
209

ОСТАНИН-ГОЛОВНЯ В.Д. ПОВОРОТ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ФАКТОР «ИСЛАМСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ» С. 209–221

1Панорама Африки и Ближнего Востока1

DOI: 10.31249/kgt/2022.02.11

Поворот на Ближний Восток: 
фактор «исламского пробуждения»
Василий Дмитриевич ОСТАНИН-ГОЛОВНЯ
научный сотрудник Отдела Ближнего и Постсоветского Востока
Институт научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН), 
117418, Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, Российская Федерация
E-mail: ostanin-golovnya@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-5937-8786

ЦИТИРОВАНИЕ: Останин-Головня В.Д. (2022). Поворот на Ближний Восток: 
фактор «исламского пробуждения» // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. Т. 15. № 2. С. 209–221.
DOI: 10.31249/kgt/2022.02.11

Статья поступила в редакцию 26.03.2022.
Исправленный текст представлен 14.04.2022.

АННОТАЦИЯ. В  статье рассмат-
риваются перспективы расширения 
стратегии поворота России на Восток 
с  учетом текущих изменений системы 
мировой политики в контексте глобаль-
ного феномена «религиоз ного Ренессан-
са» и новых факторов, вызванных укра-
инским кризисом. Большое внимание 
уделяется специфике процесса «ислам-
ского пробуждения», оказавшего непо-
средственное влияние на формирование 
современного внешнеполитического кур-
са Саудовской Аравии, Ирана и Турции, 
которые относятся к  числу основных 
партнеров России на ближневосточном 
направлении. К вниманию предлагается 
авторская периодизация основных эта-
пов «исламского пробуждения», включа-
ющая хронологические рамки 1970–1980, 
1990–2000 и 2010–2020-х  годов. Ста-
тья содержит описание и характери-
стику основных приоритетов, идей-
но-ценностных концепций и исламской 
компоненты внешней политики Эр-Ри-
яда, Анкары и Тегерана. Особое внимание 

уделяется регионам и сферам, где пересе-
каются интересы Российской Федера-
ции и «тяжеловесов» Ближнего Восто-
ка. В частности, рассматриваются во-
просы политических процессов, направ-
ленных на формирование идентично-
стей и интеграционных проектов в пре-
делах мусульманского и тюркского мира. 
Статья содержит постановку вопро-
са об осмыслении независимых республик 
Закавказья и Центральной Азии в каче-
стве составной части концептуально-
го пространства Постсоветского Вос-
тока в контексте балансировки россий-
ских интересов и приоритетов в услови-
ях текущих изменений системы миро-
порядка. По результатам проведенного 
анализа автор описывает преимуще-
ства и основные вызовы двусторонне-
го взаимодействия России с  Саудовской 
Аравией, Ираном и Турцией через приз-
му процессов, связанных с «религиозным 
ренессансом», «исламским пробуждени-
ем» и формированием постсекулярного 
общества.
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вия, Иран, Турция, мусульманский мир, 
«исламское пробуждение», «религиозный 
ренессанс», постсекуляризм.

Концепция поворота России на 
Восток возникла в середине 2000-х го-
дов в  условиях постепенного ухудше-
ния отношений с  Западом и экономи-
ческого подъема соседних азиатских 
стран. Данная стратегия предполага-
ла интенсификацию экономического и 
политического взаимодействия с госу-
дарствами Азии через повышение роли 
Зауралья и Дальневосточного региона, 
которые в  перспективе должны были 
превратиться, по выражению С.А.  Ка-
раганова, «из преимущественно им-
перского бремени … в потенциальную 
территорию развития для всей страны» 
[Караганов, 2017].

Саммит АТЭС 2012 г. во Владивос-
токе принято считать отправной точ-
кой активизации российской полити-
ки в  Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Майский визит В.В. Путина в Шан-
хай в  2014  г.1 фактически закрепил за 
Китаем статус основного партнера на 
данном направлении. Немаловажную 
роль сыграл в  этом украинский фак-
тор. С  одной стороны, дестабилиза-
ция Украины в  2013–2014  гг. создала 
множество транзитно-логистических 
проблем для российско-европейского 
товарооборота. С другой стороны, кар-
динально противоположные подходы 
Москвы и западного сообщества к  со-
бытиям так называемого Евромайда-

на вызвали политический кризис. По-
сле воссоединения Крыма с  Рос сией 
в  марте 2014  г. санкционное давление 
США и ЕС стало новой константой от-
ношений с  Западом, вследствие чего 
актуаль ность поворота на Восток до-
стигла свое го пика.

Тем не менее, несмотря на постоян-
ный рост противоречий между Моск-
вой и западными столицами, долгое 
время концепции развития восточных 
регионов России мыслились в  каче-
стве построения хаба, который соеди-
нил бы Европу с  Азией [Ма Бо, 2014, 
с. 83–84]. Об этом, в частности, свиде-
тельствует подписанное 8  мая 2015  г. 
совместное заявление РФ и КНР «О со-
трудничестве по сопряжению строи-
тельства Евразийского экономического 
союза и Экономического пояса Шелко-
вого пути»2. Комплекс мер по выполне-
нию Минских соглашений от 12 февра-
ля того же года3 и «нормандского фор-
мата» позволяли сохранить определен-
ную надежду на мирное разрешение 
украинского кризиса и дальнейшую 
разрядку в  отношениях с  США и ЕС, 
что подпитывало на протяжении по-
следних восьми лет инерцию прозапад-
ного «вхожденчества» 1990–2000-х  го-
дов. Однако события, которые после-
довали за вынужденным началом спец-
операции России по демилитаризации 
Украины 24 февраля 2022 г., окончатель-
но изобличили данный подход, факти-
чески поставив точку в вопросе поиска 
баланса между западным и восточным 
векторами российской политики.

В условиях агрессивной изоляции 
со стороны Запада поворот на Восток 

1  Официальный визит в Китай. Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии // Президент России. – 
2014. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/21062 (дата обращения: 20.03.2022).
2  Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути // Президент России. – 2015. – 
URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 20.03.2022).
3  Комплекс мер по выполнению Минских соглашений // Президент России. – 2015. – URL: http://www.kremlin.ru/supple-
ment/4804 (дата обращения: 20.03.2022).



211

ОСТАНИН-ГОЛОВНЯ В.Д. ПОВОРОТ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК: ФАКТОР «ИСЛАМСКОГО ПРОБУЖДЕНИЯ» С. 209–221

стал не только самоочевидным выбо-
ром, но и объективной необходимо-
стью для дальнейшего развития внеш-
неполитического курса России. Одна-
ко для успешной реализации данной 
стратегии на современном этапе сле-
дует учитывать два фактора. Во-пер-
вых, Восток – это собирательное по-
нятие, относящееся к  множеству на-
родов и культур, а  не к  конкретной 
географической области. Геополити-
ческое положение Российской Федера-
ции, помимо Азиатско-Тихоокеанского 
региона, обязывает включать в это по-
нятие Южную, Юго-Восточную и Цен-
тральную Азию, а  также Постсовет-
ский и Ближний Восток. Прежде всего 
внимание здесь должно уделяться вза-
имодействию с региональными «тяже-
ловесами». Например, на Ближнем Вос-
токе в их числе можно выделить Иран, 
Турцию и Саудовскую Аравию. Во-вто-
рых, восточные страны обладают бо-
лее сложной этноконфессиональной и 
идейно-ценностной спецификой, чем 
государства евроатлантического про-
странства. Религиозный фактор ока-
зывает весомое влияние на политиче-
ские процессы Востока, и для России 
как страны со значительной долей му-
сульманского населения особую роль 
в этом контексте играет ислам.

«Религиозный ренессанс» 
в мировой политике

Начиная с 1980-х годов в  науч-
ных и экспертно-аналитических кру-
гах не прекращаются обсуждения фе-
номена «религиозного ренессанса». 
Рост влияния религии на мировую 
политику остается крайне сложным 
и многофакторным процессом, кото-
рый в самых общих чертах можно оха-
рактеризовать как «секуляризацию 
наоборот» [Мазур, 2016, с. 204]. Дан-

ная тенденция носит объективный 
характер и свидетельствует о  фор-
мировании так называемого постсе-
кулярного общества в  большинстве 
стран мира, где религия восполняет 
тот концептуальный вакуум, что воз-
ник в начале 1990-х годов после рас-
пада биполярной системы, ознамено-
вавшего конец долгой «эпохи идеоло-
гий» [Яковлев, 2013, с. 10].

На протяжении большей части 
ХХ  в. религия находилась как бы на 
обочине основных политических про-
цессов. В  условиях геополитической 
конфронтации и идеологического со-
перничества СССР и США в  мировой 
практике, по сути, доминировали две 
модели взаимодействия государства 
с  религией. В  социалистических стра-
нах, где атеизм зачастую был неотъем-
лемой частью идеологии, секуляриза-
ция проявлялась либо в  запрете дея-
тельности религиозных организаций, 
либо в  полном их подчинении поли-
тической власти. Для западного бло-
ка наиболее распространенным вари-
антом было светское государство, в ко-
тором, опираясь на принципы свободы 
совести и вероисповедания, политиче-
ская власть занимала нейтральную по-
зицию по отношению к  религиозным 
организациям.

Такой расклад нашел отражение 
в 18-й статье Международного пакта 
«О  гражданских и политических пра-
вах» от 16 декабря 1966 г., в котором го-
ворится, что «каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и ре-
лигии», «никто не должен подвергаться 
принуждению, умаляющему его свобо-
ду иметь или принимать религию или 
убеждения по своему выбору», а  любые 
ограничения в  этой сфере допустимы 
лишь в  соответствии с  «установлен-
ным законом и необходимым для охраны 
общественной безопасности, порядка, 
здоровья и морали, равно как и основ-
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ных прав и свобод других лиц»4. Под 
этим документом подписались 168 из 
193 государств – членов ООН, 25 стран 
не присоединились к пакту или остави-
ли его без ратификации. При этом сре-
ди первых и вторых можно назвать бо-
лее 40  стран, где на законодательном 
уровне закреплено привилегированное 
положение или государственный ста-
тус определенной конфессии.

Секуляризм в качестве полити-
ческой доктрины был сформирован 
в контексте западной модели развития, 
которая, по выражению Талала Асада, 
предусматривает «разделение частно-
го разума и общественного принципа» 
[Асад, 2020, c. 20]. Иначе говоря, в усло-
виях светского общества религия теря-
ет свое сакральное содержание и ниве-
лируется до уровня «личных убежде-
ний». Хосе Казанова в  своей знаковой 
монографии отмечал, что ключевую 
роль в развитии евроамериканской со-
циокультурной системы эпохи модерна 
сыграла именно секуляризация, среди 
элементов которой особенно выделя-
лись [Casanova, 1994, p. 20–25]:

- трансформация социального про-
странства с целью исключения религии 
из политики, экономики, науки и про-
чих сфер;

- «приватизация» религиозной дея-
тельности и культовых практик инди-
видом или обособленной группой ве-
рующих;

- снижение значимости религиозно-
го мировоззрения в  идейно-ценност-
ном пространстве и религиозных 
институтов в социально-политической 
системе.

Наиболее полно данные принци-
пы реализовались в  конституционно-
правовом типе государства, характер-

ном для современного Запада. С  уче-
том того, что «религиозный ренессанс» 
сопровождается ломкой светской мо-
дели и формированием постсекулярно-
го общества, этот феномен можно рас-
ценивать в качестве одного из симпто-
мов более масштабного явления – кри-
зиса либерально-демократической па-
радигмы.

Тем не менее, если страны Запада 
в  своей истории действительно име-
ли длительный период секуляризации, 
который сформировал определенную 
систему ценностей и соответствую-
щий тип государственности, то на Вос-
токе социально-политическое разви-
тие, несмотря на попытки колониаль-
ной вестернизации XIX–XX  вв., шло 
иным путем, и этно-конфессиональ-
ный фактор там играл колоссальную 
роль на всех этапах. Конечно, опреде-
ленные элементы светской модели при-
жились в таких восточных странах, как 
Индия и Япония, что было отчасти обу-
словлено политикой «догоняющей мо-
дернизации» [Яковлев, 2018, c. 14]. Од-
нако, в силу культурной неоднородно-
сти Востока, говорить о  какой-то об-
щей тенденции здесь не приходится. 
Радикально иным образом на попыт-
ки секуляризации изнутри и насажде-
ние свойственных ей ценностей через 
глобализационные процессы извне от-
реагировал мусульманский мир, о чем 
свидетельствуют не только взрыв так 
называемого фундаментализма в 1990–
2000-х годах, но и постоянное усиление 
религиозного фактора во внешней по-
литике целого ряда государств постсо-
ветского и Ближнего Востока на совре-
менном этапе.

В контексте феномена «религиоз-
ного ренессанса» наиболее активно и 

4  Международный пакт о гражданских и политических правах // ООН. – 1966. – URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 20.03.2022).
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ярко проявляет себя ислам. Некоторые 
исследователи объясняют это с  точки 
зрения демографии: изменения в  чис-
ленности основных религиозных общ-
ностей оказывают непосредственное 
влияние на трансформацию конфес-
сиональной динамики [Боришполец, 
2012, c. 64]. Согласно докладам Th e Pew 
Research Center, в  процентном соотно-
шении среднегодовой темп роста му-
сульман в  мире составляет 1,5% (по 
сравнению с  совокупными 0,7% всех 
общин)5, и при сохранении таких пока-
зателей к 2050 г. мусульмане будут со-
ставлять уже не 23% (около 1,6  млрд 
человек), как это было в 2010 г., а 30% 
(примерно 2,76 млрд человек) от всего 
населения Земли6. Конечно, количе-
ственные показатели важны, но стати-
стика скорее подтверждает значимость, 
а не раскрывает суть исламской компо-
ненты «религиозного ренессанса».

«Исламское пробуждение»: 
содержание и этапы

«Исламское пробуждение» – доста-
точно широкое понятие, которое от-
носится как к  определенному спектру 
религиозных концепций, так и к  це-
лому ряду периодов развития мусуль-
манской цивилизации. На современ-
ном же этапе данный термин подразу-
мевает начавшийся в 1970-х годах про-
цесс политизации ислама и исламиза-
ции политики вследствие неудач, со-
провождавших попытки создания на 
Востоке светских национальных госу-

дарств по западному образцу [Lapidus, 
2002, p. 521–523].

В контексте глобальной полити-
ки отправной точкой можно считать 
1979  г.: Исламскую революцию в  Ира-
не, которая сделала религиозный фак-
тор «очевидностью для мирового сооб-
щества» [Яковлев, 2013, c. 11], и захват 
Мечети аль-Харам группой радикаль-
ных салафитов в  Саудовской Аравии. 
Эти события заложили фундамент как 
межгосударственной конфронтации 
Эр-Рияда и Тегерана в  зоне Персид-
ского залива, так и суннито-шиитского 
противостояния на Ближнем Востоке.

Примечательно, что Исламская ре-
волюция и теракт в Мекке хронологиче-
ски совпали с началом Афганской вой-
ны 1979–1989 гг., участие в которой ра-
дикальных исламистов из разных частей 
мусульманского мира не только способ-
ствовало появлению «Аль-Каиды»7 и 
«Талибана»8, но и, по сути, определило 
облик современного международного 
терроризма. Примерно в это же время 
отмечается активизация деятельности 
«Братьев-мусульман»9 в  Египте, Си-
рии и Иордании, что оказало непосред-
ственное влияние на некоторые движе-
ния, нашедшие в религиозных концеп-
тах замену «морально устаревшему» 
панарабизму. Так, например, в  1987  г. 
в Палестине в противовес встававшему 
на путь отказа от вооруженной борьбы 
ФАТХ были сформированы ХАМАС и 
«Исламский джихад».

Подобная тенденция сохранялась и 
на протяжении всех 1990–2000-х годов. 
Именно в  этот период, по выражению 

5  The Future of the Global Muslim Population // The Pew Research Center. – 2011. – January 27. – URL: http://www.pewforum.
org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/, (дата обращения: 20.03.2022).
6  The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 // The Pew Research Center. – 2015. – April 2. – URL: 
http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ (дата обращения: 20.03.2022).
7  Организация запрещена в РФ.
8  Движение запрещено в РФ.
9  Движение запрещено в РФ.
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И.М.  Лапидус, сформировался «широ-
кий набор движений, как нетерпимых 
и замкнутых, так и плюралистических; 
как благосклонных к  науке, так и ан-
тинаучных; как религиозных в  своей 
основе, так и политических; как демо-
кратических, так и авторитарных; как 
мирных, так и воинственных» [Lapidus, 
2002, p. 823]. Тем не менее, несмотря на 
разнообразие идеологического спек-
тра, наиболее ярко, по очевидным при-
чинам, проявляли себя радикалы. Тер-
акты 11  сентября 2001  г., ответствен-
ность за которые Вашингтон возложил 
на «Аль-Каиду» и «Талибан», имели по-
следствия поистине мирового масшта-
ба. В  истории России также было не-
мало трагических эпизодов, связанных 
с  подъемом религиозного экстремиз-
ма на Северном Кавказе в 1990-е годы, 
но в число глобальных трендов борьба 
с международным терроризмом вошла 
лишь после вторжения США в  Ирак 
в 2003 г.

Еще одной вехой «исламского про-
буждения» стали события «арабской 
весны» 2010-х  годов, спровоцировав-
ших череду переворотов и гражданских 
войн. С одной стороны, джихадизм до-
стиг апофеоза своего развития в  лице 
«Исламского государства»10, взявше-
го под контроль на пике своей экспан-
сии к 2015 г. значительные территории 
в  Сирии и Ираке, а  также некоторые 
области в  Африке и других регионах 
мира. С другой – очевидной стала опас-
ность деятельности движений и орга-
низаций, которые отдельные страны 
причисляли (и причисляют до сих пор) 

к  «умеренным» исламистам, оставляя 
их без должного внимания.

Приход к власти в Египте «Брать ев-
мусульман» после революции 2011 г. и 
дальнейшая победа Мухаммеда Мурси 
на президентских выборах 2012 г. фак-
тически подтвердили слова Даниэля 
Пайпса о том, что стратегия «исламиз-
ма  2.0», ориентированная на «работу 
в рамках системы» ради завоевания об-
щественного мнения, куда опаснее тер-
рористических тактик и воору женной 
борьбы экстремистов против государ-
ства11. В  связи с  этим особый интерес 
вызывает тот факт, что многие активи-
сты, возглавлявшие волнения в Тунисе 
и Египте, стажировались на семинарах 
Международного центра по ненасиль-
ственным конфликтам12, а также зани-
мались переводом на арабский язык и 
распространением знаменитого посо-
бия «От диктатуры к  демократии» за 
авторством идеолога «цветных рево-
люций» Джина Шарпа13.

По всем признакам «исламское про-
буждение» следует расценивать как 
развивающийся процесс, который не 
только вписывается в  логику более 
масштабного феномена «религиозного 
ренессанса», но и во многом определя-
ет его суть. Внутри данного процесса, 
с учетом исторической динамики, чет-
ко выделяются три этапа:

1970–1980-е годы – актуализация 
исламского фактора в мировой полити-
ке через региональные процессы Ближ-
него Востока.

1990–2000-е годы – рост исла-
мистского экстремизма и обостре-

10  Организация запрещена в РФ.
11  Pipes D. Lion's Den: Islamism 2.0 – an even greater threat // The Jerusalem Post. – 2009. – November 24. – URL: https://www.jpost.
com/opinion/lions-den-islamism-20-an-even-greater-threat (дата обращения: 20.03.2022).
12  International Center on Nonviolent Confl ict (ICNC).
13  Stolberg S.G. Shy U.S. Intellectual Created Playbook Used in a Revolution // The New York Times. – 2011. – February 16. – URL: 
https://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17sharp.html?_r=1&pagewanted=all (дата обращения: 20.03.2022).
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ние проблемы международного тер-
роризма.

2010–2020-е годы – возникновение 
«исламизма  2.0» и активное участие 
исламистов в «цветных революциях».

При этом важно учитывать, что спе-
цифика каждого из трех этапов про-
должает воздействовать на все уров-
ни и сферы социально-политической 
жизни. Однако в контексте взаимодей-
ствия России со странами Востока и, 
особенно, мусульманского мира наи-
более важным является аспект, связан-
ный с  религиозным фактором во вну-
тренней и внешней политике ближне-
восточных государств, так как он ока-
зывает непосредственное влияние не 
только на региональные процессы, но и 
на положение этих стран в мировом со-
обществе.

Политический ландшафт 
Ближнего Востока

Большинство процессов, равно 
как и политические границы Ближне-
го Востока, во многом определяются 
расстановкой сил региональных «тя-
желовесов», среди которых на первый 
план выходят Израиль, Саудовская 
Аравия, Турция и Иран [Политика 
безопасности…, 2021, c.  36]. В  силу 
специфики еврейского государства, 
являющегося «форпостом западной 
цивилизации» [Kumar, 2014], основ-
ными претендентами на региональное 
лидерство считаются Эр-Рияд, Анка-
ра и Тегеран. Каждый из этих акторов 
стремится к  укреплению националь-
ного суверенитета и имеет собствен-

ные интересы как внутри, так и за пре-
делами региона.

Саудовская Аравия в  развитии 
своего внешнеполитического курса 
с  конца 1970-х  годов начала опирать-
ся на два вектора: региональный (по-
зиционирование себя в  качестве ли-
дера арабского Востока и гегемона 
в  зоне Персидского залива) и обще-
мусульманский (укрепление имиджа 
«родины ислама» и главного защит-
ника исламских ценностей в  мире) 
[Останин-Головня, 2019, c.  105–107]. 
В  рамках первого направления Эр-
Рияд активно развивает двустороннее 
экономическое сотрудничество с  со-
седями, выступая, в  зависимости от 
состояния экономики второй сторо-
ны, как донор или партнер, укрепля-
ет свои позиции в  ССАГПЗ и ОПЕК, 
а  также противостоит угрозам на-
циональной безопасности в  соста-
ве таких объединений, как «Щит по-
луострова»14, «Арабская коалиция»15 и 
ИВАК16. На общемусульманском век-
торе Саудовская Аравия действует че-
рез ОИС, религиозные фонды и дру-
жественные политические силы зару-
бежных стран, используя при этом как 
экономическое влияние, так и инстру-
менты «мягкой силы». Несмотря на 
декларируемый принцип «всеобщей 
исламской солидарности», Эр-Рияд 
стремится к  формированию суннит-
ского блока в  противовес «шиитской 
солидарности» проиранских сил, так 
как королевство со своими союзника-
ми видят политику Исламской Респуб-
лики в  «экспансионистском ключе» 
[Беренкова, 2017]. Вместе с тем важно 
отметить, что основные интересы Са-

14  В рамках ССАГПЗ.
15  Коалиционные силы арабских стран во главе с Саудовской Аравией, принимающие участие в  гражданской войне 
в Йемене на стороне Абда Раббо Мансура Хади.
16  Исламская военная антитеррористическая коалиция (осн. в 2015 г.).
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Иран в 1979–1989 гг. действитель-
но придерживался доктрины экспор-
та Исламской революции. При жизни 
имама Хомейни установление аналогич-
ных шиитских режимов расценивалось 
как необходимое условие для сохране-
ния новой власти, но после его смер-
ти внешняя политика Тегерана заметно 
смягчилась. Основой внешнеполитиче-
ского курса ИРИ стала концепция «Ни 
Восток, ни Запад», которая предполага-
ет обеспечение полной независимости 
государства и пресечение любого ино-
странного вмешательства во внутрен-
ние дела [Манучихри, 2007, c.  181]. Та-
кой подход, наряду с  принципами «за-
щиты прав всех мусульман» и «под-
держки справедливой борьбы угнетен-
ных против угнетателей во всем мире», 
закреплен в  статьях 152–155 Консти-

туции Исламской Республики18. По-
сле иракского кризиса 1990–2000-х  го-
дов Иран окончательно перешел от не-
посредственного «экспорта революции» 
к финансовой и политической поддерж-
ке шиитских и дружественных сил, что 
доказывают примеры Сирии, Ирака, 
Палестины (ХАМАС), Ливана («Хиз-
балла» и «Амаль») и Йемена («Ансар 
Аллах»). При этом, находясь в длитель-
ной конфронтации с Саудовской Арави-
ей и под санкционным давлением США, 
Тегеран стремится компенсировать из-
держки за счет активизации своей поли-
тики в Центральной Азии, Закав казье и 
Каспийском регионе [Манучихри, 2007, 
c. 190–192]. В целом же принципиальная 
идейная ориентация Ирана в практиче-
ской политике на современном этапе со-
средоточена на формировании и под-

удовской Аравии сосредоточены на 
Ближнем Востоке, Африке, Южной и 

Юго-Восточной Азии, о чем, в частно-
сти, свидетельствует состав ИВАК17.

Таблица 1. Состав исламской военной антитеррористической коалиции
Table 1. Islamic Military Counter Terrorism Coalition member states

17  Member Countries // Islamic Military Counter Terrorism Coalition. – 2022. – URL: https://www.imctc.org/en/AboutUs/Member-
Countries/Pages/default.aspx (дата обращения: 20.03.2022).
18  Iran (Islamic Republic of )'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989 // Comparative Constitutions Project. – n/y. – 
URL: https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=en (дата обращения: 20.03.2022).

Регион Страны
Количество 

стран

Ближний
и Средний

Восток

Афганистан, Бахрейн, Джибути, Египет, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Марокко, Оман, Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская 
Аравия, Сомали, Судан, Тунис, Турция, ОАЭ, Йемен

21
(50%)

Африка
Бенин, Буркина-Фасо, Чад, Коморы, Кот-д’Ивуар, Габон, Гамбия, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Мальдивы, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Того, Уганда

17
(≈40%)

Южная 
и Юго-Восточная

Азия
Бангладеш, Бруней, Малайзия, Пакистан

4
(≈10%)
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держании разветвленной сети «шиит-
ской солидарности».

Турция также ведет проактивную 
политику на нескольких направлени-
ях. Основные принципы современно-
го внешнеполитического курса нача-
ли формироваться с  момента прихо-
да к  власти Партии справедливости и 
развития. В  первый год нахождения 
на посту главы МИД Ахмет Давутоглу 
заявил, что Анкара не будет ограни-
чиваться реализацией какой-то одной 
идеи: «Османская империя является 
частью нашей истории; ислам – одним 
из элементов нашей культуры; запад-
ноевропейская ориентация  – истори-
ческим опытом, а  тюркизм – направ-
лением нашего движения»19. После 
этого в  научном и политическом дис-
курсе стали обсуждать негласную 
доктрину «неоосманизма», но, как от-
метил В.А.  Аватков, на современном 
этапе корректнее говорить об идеоло-
гии «хаба», прообразом которой был 
принцип «ноль проблем с  соседями», 
озвученный всё тем же А.  Давутоглу 
[Аватков, 2021b, c. 9]. Само географи-
ческое положение Турции диктует ло-
гику создания транзитного узла по ли-
ниям Север – Юг и Запад – Восток, 
что обуславливает попытки объеди-
нения постосманского, тюркского и 
исламского пространства. Все эти три 
направления тесно переплетены меж-
ду собой, что не позволяет четко раз-
граничить в  турецкой идейной плат-
форме стремление к лидерству в регио-
не и мусульманском мире. При этом ту-
рецкое руководство активно использу-
ет инструменты как «жесткой», так и 
«мягкой силы». Если в соседних Сирии 
и Ираке, на севере которых находят-

ся области традиционного прожива-
ния курдов, политика Анкары в основ-
ном проводится силовыми методами20, 
то в республиках Средней Азии, Закав-
казья и среди тюркских народов России 
приоритетом является так называемая 
туркоцентричная интеграция [Ават-
ков, 2021a, c. 167], направленная преж-
де всего на культивирование протурец-
ких взглядов среди молодежи и части 
элит на постсоветском пространстве.

Очевидно, что «исламское пробу-
ждение» оставило мощный след на поли-
тическом ландшафте Ближнего Восто-
ка, активизировав религиозную компо-
ненту в  политике ведущих государств 
региона. В  силу медианного географи-
ческого положения, обеспечивающего 
выход ко многим частям евразийского 
и африканского пространств по векто-
рам Север – Юг и Запад – Восток, Сау-
довская Аравия, Иран и Турция продви-
гают свои интересы сразу на нескольких 
направлениях, которые зачастую грани-
чат с традиционными сферами полити-
ки России: Центральная Азия, Закав-
казье, Черноморский и Прикаспийский 
регионы. При этом Эр-Рияд, Тегеран и 
Анкара транслируют три различные мо-
дели развития исламского общества, что 
обуславливает соперничество за лидер-
ство не только на Ближнем Востоке, но 
и в мусульманском мире.

* * *

Включение ближневосточного  про-
странства в стратегию поворота Рос-
сии на Восток на современном этапе 
предполагает выстраивание прочных 
взаимовыгодных, обеспечивающих 

19  Batur N. Yeni Osmanlılar sözü iyi niyetli değil // Sabah. – 2009. – December 4. – URL: https://www.sabah.com.tr/siyaset/2009/12/04/
yeni_osmanlilar_sozu_iyi_niyetli_degil (дата обращения: 20.03.2022).
20  Военное присутствие в Ираке с 2015 г. и череда военный операций («Щит Евфрата» в 2016–2017 гг., «Оливковая ветвь» 
в 2018 г. и «Источник мира» в 2019 г.) в Сирии.
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национально-государственные ин-
тересы РФ в отношениях с Саудовской 
Аравией, Ираном и Турцией. Пред-
посылки для продуктивного взаимо-
действия с каждой из этих стран сего-
дня у  России имеются. Здесь можно 
вспомнить кооперацию с  Эр-Риядом 
в  нефтегазовой отрасли в  рамках 
ОПЕК+ после «ценовых войн» 2020 г., 
астанинский формат сирийского уре-
гулирования, созданный по совмест-
ной инициативе с  Анкарой и Тегера-
ном  и  т.д. Однако при обсуждении 
конкретных сфер сотрудничества 
с  «тяжеловесами» Ближнего Восто-
ка зачастую вне поля зрения остают-
ся религиозные и идейно-ценностные 
аспекты.

Глава МИД России С.В.  Лавров со-
вершенно верно заметил, что «конку-
ренция всё больше приобретает ци-
вилизационно е измерение, форму со-
перничества ценностей и моделей раз-
вития» [Лавров, 2017, c. 467]. С учетом 
процессов, связанных с  «религиозным 
ренессансом», «исламским пробужде-
нием» и формированием постсеку-
лярного общества, эти слова обрета-
ют особую актуальность. Россия, бу-
дучи многонациональным и многокон-
фессиональным государством, долж-
на учитывать, что целые регионы стра-
ны через призму внешнеполитических 
концептов Саудовской Аравии, Турции, 
Ирана и ряда других акторов воспри-
нимаются в качестве органических со-
ставных частей мусульманского и/или 
тюркского мира. То же касается и не-
зависимых республик Закавказья и 
Центральной Азии, которые должны 
быть осмыслены в качестве части тако-
го концептуального пространства, как 
Постсоветский Восток, с  целью даль-
нейшей балансировки российских ин-
тересов и приоритетов в условиях теку-
щих изменений системы миропорядка.

В долгосрочном стратегическом 
планировании выстраивания отноше-
ний с ведущими государствами Ближ-
него Востока и мусульманского мира 
также важно не допускать «вхожден-
чества», аналогичного прозападной 
ориентации 1990–2000-х годов. Причем 
речь здесь идет не столько об экономи-
ческой интеграции, сколько об идейно-
ценностном проникновении Востока 
на российскую «почву». Выстраивание 
идентичностей, противоречащих госу-
дарственным границам, в  духе совре-
менного пантюркизма, «шиитской» или 
«суннитской солидарности» непремен-
но будут вести к  «разбалансированию 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений» внутри России 
[Примаков, 2011, c. 173–176], обо всех 
опасностях которого в  контексте гло-
бального феномена «исламского про-
буждения» Е.М.  Примаков писал еще 
в 2011 г.
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ABSTRACT. Th e article discusses the 
prospects for expanding the strategy of Rus-
sia's turn to the East, taking into account 
the current changes in the system of the 
world politics in the context of the global 
phenomenon of “religious renaissance” and 
new factors caused by the Ukrainian cri-
sis. Particular attention is paid to the spe-
cifi cs of the process of “Islamic awakening”, 
which had a direct impact on the forma-
tion of the modern foreign policy course of 
Saudi Arabia, Iran and Turkey, which are 
among Russia's main partners in the Mid-
dle East. Th e author's periodization of the 
main stages of the “Islamic awakening” is 
off ered for attention, including the chrono-
logical framework of the 1970s – 1980s, 
1990s – 2000s and 2010s – 2020s. Th e ar-
ticle contains a description and character-
ization of the main priorities, ideological 
and value concepts and the Islamic com-
ponents of Riyadh's foreign policy, Ankara 
and Tehran. Particular attention is paid to 
the regions and areas where the interests 
of the Russian Federation and the “heavy-

weights” of the Middle East intersect. In 
particular, the issues of political processes 
aimed at the formation of identities and in-
tegration projects within the “Muslim” and 
“Turkic world” are considered. Th e article 
raises the question of understanding the in-
dependent republics of Transcaucasia and 
Central Asia as an integral part of the con-
ceptual space of the Post-Soviet East in the 
context of balancing Russian interests and 
priorities in the context of current changes 
in the world order system. Based on the re-
sults of the analysis, the author describes 
the advantages and main challenges of Rus-
sia's bilateral cooperation with Saudi Ara-
bia, Iran and Turkey through the prism of 
the processes associated with the “religious 
renaissance”, “Islamic awakening” and the 
formation of a post-secular society.

KEYWORDS: Russia's Pivot to the 
East, Middle East, Post-Soviet East, Saudi 
Arabia, Iran, Turkey, Muslim world, “Is-
lamic awakening”, “Religious renaissance”, 
Post-secularism.
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