитационных цен-
тров, занимающихся дерадикализацией и реабилитацией людей, вернув-
шихся из зон террористической активности. Они расположены в Мангы-
стауской, Карагандинской, Жамбылской, Актюбинской областях, горо-
дах Кокшетау, Атырау, Шымкент, Павлодар, Нур-Султан, Жезказган, 
Сатпаев, Экибастуз, Каскелен. Также реабилитационные мероприятия 
осуществляются местными исполнительными органами власти через 
управления по делам религий и реабилитационные центры на местах. 

Женщины-репатриантки отметили, что на этапе адаптации и пер-
вичной социализации в реабилитационном лагере вблизи г. Актау им 
сразу оказали медицинскую помощь, обеспечили одеждой, провели 
психологическую диагностику и консультирование как индивидуаль-
ное, так и групповое, беседы с теологами, было осуществлено доку-
ментирование и паспортизация. 

Опыт реабилитационных мероприятий в Республике Казахстан от-
личается от классического понимания реабилитации жертв, постра-
давших от религиозного экстремизма. Для Казахстана это не консуль-
тирование по вопросу «выход из культа», «ненасильственное депро-
граммирование» или «терапия стратегического воздействия». Нацио-
нальные программы реабилитации и дерадикализации – это комплекс-
ная работа по трем основным направлениям: теологическому, психо-
логическому и социальной реабилитации. В отношении женщин, воз-
вращенных из Сирии, это еще и медицинское, и юридическое сопро-
вождение по документированию их и детей. 

 
Этапы реабилитации 

 
Реабилитационная программа репатрианток состояла из двух эта-

пов: первый этап – это карантинный период (не менее 30 дней) в 
г. Актау Мангыстауской области (побережье Каспийского моря). 
Адаптационный лагерь расположен на территории переоборудованно-
го детского лагеря «Фламинго», состоящего из шести корпусов: столо-
вой, административного здания и 4 жилых помещений. На момент 
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приезда все женщины и дети прошли полное медицинское обследова-
ние, которое включало в себя флюорографию, биохимический анализ 
крови, осмотр специалистов. Женщины и дети с сильной степенью ис-
тощения, инвалидностью, ранениями были сразу госпитализированы в 
местные медицинские учреждения. В основном женщины жаловались 
на артериальное давление, анемию, кожные высыпания, диарею, сто-
матологические проблемы, осколочные ранения, головные боли и кон-
тузию. У 30% женщин диагностировались симптомы ПТСР. Для них 
были характерны постоянные головные боли, бессонница, ночные 
кошмары, гипергидроз, сверхбдительность, повышенная утомляе-
мость и тревожность и т.д. 

В ходе наблюдения за психоэмоциональным состоянием женщин 
на момент приезда был выявлен набор изменений, происходящих в те-
ле и психике. Это когнитивные нарушения, посттравматический син-
дром, послеродовая депрессия, деперсонализация, фрустрация, час-
тичная амнезия, рассеянность, утомляемость, глубокая религиозная 
погруженность, фанатизм, агрессия. Мы считаем, что все перечислен-
ные психические состояния являются следствием и признаками по-
сттравматического синдрома. В частности, во время индивидуальных 
консультаций женщины высказывали жалобы на повышенную тре-
вожность, апатию, бессонницу, повышенную утомляемость, страх пе-
ред будущим, опасение одиночества, боязнь громких шумов, темноты 
и т.д. Также во время наблюдения у женщин проявлялись другие при-
знаки посттравматического синдрома, а именно: 

– «замораживание» негативного опыта; 
– агрессия; 
– игнорирование реальности; 
– депривация сна; 
– постоянное избегание стимулов, связанных с травмой; 
– numbing-блокировка (оцепенение) эмоциональных реакций, мыс-

лей, чувств или разговоров, связанных с травмой; 
– неспособность вспомнить о важных аспектах травмы (т.н. психо-

генная амнезия); 
– чувство бесперспективности в будущем (например, отсутствие 

ожиданий по поводу карьеры, замужества, детей или пожелания дол-
гой жизни); 

– болезненные чувства по поводу того, что они выжили, возникно-
вение синдрома «вины выжившего» (характерно для женщин, поте-
рявших в военных действиях детей или мужей). 
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Данное положение женщин требует глубокой и пролонгированной 
психотерапии. По нашему мнению, невылеченное постстрессовое со-
стояние может стать существенным фактором для вторичной радика-
лизации женщин, может помешать их полноценной реабилитации и 
реинтеграции. Эти риски сохраняются до сих пор, т.к. условия их воз-
никновения могут быть разными в каждом конкретном случае. Следо-
вательно, понимание определенной ситуации радикализации требует 
учета особых контекстуальных и личных факторов, задействованных в 
этом деле. После медицинского обследования для всех женщин и де-
тей было организовано проведение гигиенических процедур, им выда-
вались новые комплекты одежды и средства личной гигиены. Период 
акклиматизации продолжался 2–3 дня. За это время всех женщин и де-
тей органы юстиции документировали, также была проведена геном-
ная экспертиза по факту установления родства между матерью и ре-
бенком. 

Второй этап реабилитации женщин и детей осуществлялся мест-
ными исполнительными органами власти по месту жительства ре-
патриантов. Многие женщины прошли первичную или повторную 
профессиональную подготовку и были трудоустроены. В судебном 
порядке дети были восстановлены в своих гражданских правах. 
Всем рожденным на территории Сирии было присвоено гражданст-
во Республики Казахстан и выданы документы, подтверждающие 
их правоспособность. После работы с социальными педагогами и 
репетиторами, прохождения психолого-медико-педагогической 
консультации дети были зачислены в дошкольные учреждения либо 
в общеобразовательные школы согласно маршрутному листу их 
обучения. 

Необходимо отметить, что основным в программах реабилита-
ции в Казахстане стал национально-культурный компонент. Приоб-
щение и привитие традиционных для казахстанского народа ценно-
стей явилось приоритетной задачей программ реабилитации. 
По мнению практикующих теологов, так им было легче организо-
вать безопасную среду с репатриантками. Итогом этой работы ста-
ло то, что у женщин была сформирована этническая идентичность 
и самоидентификации, появилась мотивация воспитывать детей в 
контексте патриотического мировоззрения. Женщины стали благо-
дарны своему государству за то, что их вывезли из лагерей в Сирии 
и Ираке. Эту идею женщины очень четко проговаривали во время 
глубинных интервью. 
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Теологическая работа 
 
Одной из основных задач реабилитации явилась теологическая де-

радикализация – это отказ от неверного толкования таких положений, 
как «кафир», «тогут», «джихад», «дар аль-куфр» и т.д. По мнению ме-
стных экспертов, именно неверное толкование этих догм стало моти-
вом выезда на территорию Сирии. Индоктринизация их религиозного 
мировоззрения составила большую часть программ реабилитации. 
В данном направлении были организованы специальные встречи и бе-
седы, которые могли дополняться уроками и занятиями просветитель-
ского или обучающего характера. К теологической работе привлекали 
выпускников теологических университетов и имамов Духовного 
управления мусульман Казахстана (далее – ДУМК). В свою очередь, 
психологи дополняют работу теологов, участвуя в социализации лич-
ности, восстановлении связей с социальным окружением. 

Следующий компонент программ реабилитации – это психологиче-
ская поддержка и консультации. Это самый слабо представленный 
компонент программ реабилитации из-за отсутствия квалифицирован-
ных кадров и низкой оплаты труда психологов. Работа психологов ог-
раничивалась диагностикой, составлением психологического портрета 
репатрианток и дальнейших рекомендаций для местных специали-
стов-практиков. Неразвитость служб психологической помощи и от-
сутствие навыков работы с ментальными проблемами и психическим 
здоровьем сделали это направление реабилитационных программ 
очень уязвимым. Есть отдельные успешные случаи психологической 
помощи в формате онлайн-поддержки репатрианток во время панде-
мии, а также единичные случаи осмотра врачом-психиатром (в Кара-
гандинской области), но они не решили проблемы в целом. 

Практически все регионы Казахстана ориентированы на совершенст-
вование психологического консультирования и психологической реаби-
литации женщин и детей. В тоже время отмечается нехватка квалифи-
цированных психологов, а также необходимость систематического по-
вышения компетенций имеющихся специалистов, освоения ими нара-
ботанных на республиканском уровне или в других регионах эффектив-
ных методов и практик психологической реабилитации. В большинстве 
регионов из-за нехватки опытных психологов населению в основном 
оказывается психологическая помощь и проводятся консультации, в то 
время как сфера психологической реабилитации жертв экстремизма 
требует всестороннего совершенствования и развития. 
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Социальная реабилитация 
 
Особое значение в рамках реабилитации лиц, находящихся под 

влиянием деструктивной идеологии, имеет социальная реабилитация, 
которая может включать различные формы и виды материальной и 
правовой помощи пострадавшим от идеологии религиозного радика-
лизма. В регионах к основным видам помощи для достижения целей 
социальной реабилитации относятся: 

1) материальная помощь, включающая периодическую денежную 
поддержку, выделение безвозвратных кредитов, продуктов, одежды, 
обеспечение поставок угля. О такой форме работы проинформирова-
ны практически во всех регионах; 

2) трудоустройство. По словам экспертов, оказывается помощь с 
устройством на работу, целевые группы привлекаются к участию в яр-
марках вакансий. Особо следует отметить, что в некоторых регионах 
есть опыт трудоустройства реабилитированных лиц в подведомствен-
ные организации или НПО, занимающихся вопросами профилактики 
и реабилитации; 

3) помощь в организации собственного бизнеса; 
4) обеспечение жильем. Такая помощь оказана как минимум в 

3 регионах (Карагандинская, Костанайская, Туркестанская области); 
5) помощь в устройстве в школы, детсады. Организуются акции 

«Дорога в школу». Такая работа проводится в большинстве регионов; 
6) правовое консультирование, помощь в восстановлении докумен-

тов. Это направление работы в большинстве случаев охватывает тех, 
кто вернулся из-за рубежа в ходе спецопераций «Жусан». 

Вместе с тем привлеченными в данный исследовательский проект 
экспертами отмечен еще один важный проблемный аспект методиче-
ского обеспечения – целевой группой реабилитационной работы в соз-
данных методических пособиях в основном являются мужчины, почти 
отсутствует гендерная чувствительность и проблематика реабилитаци-
онной работы с детьми. Особенно отмечается то, что отсутствуют ме-
тодические пособия по работе с детьми-репатриантами, выросшими в 
радикальном религиозном окружении. 

 
Стигматизация женщин и детей 

 
Проблема стигматизации «жусановских женщин» стала также клю-

чевой в процессах реинтеграции их в сообщества. Во время интервью 
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женщины отмечали, что скрывают от коллектива на работе или от со-
седей, откуда они вернулись. Только очень небольшое количество 
женщин способно открыто говорить об этом в своих сообществах. 
По словам женщин, их очень задевали комментарии в социальных се-
тях, особенно Instаgram (заблокирована в РФ в 2022 г. – Н.Н.). В них 
постоянно публиковались видео и посты женщин с раскаянием и разо-
блачение идеологии ИГИЛ. Основным медиапроизводителем контен-
та была компания «Taunews». В результате такой медийной кампании 
образ этих женщин еще больше был стигматизирован. Также женщи-
ны высказывали беспокойство по поводу реакции своих детей на та-
кие ролики. «Я закрыла сыну глаза и уши, когда увидела своего умер-
шего мужа на демонстрационном экране в автобусе. Там его называли 
террористом и показывали кадры из Сирии. Меня это очень сильно 
беспокоит». 

Методы подобной помощи могут заключаться в самых разных ме-
роприятиях. К примеру, общественный фонд «Шапағат» в 2020 г. при-
влекал женщин-репатрианток к шитью медицинских масок и их даль-
нейшей бесплатной раздаче жителям г. Атырау. Данная инициатива не 
только вовлекает возвращенных женщин в обычную жизнь, но и спо-
собствует формированию их позитивного имиджа среди населения, 
тем самым снижая уровень недоверия и дискриминации по отноше-
нию к ним. 

У многих женщин наблюдается сверхбдительность по отношению 
к своим детям. Незначительные обиды в детских сообществах рас-
сматриваются ими как агрессия по отношению к их детям. Такая же 
реакция возникает и у школьных учителей, когда репатриантки начи-
нают защищать своих детей от школьного буллинга. 

Замужество репатрианток с представителями радикальных жамага-
тов* является вызовом, к которому не были готовы местные специали-
сты: «Мы не ожидали, что они так быстро начнут выходить замуж. 
Мы думали они сначала встанут на ноги и восстановятся от пережито-
го». Как правило, это полигамные браки: женщины становятся второй 
либо третьей женой. В качестве супругов они выбирали мужчин, отси-
девших в тюрьме за попытку выезда в Сирию, либо близких друзей 

                                                           
* Жамагат – 1) община, общество, народ; жиналған көп жамағат – собравшийся 

народ, общество; жамағатқа хабарлау – объявить всему обществу; 2) жена, супруга. Ка-
захско-русский словарь. https://classes.ru/all-kazakh/dictionary-kazakh-russian-term-8576. 
htm 
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своих погибших мужей. Как правило, такие браки длятся недолго и 
создают дополнительные риски для травматизации женщин. 

По мнению местных специалистов, у женщин наблюдается «психо-
логия иждивенчества», т.е. гиперопека со стороны государства полно-
стью снижает их внутренние ресурсы и стрессоустойчивость в реше-
нии бытовых вопросов. Им легче попросить местные органы либо 
спонсоров о финансовой или иной помощи, чем самой решить эти 
проблемы. Семейное окружение также «капсулирует их проблемы» и 
ограждает от внешних вызовов, что порождает иждивенчество у ре-
патрианток. Данная ситуация осложняется тем, что в сообществах об 
этом хорошо осведомлены, и они очень негативно реагируют на по-
кровительство данной категории женщин. «Для того чтобы что-то по-
лучить от государства, мы тоже должны были уехать в Сирию, что 
ли!?» – отмечают другие верующие. 

Одна из проблем, возникающих в ходе реабилитации, – формиро-
вание образа отца у детей. Женщины должны сделать сложный вы-
бор – героизировать образ отца либо, наоборот, виктимизировать этот 
образ. «Если во всех СМИ их отцов представляют как “террористов и 
предателей”, как мы должны говорить своим детям о том, кто их от-
цы?» «Пока дети маленькие и они не понимают многих вещей, мы 
молчим, но рано или поздно они спросят нас об этом, и это вопрос, на 
который у меня нет ответа», – отмечают женщины. 

Многие женщины до сих пор сохраняют эмоциональную связь, со-
страдание и жалость к другим пленным женщинам в лагере «Аль-
Хол»*. Они хотят помочь им, чтобы их тоже эвакуировали, но понима-
ют, что от их действий нечего не зависит. Некая наивность прослежи-
вается в их суждениях и поведении, поэтому они очень открыто и до-
верчиво контактируют с иностранными журналистами и специалиста-
ми в надежде, что так смогут помочь этим женщинам. Несмотря на то, 
что в плену они провели до 5–6 месяцев, они прекрасно понимают, в 
каких нечеловеческих условиях находятся там женщины. 
                                                           

* Аль-Хол (Эль-Хол, Эль-Холь, араб. الھول  ) – палаточный лагерь для перемещен-
ных лиц в одноименном городе на северо-востоке Сирии, в 38 км к юго-востоку от 
г. Эль-Хасака. В настоящее время в лагере проживает 10 тыс. человек. Лагерь нахо-
дится под контролем курдских сил безопасности (Сирийские демократические силы). 
80% живущих в лагере – дети и женщины, половина детей – младше 5 лет. Многие – 
жены и дети бывших боевиков ИГИЛ. Условия в Аль-Холе очень тяжелые, люди 
страдают от недоедания. Из лагеря регулярно поступают сообщения о вспышках на-
силия, в результате которых гибнут дети. 
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Работа с детьми 
 
Об использовании детей боевиками ИГИЛ общественности широко 

известно из СМИ и видеообращений самих детей. Они в этой ситуа-
ции оставались заложниками ИГИЛ и одновременно становились уг-
розой для других граждан. Беззащитность и зависимость от взрослых 
в сочетании с повышенной эмоциональностью и душевной незрело-
стью способствовали формированию и развитию у детей психических 
и поведенческих нарушений. 

Использование подрастающего поколения с целью пропаганды 
идеологии ИГИЛ также показало свою эффективность. Видеоролики, 
где в казнях заложников участвовали дети, пользовались особой попу-
лярностью среди экстремистов. Демонстрация детской жестокости 
должна была подтолкнуть взрослых, еще не решившихся примкнуть к 
террористам, на этот шаг. Множество детей в роликах создавало так-
же у зрителей иллюзию о прекрасных перспективах ИГИЛ: если есть 
молодое поколение подготовленных людей, значит, у государства есть 
будущее. Популярный слоган ИГИЛ – «Наши дети – наше будущее» – 
тоже содействовал пропаганде террористической идеологии. 

С учетом отрицательного влияния на детей многих психотравми-
рующих факторов большую роль играет максимально раннее выяв-
ление у них различных нарушений, профилактика постстрессовых 
расстройств, своевременная реабилитация и социальная реинтегра-
ция. 

Реализация и координация всех этапов операции «Жусан» осущест-
влялись Министерством иностранных дел и Комитетом национальной 
безопасности Республики Казахстан. Стремление помочь эвакуиро-
ванным детям выразили многие физические и юридические лица. 
В работу были вовлечено Министерство науки и образования Казах-
стана, Министерство информации и общественного согласия привлек-
ло общественный фонд «Право» через финансирование республикан-
ского общественного объединения «Акниет». Дополнительную по-
мощь и поддержку оказали местные исполнительные органы власти, 
Духовное управление мусульман Казахстана, акимат* Мангыстауской 
области и спонсоры. 
                                                           

* Акима́т (администрация; казах. əкімшілік, əкімдік) – региональный орган испол-
нительной власти в Казахстане, районная государственная администрация в Казахста-
не и в Киргизии. 
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Благодаря четкой вертикальной и горизонтальной структуре при 
реализации операции «Жусан» удалось обеспечить преемственность 
реабилитации и избежать негативных последствий. Реабилитационные 
программы реализовались в полном объеме и позволили прийти к 
стойкому профилактическому эффекту. Эффективность программы 
реабилитации стала возможной благодаря учету гендерных и религи-
озных аспектов. После эвакуации матери и дети проживали совмест-
но, матерям была дана возможность ухаживать за детьми и сиротами. 
Включение в программу реабилитации элементов семейной терапии 
позволило женщинам безболезненно компенсировать утраченные со-
циальные и родственные связи и вернуться к привычным условиям 
жизни. 

Именно реабилитация детей вызвала наибольшую сложность, так 
как в Казахстане не было практического опыта одновременного пси-
хологического восстановления большого количества разновозрастных 
детей (495 человек), переживших военные действия. Следовательно, 
необходимо описать психологические, психические и поведенческие 
особенности, наблюдаемые при обследовании детей, эвакуированных 
из Сирии. 

В психологии есть термин «дети войны», для которого характерно 
«сознание выживающего», а не «сознание живущего» человека. Дан-
ное понятие можно применить ко всем поколениям людей, в силу об-
стоятельств ставших свидетелями, а иногда и участниками военных 
действий. Детская психика достаточно пластична, ребенок не может 
провести линию между вымышленным и настоящим миром. Для мно-
гих казахстанских детей, эвакуированных из Сирии, эта тема стала же-
стко табуированной. Они не имели навыков поведения и самосохране-
ния в стрессовых ситуациях; не получая своевременной психологиче-
ской помощи, не имея возможности рефлексии, они вынуждены были 
уходить в такие механизмы психологической защиты, как вытеснение, 
отрицание и иногда (очень редко, в основном, под влиянием матерей) 
в рационализацию травматического опыта. Чем старше человек, тем у 
него больше внутренних ресурсов, чтобы справиться с посттравмати-
ческим стрессовым расстройством. Естественно, такой «запас» воз-
можностей у ребенка ничтожен. Все это создает благоприятные усло-
вия для того, чтобы любое травмирующее событие, любая стрессовая 
ситуация повышали уровень тревожности у детей. 

Ситуация с подрастающим поколением усугубляется также тем, 
что дети в состоянии стресса находились достаточно долгое время, бо-
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лее 3 лет. Таким образом, они испытывали не одномоментную ситуа-
цию стресса, а ощущали постоянную повышенную тревожность и 
страх. 

Нужно заметить, что все возвращенные дети не имели доступа к 
полноценному физическому развитию и медицинскому обслужива-
нию. Во время беременности многие женщины не могли питаться сба-
лансированно и получать необходимые консультации врачей. Новоро-
жденные дети не проходили осмотр узких специалистов, не привива-
лись, часто находились на искусственном вскармливании. Помимо на-
рушения физического и физиологического развития у них наблюда-
лись нарушения психики. Некоторые получили физические увечья ли-
бо осколочные ранения во время бомбежек. Медицинские работники 
поставили детям различные диагнозы, такие как дистрофия, мочека-
менная болезнь, болезни сердечно-сосудистой системы, кожные забо-
левания, брюшной тиф, коклюш. 

Следует отметить, что эти недуги наблюдались у детей, достаточно 
продолжительное время испытывавших голод. Физиологическое не-
доедание также является для ребенка посттравматическим расстрой-
ством, что может иметь длительные и очень серьезные последствия 
для психики ребенка. 

Все дети были лишены доступа к образованию, у них отсутствова-
ли навыки коммуникации, что свидетельствует о педагогической и со-
циальной запущенности. Матери выбирали стиль «механического вос-
питания»: «Главное, ребенок жив и сыт, остальное не так важно», – 
отмечали во время беседы женщины. «Холодное» материнство в пол-
ной мере относится и к стилю воспитания младших детей. Так, во вре-
мя наблюдения в условиях адаптационного лагеря в г. Актау в основ-
ном старшие братья и сестры присматривали за младшими детьми. 

Во время пребывания в Сирии над детьми довлели множественные 
психотравмирующие факторы, повлиявшие на формирование у них 
психических нарушений. На первый план выступают такие общие 
психодинамические тенденции, как задержка психофизического раз-
вития, педагогическая запущенность, сопровождающаяся ситуацион-
но обусловленными тревожно-депрессивными реакциями. Данные со-
стояния усугублялись дополнительными травмирующими факторами: 
разлукой с отцом, сменой обстановки и социального окружения. 

Во время проведения реабилитационных мероприятий и наблюде-
ния в адаптационном лагере у девочек проявлялись следующие пове-
денческие изменения: 
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1) Продуктивный контакт с социальным работником осложнен в 
силу низкого уровня доверия. Дети вели себя замкнуто, при попыт-
ке общения с посторонними начинали громко плакать, звать маму, 
отворачивались, прятались за близких людей; часто занимали пози-
цию «наблюдающего», отвечали кивком головы либо отмалчива-
лись. 

2) Речь детей негромкая, фразовая, нечеткая, с использованием 
арабских фразеологизмов и религиозных терминов, словарный запас 
скудный, образное мышление развито слабо. 

3) Игры несложные, примитивные, с использованием камней, пес-
ка, пластиковых стаканчиков, посуды, деревяшек, осколков различных 
предметов. Потребности в настоящих игрушках не проявляли. Про-
блемы с концентрацией внимания. 

В отличие от девочек мальчики проявляли более сильный интерес к 
окружающей обстановке и событиям. Многие старались помогать пер-
соналу столовой и санитарам, быть полезными для нового окружения. 
Они были более самостоятельны, настойчивы в достижении целей, у 
них наблюдалось стремление к общению со сверстниками и новыми 
знакомыми. Мальчики охотнее вступали в контакт, рассказывали о 
приобретенных навыках, полученных от папы. В их описании наблю-
далась «героизация» образа отца, который, по их словам, «стал шахи-
дом и попал в рай». В общении стремились к определенным темам: 
это военная тематика, рассказы о трупах, бомбежках и оружии. Вме-
сте с этим дети испытывали большой страх перед людьми в военной 
форме, относились к ним настороженно и с опаской. Услышав отрица-
тельную оценку событий в Сирии, дети замыкались и переставали об-
щаться. При обсуждении религиозных тем мальчики оживлялись, ци-
тировали большие отрывки из Корана, знали много мусульманских ле-
генд, преданий и обычаев; многие делали намаз. С азартом участвова-
ли в подвижных играх, интересовались гаджетами и смартфонами со-
трудников. Одновременно у мальчиков диагностировались такие пси-
хологические состояния, как агрессивность, повышенная тревожность, 
упрямство, настороженность. 

У всех детей примерно до 10 лет отсутствовали навыки чтения и 
письма. Многие из них были двуязычными (арабский и казахский, 
арабский и русский). Познания об окружающем мире были скудными. 
Мировоззрение детей сформировано на основе коранических сказа-
ний. У детей младшего возраста наблюдалось отставание в психофи-
зическом развитии примерно в пределах двух–трех лет. 
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Учитывая все вышеперечисленные психотравмирующие факторы, 
реабилитационные мероприятия теологов, психологов, социальных ра-
ботников, в будущем нельзя исключить возможность развития у детей 
психических расстройств, связанных с пережитой травмой. В связи с 
этим считаем необходимым и целесообразным проводить постоянное 
наблюдение за психическим и психологическим состоянием детей. 

 
Риски вторичной радикализации 

 
Для специалиста-психолога самым важным критерием успешной 

реабилитации репатриантов является то, что они начинают выбирать 
паттерны поведения, кардинальным образом отличающиеся от тех, ко-
торые привели их в свое время к радикализации сознания. В других 
случаях вторичная травматизация может возникать в результате гипе-
ропеки пострадавших, вокруг которых окружающие, выводя их из-под 
влияния стрессоров обыденной жизни, создают «травматическую мем-
брану», отгораживающую их от внешнего мира. 

По нашему мнению, риски вторичной радикализации обусловлены 
следующими факторами. Во-первых, это семейное окружение женщи-
ны: если принимающая ее семья придерживается радикальных взгля-
дов, то риски вторичной радикализации очень высоки. Во-вторых, 
опасность связана с ее будущим замужеством, ведь согласно законам 
шариата женщине желательно состоять в браке. Но часто это союзы с 
мужчинами, которые придерживаются радикальных религиозных 
взглядов. Как правило, женщины в таких семьях становятся вторыми 
либо третьими женами. 

В-третьих, риск связан с тем, что те жамагаты, от которых они уе-
хали в свое время, не совсем радушно их приняли, а традиционный ха-
нафитский жамагат вообще не принял их. Такая позиция своего рода 
«изгоев» или «отщепенцев» создает риски вторичной радикализации. 
Четвертый же фактор связан с недоверием и скепсисом общества по 
отношению к таким женщинам и программам их реабилитации. 

Основными социальными факторами, влияющими на успешность 
адаптации жертв психической травмы, считаются отсутствие физиче-
ских последствий, прочное финансовое положение, сохранение преж-
него социального статуса, наличие поддержки со стороны общества и 
особенно группы близких людей. При этом последний фактор влияет 
на успешность преодоления последствий травматического стресса в 
наибольшей степени. 
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Анализ экспертных интервью показал, что работа с репатриирован-
ными женщинами и детьми носит комплексный характер. Тем не ме-
нее значительная часть экспертов отметила, что с детьми все же тре-
буется отдельная работа по ресоциализации ввиду специфичности 
детской психологии и, соответственно, методов реабилитации. В этой 
связи к детям применяются ранее наработанные методики работы, ве-
дется поиск новых решений и способов эффективной и безболезнен-
ной ресоциализации. 

 
Заключение 

 
Программы Республики Казахстан по реабилитации женщин и де-

тей, вернувшихся из лагерей Сирии и Ирака, имеют свое практическое 
применение, на республиканском и региональном уровне накоплен 
значительный опыт. 

В результате исследования проблем, связанных с реабилитацией и 
ресоциализацией, выявились различные направления, где необходимо 
усилить работу экспертам и специалистам. Во-первых, это работа с 
детьми, в которой необходимы более сложные подходы и методики. 
Женщины-репатриантки отмечают, что психологическая поддержка 
нужна также их детям. У некоторых детей сохраняются травмирую-
щие их воспоминания о жизни в Сирии, у других детей есть сложно-
сти с обучением, поскольку в ИГ они не имели возможности для пол-
ноценной школьной учебы. Во-вторых, женщины отметили, что им не 
хватает индивидуальных психологических консультаций, адресной 
психологической поддержки. В-третьих, финансовые трудности, во-
просы трудоустройства и обеспечения жильем остаются среди важных 
проблем. Женщин-репатриантки отметили сложности с получением 
социальных выплат по потере кормильца и, соответственно, преду-
смотренных в Казахстане различных льгот для детей. В то же время 
они осознают проблематичность получения пособий по потере кор-
мильца, так как осведомлены, что согласно законодательству страны 
существуют правовые преграды по отнесению их пропавших без вес-
ти мужей к категории умерших граждан. 

В целом программа реабилитации учитывала все возможные про-
блемы, с которыми столкнутся репатриантки, включая на разных эта-
пах социально-правовую реабилитацию (восстановление документов), 
социально-медицинские услуги (посещение врачей, лекарственные 
препараты, рекомендации), социально-бытовые услуги, материальную 
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помощь, психологические консультации и теологическую коррекцию. 
Дальнейшая социализация предполагала юридическую поддержку при 
оформлении свидетельств о рождении детей, судебном признании му-
жа умершим, при оформлении государственных пособий, выдаче про-
дуктовых корзин, оказании помощи с переобучением и получением 
жилья. На этапе реинтеграции важна была вовлеченность женщин в 
традиционную умму. В этой связи были организованы лекции пред-
ставителей ДУМК и университета Нур-Мубарак, просмотр пропове-
дей имамов и устазов в социальных сетях, на видеохостингах. 

Кроме этого, вместе с региональной работой имеются практики по 
комплексному охвату всех реабилитированных репатрианток теологи-
ческим просвещением и психологической помощью. Например, по 
инициативе и в координации с Г. Раздыковой, автором раздела, для 
репатрианток были организованы на онлайн-платформах теологиче-
ские лекции с приглашением квалифицированных теологов. Для жен-
щин были организованы психологические коллективные занятия и 
тренинги в выходные дни, на которые приглашалось около 90 участ-
ников специально созданной в WhatsApp группы женщин-репатриан-
ток. 

Таким образом, в настоящее время в Казахстане деятельность в 
сфере профилактики, реабилитации и дерадикализации представляет 
собой комплексную работу, в которой задействованы все заинтересо-
ванные государственные органы, организации, а также специализиро-
ванные НПО и имамы ДУМК. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Ислам является наиболее важной составной частью политической, 

культурной и социально-экономической жизни регионов многих стран 
мира, рост его влияния меняет цивилизационный облик многих из 
них, выходя далеко за рамки исторических центров исламской циви-
лизации. Исламские социально-политические институты часто стано-
вятся альтернативой национально-государственным структурам вла-
сти, что не может не являться вызовом для националистических режи-
мов и светской модели государственной власти. Вызванный этим про-
тивостоянием идеологический конфликт становится неизбежным и 
оправданным защитой традиционных ценностей ислама. 

Актуальность проблематики дерадикализации исламистов подтвер-
ждается современной мировой повесткой: опыт стран Европы, Ближ-
него Востока, Африки показал, что силовой подход и масштабные 
контртеррористические военные кампании, направленные на борьбу с 
экстремистами, дают кратковременный, но не долгосрочный эффект. 
Ликвидированные в ходе боевых операций лидеры и группы сменяют-
ся новыми, практики внесудебного насилия трансформируются и при-
нимают новые формы. В разных странах мира чрезмерное неоправ-
данное применение силы в ходе правительственных операций не толь-
ко вело к арестам, задержаниям и убийствам мирных граждан, но и 
порождало факторы, способствующие радикализации молодежи в зо-
не конфликта. 

В этих условиях концепция сочетания силового подхода с «мягкой 
силой» стала находить все больше сторонников среди политиков и 
экспертов. В широких концептуальных рамках «мягкой силы» в раз-
ных странах работают и программы дерадикализации. 

Опыт дерадикализации исламистов в разных странах мира говорит 
о том, что успех в этой сфере в той или иной степени возможен, одна-
ко он во многом зависит от того, насколько комплексными и финансо-
во обеспеченными будут программы дерадикализации, насколько во-
влеченными в разработку программ окажутся местные лидеры и сооб-
щества, куда по окончании программы, как правило, возвращается 
участник программы дерадикализации. 

При этом необходимо понимать, что из-за растущих противоречий 
между особенностями развития западного секулярного мира и тради-
ционной религиозной этикой ислама наибольшую сложность пред-
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ставляет достижение идеологического уровня дерадикализации. 
Мы разделяем подход ученых, считающих, что дерадикализация – это 
процесс изменения не только поведения человека, его отказ от приме-
нения насилия, но и изменение его системы убеждений, отказ от экс-
тремистской идеологии и принятие основных общечеловеческих цен-
ностей. Дерадикализация включает превентивные меры, направлен-
ные на формирование благоприятной среды, а также стратегии реаби-
литации и реинтеграции людей, прошедших программы дерадикализа-
ции. Концептуальная и практическая новизна программ дерадикализа-
ции заключается в том, что они вышли за рамки силовых подходов в 
отношении радикальных исламистов-террористов и тех, кто находится 
в группе риска. 

Материалы данной монографии убеждают в том, что успешная и 
сколько-нибудь масштабная дерадикализация исламистов невозможна 
без разрешения общественных противоречий и конфликтов. Гарантом 
ее результативности является достаточно длительный культурно-исто-
рический процесс разрешения накопившихся противоречий и усиле-
ния сплоченности общества. 

Анализ существующих программ дерадикализации на Ближнем 
Востоке, в странах Африки и Юго-Восточной Азии показал, что они 
направлены не только на то, чтобы человек отказался от практики 
применения насилия, но чтобы он признал, что социальные изменения 
могут быть достигнуты путем легальной политической конкуренции, 
в рамках правового поля, без применения насилия и террора. Не менее 
важная цель успешных реабилитационных программ заключается в 
общественной мобилизации и влиянии общества на предотвращение 
радикализации. 

Программы, принятые в разных странах, имеют схожее содержа-
ние: они предусматривают работу участников программы с автори-
тетными религиозными деятелями и имамами; психологическую реа-
билитацию; вовлечение в процесс дерадикализации близкого окру-
жения, родителей, друзей и семьи; получение профессии, позволяю-
щей обеспечить элементарную финансовую самостоятельность, а 
также интеграцию в процесс мирной жизни после того, как осужден-
ные вышли на свободу. Большая роль в программах дерадикализа-
ции отводится исламским ученым, алимам, религиозным авторите-
там. В ходе открытых дискуссий они на основании Корана и Сунны, 
шариата способны доказать участнику программы неприемлемость 
применения насилия. 
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Однако эффективность подобных форм деидеологизации религиоз-
ного радикализма и экстремизма остается дискуссионной уже в силу 
того, что пока отсутствуют широкие и систематизированные базы дан-
ных о влиянии программ религиозной реабилитации на уровень и ди-
намику террористической активности в различных странах и регионах 
мира. Следует также учитывать, что методики идейной дерадикализа-
ции бывших участников и сторонников какой-то одной экстремист-
ской группировки далеко не всегда могут быть использованы для ра-
боты с представителями других группировок по причине доктриналь-
ных различий их убеждений, а иногда и идейного противостояния 
друг другу. Также необходимо иметь в виду, что как особое направле-
ние деконструкции радикальных идеологий религиозная реабилитация 
возможна, по большому счету, только по отношению к активным сто-
ронникам и проводникам этих идеологий, тогда как члены семей и 
близкие люди экстремистов могут и не иметь аналогичной устойчивой 
идейной мотивации. 

Дерадикализация религиозно мотивированных экстремистов не мо-
жет сводиться к их духовному, религиозному перевоспитанию – воз-
вращению «строителей» всемирного халифата к «правильному», «ис-
тинному» исламу. Теория и практика деконструкции радикальных 
идеологий должна учитывать комбинаторику собственно идейных и 
связанных с ними эмоциональных, аффективных аспектов радикализ-
ма, ослаблять и разрушать связи этих компонентов, представляя ради-
кальные идеологии как «охоту» на сознание и мышление людей. 
На уровне более общих – концептуальных – определений можно пред-
ставить эффективную и устойчивую деконструкцию радикальных 
идеологий как когнитивно-ментальную перестройку лежащих в их ос-
нове убеждений и установок, способную привести, возможно, не сразу 
и не в полном объеме, к снижению и преодолению заключенных в 
этих идеологиях угроз экстремизма. 

Опыт Египта, одной из ключевых стран Северной Африки, показы-
вает, что превалирование силовых методов разрешения конфликтных 
ситуаций над социально-экономическими и психологическими дает 
преимущество только в краткосрочной перспективе, но в долгосроч-
ной не дает стране выйти из замкнутого круга повторения угроз ради-
кализации общества. В то же время анализ марокканского подхода, за-
ключающегося в целенаправленной и непрерывной внутренней поли-
тике по разрешению социально-экономических проблем, свидетельст-
вует о том, что устойчивых успехов в дерадикализации политически 
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активного населения можно добиться и при относительно ограничен-
ном бюджете противодействия росту радикальных настроений. 

Почти полное прекращение финансирования программ дерадикали-
зации, как это произошло в Йемене после 2014 г., не позволяет приме-
нять несиловые методы борьбы с религиозным экстремизмом. На се-
годняшний день противодействие радикальному исламизму в стране 
осуществляется только в рамках отдельных военных операций при 
поддержке со стороны специальных подразделений Соединенных 
Штатов. 

В контексте изучения ненасильственных путей, способов противо-
действия религиозному радикализму и экстремизму представляется 
крайне интересным опыт Саудовской Аравии, где программы деради-
кализации являются частью широких контртеррористических мер, 
принятых в ходе вступления страны на путь модернизации и распро-
странения все большего контроля государства над основными сфера-
ми социально-культурной жизни, включая ограничение роли религи-
озных лидеров в жизни страны. Встав на этот путь, властям пришлось 
принимать не только жесткие военные меры в отношении экстремист-
ских групп, но и вложить значительные средства в программы деради-
кализации исламистов, включающие методы реабилитации привер-
женцев радикальной идеологии исламизма. На этом пути власти пыта-
ются вернуть экстремистов к пониманию истинного ислама и способ-
ствовать реинтеграции и ресоциализации тех из них, кто желает вер-
нуться к мирной жизни. Вместе с тем власти могут себе позволить вы-
делять из бюджета страны значительные средства на покупку лояль-
ности экстремистов и их лидеров, что также сыграло свою роль в ста-
билизации ситуации в стране. 

Политика дерадикализации в Индонезии является следствием сло-
жившегося баланса сил внутри страны. Как и в приведенных ранее 
примерах, силовые структуры здесь фактически продолжают оста-
ваться решающим фактором поддержания внутриполитической ста-
бильности и безопасности, определяющим характер политического ре-
жима в стране, где секуляризм является одной из основ государствен-
ности. Помимо политических структур и силовых ведомств свой 
вклад в борьбу с исламским радикализмом в Индонезии вносят и му-
сульманские общественные организации, это уже стало правилом для 
тех мусульманских стран, где правительство озабочено радикализаци-
ей политически активных мусульман. Особую роль в процессах дера-
дикализации исламизма играют светские учебные заведения, заинте-
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ресованные в сохранении сложившейся секулярной модели общества. 
Политика памяти, проводимая в Индонезии представителями светских 
интеллектуальных кругов и мусульманских общин, направлена на 
формирование компромиссного мемориального кокона, призванного 
содействовать не только консолидации общества, но и делегитимиза-
ции радикальных идей путем вытеснения их на периферию культур-
ной коллективной памяти. Таким образом, опыт Индонезии также мо-
жет быть признан относительно успешным примером дерадикализа-
ции исламизма. 

Опыт Великобритании, где программы дерадикализации развива-
лись, масштабировались и финансировались на протяжении послед-
них двадцати лет, характеризуется в настоящее время скепсисом экс-
пертов относительно самой возможности перевоспитать человека, 
склонного к экстремистским идеям и практикам. Однако в целом об-
щая статистика британского Министерства внутренних дел показыва-
ет, что число подозреваемых в терроризме в стране снизилось до са-
мого низкого уровня за последнее десятилетия. Практики дерадикали-
зации в Великобритании характеризуются более индивидуальным 
подходом, чем в описанных ранее примерах, значительным финанси-
рованием и преобладающим идейным контекстом западных либераль-
ных ценностей. 

Радикализация молодежи на Северном Кавказе долгое время оста-
валась серьезным фактором нестабильности для всего региона, однако 
в последние годы отток молодежи в экстремистские группировки пре-
кратился, а профилактическая деятельность со стороны государствен-
ных и общественных организаций реализуется в современных форма-
тах. Однако факторы радикализации молодежи многочисленны и раз-
ноплановы, они не сводятся только к прямому воздействию политиче-
ских и религиозных радикалов на умы молодых людей, поэтому пред-
ставляется крайне необходимым сохранять и корректировать усилия 
по проведению комплексной, разноплановой политики предотвраще-
ния радикализации молодежи. 

Внутренняя политика Казахстана в сфере профилактики, реабили-
тации и дерадикализации исламистов представляет собой успешный 
пример комплексной работы, в которой задействованы все заинтересо-
ванные государственные органы, общественные организации и пред-
ставители духовенства. Дерадикализационные программы здесь в ос-
новном направлены на женщин и детей, возвращенных властями Ка-
захстана из лагерей Сирии и Ирака. В этой связи следует отметить, 
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что в процедуры понимания и объяснения мотиваций женского экс-
тремизма должна быть включена гендерная психология. 

Во всех странах, где были реализованы программы дерадикализа-
ции, существовали риски, затрудняющие дерадикализацию. Люди, ре-
шившие порвать с экстремистскими группами, могут быть стигмати-
зированы своими бывшими «товарищами» и даже стать объектом мес-
ти. Важно, чтобы после отбывания срока наказания рядовые члены 
террористических группировок были ограждены от влияния своих 
прежних лидеров и включены в социальные сети, основанные на нор-
мах умеренного ислама. 

Определенный опыт программ дерадикализации исламистов может 
быть востребован в России. В современной российской стратегии про-
тиводействия религиозному экстремизму акцент делается на борьбе с 
уже состоявшимися негативными процессами радикализации, в про-
граммных документах заявлено о необходимости устранения причин, 
порождающих эти процессы. Понятие профилактики и купирования 
факторов риска радикализации, влекущих за собой преступления экс-
тремистской направленности, стали частью стратегии. Однако необхо-
димо признать, что в деле противодействия религиозно мотивирован-
ному экстремизму крайне важен синтез описанных в монографии ме-
тодов и практик: от силового воздействия до синтеза психологии и 
теоретической части исламского богословия, от продуманной работы 
в информационном пространстве страны до финансового решения ос-
новных социально-экономических конфликтов и противоречий. 

Важно подчеркнуть, что механическое перенесение опыта других 
стран на Россию невозможно. Однако некоторые работающие состав-
ляющие программ дерадикализации могут быть применены в регио-
нах Северного Кавказа и Поволжья. Во-первых, это участие в про-
граммах дерадикализации квалифицированных исламских ученых. Без 
качественного религиозного образования участников программ цели 
программы не могут быть достигнуты. Во-вторых, участники, завер-
шившие программу дерадикализации, должны получить профессио-
нальную подготовку, что поможет им достичь финансовой независи-
мости хотя бы для обеспечения расходов, связанных с оплатой жилья 
и содержанием детей. В-третьих, важно вовлечение членов семьи в 
процессы реабилитации, именно семья и ближайшие родственники 
могут создать почву для реинтеграции в общество. Местные сообще-
ства необходимо привлекать к обсуждению концепции, структуры и 
реализации программ дерадикализации. 



В современных условиях обострения глобальных геополитиче-
ских, экономических и культурно-цивилизационных противоречий 
вопросы дерадикализации исламистов становятся в ряд первостепен-
ных по важности вопросов мировой стабильности и международной 
безопасности и требуют пристального, углубленного внимания со 
стороны органов государственной власти, общества, ученых и экс-
пертов. 
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SUMMARY 
 

 
The monograph is the fifth issue of the periodical “Islamic radical 

movements on the political map of the modern world.” 
The transformation of terrorism into one of the main threats to modern 

peace and security of mankind confirms the need for a comprehensive 
counter-terrorism policy. In the early 2000s in many countries of the world, 
a global anti-terrorist agenda was formed, political, legal and military 
responses to the threats of terrorism were formulated. However, data on the 
practice of counter-terrorism force actions shows that, despite the large 
number of operations around the world to eliminate armed militants, the 
threat of terrorism has not decreased. Or it decreased, but to an insignificant 
extent. 

Many states have succeeded in the short term in their fight against 
terrorism but failed in the long term. Forceful opposition to religiously 
motivated violence produces short-term results. The futility of using only a 
forceful approach in combating the threats of violent extremism motivated 
by religion is confirmed by practice in a variety of countries and regions. 

Deradicalization is an incentive to renounce the ideology of extremism 
by those individuals who have already committed terrorist acts or 
participated in the activities of extremist groups and preventing the 
radicalization of potential terrorist recruits. Deradicalization is becoming an 
important strategic goal in the fight against religious extremism and 
terrorism. This issue is dedicated to the problems of achieving this goal. 

The purpose of the work is an in-depth comparative analysis of theo-
retical and methodological approaches to the essence and content of the 
processes of deradicalization of adherents of extremist ideologies, on the 



one hand, and the practical experience of implementing programs for the 
deradicalization of Islamists, on the other. 

The first chapter contains an analysis of the conceptual foundations of 
deradicalization programs, including the same in the works of Muslim 
scientists who do not stop searching for theoretical foundations to justify 
the illegitimacy of radical ideas in Islam and see the task as convincingly 
sounding arguments based on the sacred dogma of the Koran. Also in the 
first chapter, psychological approaches and methods that can work 
productively in deradicalization processes are proposed. 

The second chapter is devoted to a critical understanding of the 
experience of many countries in which Islamist deradicalization programs 
are being implemented or have been implemented for several years (Egypt, 
Morocco, Saudi Arabia, Yemen, Great Britain, Malaysia, African coun-
tries). 

The third chapter examines the most successful practices of preventing 
radical Islamism and deradicalization in the post-Soviet space – in the 
regions of the Russian Federation (Tatarstan, North Caucasus), the Muslim 
population of which is exposed to the influence of radical Islamism. The 
program of the government of Kazakhstan “Zhusan” is being considered – 
a program for the repatriation and rehabilitation of citizens of Kazakhstan 
evacuated from zones of terrorist activity in Iraq, Syria, Turkey and 
Afghanistan. 

Depending on the historical, cultural and political context in different 
countries, deradicalization programs have their own specifics. Some pro-
grams emphasize the rejection of radical ideology, others – the rejection of 
violent extremism to achieve political goals, social rehabilitation and 
reintegration. 

The innovation of these programs lies in the fact that they offer me-
thodologies and methods that are outside the usual framework of counter-
terrorism policy, based only on forceful approaches in relation to convicted 
terrorists and those at risk. 

In the course of the study, the authors relied on an interdisciplinary 
approach that involved the use of psychological methods in the processes of 
deradicalization, the experience of cultural anthropology, which studies the 
potential of traditional cultural mechanisms and institutions for the dera-
dicalization of social and political behavior, the role of family, civil society 
and religious authorities in the process of implementing deradicalization 
programs. 
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