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Резюме: В начале XXI в. на фоне обострившегося кризиса государственности и конфликтов 

страны Ближнего Востока переживают рост политизации идентичностей. Все более активно реа-
лизуют себя в политическом поле группы, идентифицирующие себя по общим этническим, рели-
гиозным, конфессиональным признакам и формулирующие на этой основе политические требова-
ния.  

Использование идентичностей в процессе мобилизации для достижения политических целей 
показывает, что существующие различия между ними сами по себе не являются драйверами кон-
фликта, а становятся таковыми в процессе политизации. Соответственно попытки объяснить поли-
тику участников международных отношений исключительно через примордиальный конфликт 
идентичностей малопродуктивны. В то же время рассмотрение политической идентичности может 
объяснить выбор государствами региона союзников и симпатизантов.  

В статье представлен подход к решению поставленной задачи на основе проведения системно-
исторического и сравнительного анализа и рассмотрения отдельных кейсов. Ближневосточные го-
сударства дают примеры как «классического» варианта идейно-партийной аффилиации, в основ-
ном привнесенной Западом, так и политизации местных идентичностей. Их соотношение внутри 
стран, а также трансляция во внешнюю политику рассмотрены в статье на примере Турции, Си-
рии, Ливана, Израиля и Ирана. 

Если в турецком обществе преобладает политическая самоидентификации по идеологическому 
признаку, то в Сирии в условиях конфликта конфессиональные идентичности вышли на первый 
план. В Ливане конфессиональная система все еще определяет функционирование институтов. В 
Израиле, где религия является важнейшим элементом национальной идентичности, на политиче-
ском поле наблюдается симбиоз светских идеологий и религиозного дискурса. В Иране революция 
превратила исламско-шиитскую идентичность в основной компонент «официальной идеологии».  

Использование фактора идентичности во внешней политике ситуативно. Акцентирование ре-
лигиозной или конфессиональной идентичности может выглядеть анахронизмом в условиях широ-
кого международного взаимодействия и даже оттолкнуть потенциальных партнеров. И все же про-
гнозирование развития конфликтных тенденций в регионе вряд ли возможно без учета фактора по-
литической идентичности. 
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Abstract: At the beginning of the XXI century crisis of statehood and numerous conflicts in the Middle 

East have resulted in an increase of identities' politicization. Groups that identify themselves by common 
ethnic, religious and confessional characteristics and formulate political demands on this basis have 
become more active and politically pronounced.  

The use of identities to achieve political goals shows that the existing differences between them are 
not primary drivers of conflict; they can turn into such drivers only in the process of politicization. 
Accordingly, attempts to explain the policy of states and non-state actors exclusively through the 
primordial conflict of identities are unproductive. At the same time, political identity may be used 
instrumentally by the states in a search for allies and sympathizers.  

Middle East States give examples of both the "classical" version of ideological and party affiliation, 
mainly introduced by the West, and the politicization of local identities. The authors use case-studies 
(Turkey, Syria, Lebanon, Israel and Iran) to estimate their correlation within countries, as well as their 
impact on respective foreign policies.  

If in Turkish society political self-identification on an ideological basis prevails, in Syria confessional 
identities have come to the fore during the conflict. In Lebanon the confessional system still provides the 
functioning of institutions. In Israel, where religion is the most important element of national identity, 
there is a symbiosis of secular ideologies and religious discourse. In Iran the revolution has turned 
Islamic-Shiite identity into a major component of the "official ideology".  

The use of the identity factor in foreign policy is situational. Emphasis put on religious or 
confessional identity can be eagerly embraced by some local actors, but can be perceived as 
anachronistic and as an obstacle to potential cooperation by international players. Nevertheless, 
forecasting the development of conflict trends in the region is hardly possible without taking into account 
the impact of political identity. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Проявления политической идентичности столь же многочисленны, сколь многочис-

ленны группы, идентифицирующие себя по общим идеологическим, этническим, рели-
гиозным, конфессиональным, племенным, расовым, территориальным, гендерным при-
знакам и формулирующие на этой основе политические требования. «Политическая 
идентичность формируется в процессе политизации этих идентичностей, вовлечения их 
носителей в отношения, связанные с реализацией политических интересов, и становит-
ся, таким образом, одной из важнейших категорий, позволяющих концептуализировать 
динамику общественных отношений», – отмечала российский исследователь И.С. Семе-
ненко [Идентичность…, 2017, с. 72]. 

Современные политологические исследования сфокусированы на том, каким образом 
проявляют себя культура и идентичность, «как они конструируются, изобретаются и ком-
мерциализируются в качестве средств достижения политических целей» [Coate, Thiel, 
2010, p. 3]. 

К понятию «политическая идентичность» тесно примыкает политика идентичности, 
обозначающая борьбу ущемленных в социальном и политическом отношении групп за 
общественное признание и политическое представительство [Diamond, 2012, p. 64]. 

Политика идентичности берет за основу те характеристики группы, которые отлича-
ют ее от остального общества. Известный российский этнолог В.А. Тишков отмечал, что 
социально-культурные общности можно рассматривать как социальные конструкции, 
суть которых «составляет разделяемое индивидуумами представление о принадлежности 
к общности, или идентичность, а также возникающая на ее основе солидарность» [Тиш-
ков, 1997, c. 28]. Политика идентичности превращает политические, правовые и культур-
ные запросы таких социальных групп в политическую программу [Kalın, 2006]. 

 Повышенное внимание специалистов к данной проблеме далеко не случайно. Поли-
тическая идентичность – одна из ключевых характеристик общественных отношений, не 
только отличающая политические системы, но и влияющая на внешнеполитическое по-
ведение различных акторов международных отношений. Внешнеполитические стратегии 
государств, поиск ими союзников и партнеров нередко предполагают использование 
идентичности как политического инструмента. По мнению Кристины Коуш, представ-
ляющей американский Фонд Маршалла в Германии, «политические элиты во всем мире 
пользуются растущей привлекательностью политики идентичности, обращающейся к 
конкретным группам …» [Kausch, 2018, p. 49].  

Политизация идентичностей и их борьба за справедливое представительство и доступ 
к ресурсам в принципе тесно связаны. Некоторые западные авторы даже склонны сво-
дить политику идентичности к попытке «преодолеть отсутствие политического предста-
вительства» или к стремлению «трансформировать массу разнообразных предпочтений в 
политический курс через институты представительства ...» [Dalgliesh, 2013, p. 73]. 

На деле борьба за представительство может выглядеть куда более приземленно, осо-
бенно в случае, если институты представительства являются слабыми или перестают от-
вечать общественным запросам. «Сепаратисты, этнонационалисты, правые популисты, 
религиозные экстремисты, а также укоренившиеся элиты стратегически опираются на 



ВОСТОК (ORIENS) 2020 № 2 58 

политику идентичности, чтобы мобилизовать людей в соответствии с собственными ко-
рыстными интересами» [Kausch, 2018, p. 54]. 

На Ближнем Востоке, где современные инклюзивные институты, способные трансли-
ровать в общественную жизнь интересы отдельных групп, являются скорее исключени-
ем, чем правилом, политическая идентичность и политика идентичности выступают как 
две стороны одной проблемы.  

Инструментализация идентичности, ее использование в процессе мобилизации для 
достижения политических целей не только акцентирует значимость принадлежности к 
отдельным сообществам, но одновременно показывает, что существующие различия ме-
жду ними сами по себе не являются драйверами конфликта. Они становятся таковыми в 
процессе политизации. Соответственно попытки объяснить политику участников между-
народных отношений исключительно через примордиальный конфликт идентичностей 
малопродуктивны. Противоречия между Ираном и Саудовской Аравией не вызваны док-
тринальными конфессиональными различиями, а процессы радикализации нельзя счи-
тать исключительно производной религиозных представлений или этнической культуры. 
В то же время на примере их отношений инструментализм в использовании конфессио-
нальной идентичности виден особенно четко. Для Ирана достаточно быстро стало ясно, 
что экспорту иранской революции мешает акцент на конфессионализм. Во время «араб-
ской весны» Тегеран преподносил свою исламскую революцию не как шиитскую, а как 
модель для всего мусульманского мира.  В то же время в противостоянии с Саудовской 
Аравией или при осуществлении политики в Сирии конфессиональный (шиитский) фак-
тор играет важнейшую роль в обеспечении интересов ИРИ. Для Саудовской Аравии сун-
низм в ваххабитском варианте как пример сохранения чистоты ислама подкрепляет ее 
претензии на роль лидера всего мусульманского мира, а также создает дополнительные 
возможности мобилизации для сдерживания Ирана, который использует в своих интере-
сах шиитские общины в отдельных арабских государствах. 

Можно утверждать, что политизация идентичности является непременной чертой со-
временных конфликтов на Ближнем Востоке. Эти конфликты чаще всего являются асим-
метричными, происходят на территории одного или смежных государств, отличаются 
многообразием участников и включают в разной мере внешнее вмешательство со сторо-
ны региональных и/или глобальных держав. Именно в такого рода конфликтах политизи-
рованная идентичность становится как драйвером конфликта (в противопоставлении 
«мы и они»), так и важнейшим инструментом в руках оппонентов. Многочисленные про-
кси-войны или их элементы (Сирия, Йемен, Ирак, Ливия) дают примеры использования 
региональными силами стратегических и тактических союзников, связи с которыми 
сформировались на базе общих элементов идентичности (конфессиональной, этниче-
ской, племенной). 

Однако влияние идентичности на внешнеполитическое поведение не ограничивается 
только поиском союзников из числа культурно «близких». Не менее важным фактором 
трансляции идентичности во внешнюю политику является воздействие отдельных групп 
на принятие политических решений. Такие группы могут трансформировать свой воен-
ный потенциал в политическое влияние (например, Хизбалла в Ливане) или свою роль 
как носителей национальной идентичности в продавливание внешнеполитических реше-
ний (религиозное поселенческое движение в Израиле). 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ: КРАТКИЙ ОБЗОР 

 
Процессы формирования политической идентичности привлекают широкое внимание 

отечественных и зарубежных исследователей. Как правило, они анализируются наряду с 
национальной, этнической и культурной идентичностями, которые подвержены значи-
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тельному влиянию таких факторов, как историческая память, обычаи и традиции, а так-
же привнесенных извне концепций, моделей и институтов. Вместе с тем, как справедли-
во отмечал бывший директор турецкого аналитического центра СЕТА Ибрагим Калын3, 
современные дискуссии об идентичности нередко носят узкий характер, так как этниче-
ские, политические и социальные идентичности рассматриваются в отрыве от системы 
ценностей, которые разделяет человек [Kalın, 2006].  

Среди зарубежных исследователей основоположниками изучения проблем идентич-
ности являются Э. Геллнер [Геллнер, 1991], Б. Андерсон [Anderson, 1983], Г. Тэджфел 
[Tajfel, 1978]. Свое продолжение идентитарные исследования нашли в работах таких ав-
торов, как К. Калхун [Calhoun, 1994], Р. Брубейкер [Brubaker, 2002], В. Сондерсон, 
П. Вайнрайх [Saunderson, Weinreich, 2003] и др. 

Динамичные социально-политические изменения в мире привели к изменению фоку-
са исследований, который сместился с выработки теории на иллюстрацию ее региональ-
ными примерами, в частности, в работах А. Рошвальда [Roshvald, 2001] и П.К. Хогана 
[Hogan, 2000].  

В российской науке исследованию вопросов политической идентичности посвящены 
многочисленные работы И.С. Семененко [Семененко, 2016, 2011], а также возглавляемо-
го ею коллектива авторов ИМЭМО РАН, подготовившего в последние годы фундамен-
тальные энциклопедические издания [Политическая идентичность…, 2012; Идентич-
ность…, 2017]. В этих книгах рассмотрены различные виды индивидуальной и коллек-
тивных идентичностей, дана оценка теоретико-методологических подходов к идентитар-
ным исследованиям. 

Отечественные ученые продолжают развивать выдвинутые зарубежными авторами 
теории, обогащая их собственными подходами. Так, феномен роста конфликтности на 
Ближнем Востоке рассматривается В.В. Наумкиным [Наумкин, 2015] сквозь призму тео-
рии глубоко разделенных обществ, которую разрабатывали Л. Андерсон [Anderson, 
2013], Р. Кумар [Kumar, 2009], А. Маккалох [McCulloh, 2014], А. Лейпхарт [Lijphart, 
1969]. На примерах ближневосточных государств В.В. Наумкин анализирует параметры 
отнесения стран к категории глубоко разделенных обществ и выстраивает структуру ра-
зобщенности, учитывающую широкий спектр этнических, религиозных и конфессио-
нальных, родоплеменных, социальных, патронажно-клиентельных, межрегиональных и 
иных делений. При этом в ряде стран наблюдается многоуровневая разделенность.  

Ряд исследователей проблем идентичности концентрируются на изучении этой темы 
на примере восточных обществ, рассматривая такие вопросы, как мусульманская поли-
тическая идентичность, особенности национализма и этнической идентификации в ис-
ламском мире, специфика национальных движений, национальной психологии и этнопо-
литических процессов на Востоке, выбор национальных моделей демократии, эволюция 
национальных идеологий в исторической ретроспективе и на современном этапе. Среди 
них В.Я. Белокреницкий [Нации и национализм…, 2015], Г.Г. Косач [Косач, 2015], 
Н.Г. Киреев [Киреев, 2015], В.В. Орлов [Орлов, 2015], С.Ф. Орешкова [Орешкова, 2015], 
М.О. Нессар [Нессар, 2015]. С точки зрения избранной темы интерес представляют под-
ходы В.А. Кузнецова к проблеме региональной идентичности на Ближнем Востоке в ус-
ловиях современного развития [Кузнецов, 2019].  

Ряд отечественных и западных авторов рассматривали влияние на процессы форми-
рования политический идентичности внерегиональных, прежде всего западных, сил. 
Можно отметить работы Л.Д. Оганисян [Оганисян, 2016], Т. Карозерс [Uncharted…, 
2005], С. Хангтингтон [Huntington, 1993], Ф. Фукуямы [Fukuyama, 2018]. 

                                                 
3 В настоящее время занимает должность пресс-секретаря президента Турции. 
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Исследователи из стран Ближнего Востока в последние годы также стали уделять 
внимание проблемам идентичности в странах своего региона. В первую очередь эта те-
матика привлекает внимание ученых, работавших в западных научных и образователь-
ных учреждениях. В их числе такой турецкий автор, как К. Карпат [Karpat, 2009], изучав-
ший различные аспекты формирования идентичности турецкого общества со времен Ос-
манской империи до современности. Взаимосвязь идентичности и внешней политики 
Турции рассматривает в своей работе У. Узер [Uzer, 2011] на примере споров и конфлик-
тов с участием Турции. О. Тюркдоган [Türkdoğan, 2016] фокусируется на вопросах иден-
тичности в турецком обществе в связи с положением этноконфессиональных мень-
шинств. 

Отдельного упоминания заслуживают работы по этнополитическим и этноконфессио-
нальным конфликтам, драйверами которых становятся политизированные идентичности, 
придающие им ценностный характер [Burton, 1990; Horowitz, 1985]. 

При подготовке статьи авторы использовали также материалы полевых исследований, 
полученные во время командировок в страны Ближнего Востока, осуществленных при 
поддержке гранта РФФИ. 

Сочетание различных типов политических идентичностей может оказывать воздейст-
вие не только на внутриполитический пейзаж, но и на внешнюю политику отдельных иг-
роков и соответственно на международные отношения на Ближнем Востоке. 

 
МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
На Ближнем Востоке формирование современных государств шло под влиянием ев-

ропейского национализма, который был очень специфически воспринят обществами ре-
гиона и по-своему транслирован в политическую практику.  

Одним из ключевых следствий европейского влияния стало распространение запад-
ных светских моделей государственного управления. Корни этого процесса стали наблю-
даться во второй половине XIX – начале ХХ в. по мере постепенного образования граж-
данских, а не монархических или религиозных институтов в системе власти Персии и 
Османской империи. В регионе утвердились две долгосрочные тенденции: укрепление 
светского национализма, активность которого в наибольшей степени проявилась в пери-
од после Второй мировой войны, и политизации ислама, которая стала наблюдаться с 
конца 1980-х гг. как ответ на распространение европейских идеологий [Кудряшова, 
2012]. 

Развитые институты, опыт идеологической конкуренции и высокий уровень социаль-
но-экономического развития позволили странам Европы и США сыграть важную роль в 
процессах формирования политической идентичности стран региона. При этом восточ-
ный национализм развивался на основе заимствования западных идеологий с одновре-
менным неприятием западных ценностей и образцов организации общества. 

Арабский национализм, делавший упор на культурной общности арабов и синтезиро-
вавший основные идеи европейских социализма и национализма, не стал в большинстве 
государств драйвером создания институтов. Даже успешное строительство отдельных го-
сударств испытывало влияние доминировавшего аграрного уклада, этноконфессиональ-
ной и племенной лояльности, и именно их политизация компенсировала институцио-
нальную бедность и неразвитость [Звягельская, Кузнецов, 2017]. 

 Особенно заметно это было на примере монархий, где легитимность поддерживалась 
в том числе религиозным фактором, позволявшим усилить позиции государства во внеш-
нем мире (Саудовская Аравия, Иордания). В других арабских государствах усиление эт-
ноконфессиональной (Сирия, Ливан) или этноплеменной идентичности (Ливия) станови-
лось результатом внутренних потрясений и конфликтов. 



И.Д. ЗВЯГЕЛЬСКАЯ, А.С. БОГАЧЕВА, А.А. ДАВЫДОВ…  61

Исключением на Ближнем Востоке были Израиль,  Турция и Иран.  В Израиле,  став-
шем продуктом еврейской версии западного национализма, еще в догосударственный пе-
риод сформировались политические партии с четко выраженной идеологией. В Турции, 
находившейся под влиянием западноевропейской модели, процесс государственного 
строительства хотя и имел свои специфические черты, но в целом не отторгал рецепты 
выстраивания системы, когда политическая идентичность реализовывалась через идей-
ную аффилиацию с различными партиями и движениями. 

Вместе с тем и Израиль, и Турция сталкиваются (хотя и в разной степени) как с вызо-
вами политизированной религиозной идентичности, так и с проблемами этнической по-
литизации (арабы и курды соответственно). 

Иран, с точки зрения рассматриваемой темы, является одним из наиболее ярких при-
меров сосуществования политической религиозной или конфессиональной идентично-
сти и современных институтов и политической системы.  

Ближневосточные государства дают примеры как «классического» варианта светской 
идейно-партийной аффилиации, так и политизации религиозных, этнических и племен-
ных групп. 

 
Турция: светская идеология versus исламизм 

В основе формирования политической идентичности в Турции исторически и поныне 
остаются идеологические факторы. Переход в 1923 г. к республиканскому строю, сопро-
вождавшийся глубокими реформами всех сфер жизни турецкого общества по европей-
скому образцу, закрепил принцип гражданской идентичности. При этом был введен за-
прет на использование религиозного фактора в политической и общественной жизни. 
Однопартийный режим Народно-республиканской партии (НРП), просуществовавший в 
стране почти четверть века, прочно закрепил установленный порядок. Даже после пере-
хода к многопартийности политические партии в Турции создавались исключительно по 
идеологическому принципу, а религиозные и этнические факторы не политизировались.  

Политизация религиозного фактора в Турции произошла в начале XXI в. с приходом 
к власти происламской ПСР, которая нарушила прежние табу и внесла изменения в зако-
нодательство. Самые заметные маркеры этого процесса – отмена запрета на ношение му-
сульманского головного платка женщинами-госслужащими, преподавателями и учащи-
мися высших учебных заведений, а также официальное участие высшего руководства 
страны в религиозных церемониях. У турецких политологов даже появился термин «му-
сульманские демократы» по аналогии с европейскими «христианскими демократами». 
Другой вариант определения политической идентичности правящей партии – «консерва-
тивные демократы» [Uyanık, 2012]. 

В период правления ПСР в Турции развернулось обсуждение возможности внесения 
поправок в 66-ю статью Конституции, объявляющую каждого гражданина Турецкой Рес-
публики турком [Türkiye Cumhuriyeti Anayasası]. Начало ему положила публикация работ 
профессора Б. Орана, входившего в Совет по правам человека при правительстве Тур-
ции. Оран предложил заменить слово «турок» (Türk) в качестве названия гражданства на 
слово «турциянин» (Türkiyeli), которое не имеет этнического смысла и является произ-
водным от названия страны [Oran, 2004, p. 116, 126]. Предложение вызвало протесты в 
турецком экспертном сообществе [Sadi, 2017], на долгие годы стало темой для дебатов 
[Güzel, 2013], но не привело к изменению Конституции.  

Основой политической идентичности в Турции по-прежнему является идеология, что 
выражается в разнообразии программ, которые предлагают избирателям турецкие поли-
тические партии: мусульманские демократы, республиканцы-лаицисты, националисты, 
социалисты, коммунисты и т. д. 
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В июле 2019 г. турецкая исследовательская компания «Оптимар» провела в 26 про-
винциях Турции опрос общественного мнения, в ходе которого респондентам предлага-
лось определить свою политическую идентичность. 25.2% опрошенных назвали себя 
ататюркистами, 22.1% – демократами, 11.3% – националистами, 9.7% – консерваторами, 
7.8% – верующими, 4.5% – мусульманами [Özkök, 2019]. Итоги опроса свидетельствуют 
о преобладании в турецком обществе политической самоидентификации по идеологиче-
скому признаку, что является плодом радикальной вестернизации политической жизни в 
Турции, начавшейся почти столетие назад.  

 
Сирия: конфессиональная идентичность versus идеология 

Политическая идентичность в Сирии в значительной степени формировалась под влия-
нием идеологии партии БААС (Партия арабского социалистического возрождения), кото-
рая правит Сирией с середины 1960-х гг. и позиционирует себя как социалистическая. Она 
стремилась сгладить характерные для сирийского общества конфессиональные различия: 
большинство населения составляют мусульмане-сунниты, а в руководстве страны преобла-
дают алавиты,  которых принято считать одним из ответвлений шиитского ислама.  Кроме 
того, в стране проживает значительное число христиан и друзов [Playing the Sectarian 
Card…, 2015, p. 7]. Чтобы компенсировать слабость сирийской идентичности, баасистам 
пришлось обращаться к наднациональной идеологии – панарабизму [Hinnebusch, 2015, 
p. 67]. Акцентировались идеи арабского освобождения и возрождения, что полностью впи-
сывалось в смысловое содержание эпохи национально-освободительного движения. На 
протяжении 30 лет арабский национализм доминировал над сирийским, и критическим мо-
ментом формирования сирийской идентичности стал период 1961–1966 гг., когда баасисты 
разработали свою националистическую идеологию. «В борьбе внутри БААС победили си-
рийские националисты, которые изгнали арабских националистов в Ирак, хотя использова-
ние панарабской риторики продолжилось» [Devlin, 1991, p. 1403]. 

Хафез Асад сделал ставку на строительство современного государства-нации на ос-
нове светского, неэтнического национализма, чтобы сформировать идентичность, кото-
рая объединила бы все группы населения. Однако на практике с учетом фрагментирован-
ности сирийского общества и особенностей формирования правящей элиты общенацио-
нальная идентичность оказалась весьма слабой. 

В результате начавшийся в 2011 г. кризис быстро превратился из чисто политического 
противостояния правительства и оппозиции в конфликт с ярко выраженным конфессио-
нальным компонентом, когда среди суннитов зазвучали призывы покончить с «диктатурой 
алавитов» [Wimmen, 2016, p. 3]. Такого рода лозунги, нацеленные на мобилизацию отдель-
ных групп, не отражали реального положения дел, поскольку и политическая, и бизнес-
элита состояли из представителей разных конфессий и этносов и вовсе не замыкались на 
алавитской общине. Речь шла о политизации конфессиональной идентичности, а вслед за 
ней и этнической, когда при поддержке США курды на северо-востоке Сирии попытались 
начать строительство де-факто самостоятельного государства [Barkley, 2019, p. 107]. 

Властям вряд ли удастся быстро загнать в рамки сирийского национализма разбужен-
ный в ходе конфликта конфессионализм. В то же время у них просто не будет иного вы-
хода, кроме возвращения к светской идеологии. Сирийский политолог Мохаммад Хейг 
Али из Центра Карнеги в Бейруте полагает, что режим в Дамаске и дальше будет делать 
ставку на идеологию как основу идентичности: «В новых условиях националистическая 
риторика сохранится, но уже без панарабской составляющей. Это будет сирийский на-
ционализм. Постконфликтная идентичность точно не будет конфессиональной, посколь-
ку это помешает сплотить меньшинства. Более того, в Сирии сейчас наблюдается проти-
востояние светской идентичности, защитником которой является государство, и исламиз-
ма. Оппозиционеров воспринимают как консервативных исламистов».  
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С этим выводом можно согласиться, но с учетом обветшалой и непопулярной в обще-
стве баасистской идеологии переход к общесирийской политической идентичности по-
требует новых механизмов и инструментов. По словам Хейко Виммена, ближневосточ-
ного эксперта International Crisis Group, власти в Дамаске широко используют для фор-
мирования новой политической идентичности идею борьбы с экстремизмом, когда госу-
дарство защищает мультикультурное общество от радикалов. Одновременно продвигает-
ся идея «гомогенной нации», т.е. свободной от фрагментации по конфессиональному или 
этническому признаку: «Националистический дискурс сохранил мобилизующую силу, 
но это уже более узкий национализм, поскольку только “сирийский национализм” может 
сработать с неарабами, прежде всего с курдами, которых постараются интегрировать в 
общество». 

Только через возрождение политических институтов, в том числе инклюзивных поли-
тических партий, может быть возможна консолидация сирийского общества. Однако не-
понятно, как далеко в этом отношении будет готов пойти сирийский режим, не имеющий 
ни опыта существования в политически диверсифицированной среде, ни желания рефор-
мировать существующую политическую систему. В подобной ситуации политизирован-
ный конфессионализм и этничность имеют все шансы не только сохраниться, но и про-
должать оказывать влияние (скорее всего дестабилизирующее) на постконфликтную Си-
рию.  

 
Израиль: симбиоз светской идеологии и религиозного дискурса 

Современная израильская еврейская политическая идентичность является продуктом 
политического сионизма и многовековой религиозной традиции. Политический сионизм 
не был политически однородным. Его проводниками были либеральные, социалистиче-
ские, правые и религиозные партии, с которыми аффилировалось еврейское население 
Восточной Европы и России,  а затем и еврейская община в Палестине (ишув).  Однако 
все большую роль после создания Государства Израиль стало играть направление, изна-
чально боровшееся с сионизмом: ультраортодоксальное движение «Агудат Исраэль», а 
также и другие похожие партии и группировки.  

Вопросы политической идентичности значительно актуализировались в обществен-
но-политическом дискурсе Израиля на современном этапе. Большинство исследователей 
сходятся в том, что в 1960–1970-х гг. израильская идентичность была во многом транс-
формирована: это было связано прежде всего со значительным притоком более религиоз-
ных евреев-сефардов,  а позже с «эйфорией»  от успехов в Шестидневной войне 1967  г.  
Всё это привело к росту правых настроений среди израильтян и усилению позиций рели-
гиозников [Waxman, 2006, p. 16; Laquer, 2003, p. xxiii].  

Уровень влияния религиозных партий на избирателей достаточно высок. Об этом сви-
детельствуют и данные выборов: 17 сентября 2019 г. партии ашкеназских и сефардских 
ультраортодоксов «Яхадут ха-Тора» и ШАС получили по семь и девять мест соответст-
венно – в сумме больше, чем арабский блок с тринадцатью местами [Final Election 
Results…, 2019)]. С учетом того, что и правый умеренно религиозный блок «Ямина» то-
гда же обеспечил себе семь мест в Кнессете, можно сказать, что влияние ортодоксов на 
израильскую политику достаточно велико, поскольку за них готовы голосовать около 
двадцати процентов активного электората. 

Особенностью современной израильской политической идентичности является соче-
тание светско-демократического и этнорелигиозного компонентов. При этом их соотно-
шение на различных политических уровнях неодинаково. Если этнорелигиозный компо-
нент идентичности оказывает влияние на региональную политику Израиля (палестин-
ская проблема), то на глобальном уровне на первый план выходит светская идентич-
ность. 
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Ливан: вызовы конфессиональной системе 
Ливан – единственная страна на Ближнем Востоке, где официально признаны 18 ре-

лигиозных общин (12 христианских, 5 мусульманских и 1 иудейская). По оценочным дан-
ным, почти 60% населения страны составляют мусульмане (сунниты – 28.7%, шииты – 
28.4%,  остальные –  алавиты,  исмаилиты),  более 30%  –  христиане,  около 5%  –  друзы 
[2017 Report…, 2017]. Согласно «Национальному пакту» (1943), христиане не будут до-
биваться вмешательства внешних сил в управление государством и признают Ливан 
арабской страной, а взамен мусульмане признают независимость Ливана не только от 
Франции, но и от Сирии [Krayem, 1997, p. 412]. 

Так сложилась многоконфессиональная политическая система, в основу которой лег-
ло пропорциональное представительство признанных религиозных общин в основных 
властных структурах. Государственные должности распределялись следующим образом: 
президентом страны должен быть христианин-маронит, премьер-министром – мусульма-
нин-суннит, а спикером парламента – мусульманин-шиит. В целом, несмотря на достиг-
нутый компромисс, система распределения постов и доступа к ресурсам, не зависящая от 
реальной обстановки и численного соотношения общин, надолго стала фактором деста-
билизации. 

В соответствии с конфессиональным делением в Ливане формировались и политиче-
ские партии. Они защищают интересы либо общины в целом, либо различных групп 
внутри каждой общины. Политическая жизнь конфессиональных общин при этом нахо-
дится под контролем традиционных семейных кланов. В течение десятилетий в Ливане 
существует своего рода монополия на парламентское представительство, остающееся 
прерогативой ограниченного круга семей. В результате помимо противоречий между 
конфессиональными группами внутри практически каждой из них исторически сложи-
лось несколько противостоящих друг другу фракций. Зачастую эти фракции ради увели-
чения своего влияния опираются на внешнее покровительство. 

По мнению экспертов, которые были опрошены авторами во время поездки в Ливан в 
сентябре 2019 г., ливанская идентичность в последние десятилетия претерпевает транс-
формацию. На современном этапе ливанцы, особенно молодежь, готовы к сосуществова-
нию в рамках единой нации, не разделенной по религиозному признаку. Благодаря соци-
альной мобильности и перемещению населения в города происходит постепенное пере-
мешивание конфессиональных общин, что положительно влияет на процесс формирова-
ния общей ливанской идентичности. Однако следует разделять ливанское общество и 
конфессиональные элиты, которые до сих пор живут в рамках системы конфессионализ-
ма. Поэтому среди большинства населения распространена двойная идентичность: рели-
гиозная и национальная. Однако в последнее время национальная идентичность прева-
лирует, особенно среди молодежи. Так, в 2017 г. Tabah Foundation провел исследование 
среди молодежи арабских стран об их идентичности [Muslim…, 2017]. Респондентам бы-
ло предложено ранжировать четыре источника идентичности: национальная, религиоз-
ная, арабская и родоплеменная. Больше половины молодых ливанцев определили себя 
как граждан своей страны (50%) или арабов (28%). Значительно меньше ливанской моло-
дежи видят себя мусульманами (18%), и только 3% опрошенных в первую очередь руко-
водствуются родоплеменной идентичностью.  

Осенью 2019 г. в ходе новой волны протестов в Ливане митингующие вышли за рам-
ки конфессиональных различий – протест объединил всех ливанцев. В современном ли-
ванском обществе все же можно говорить не о демонтаже конфессиональной системы, а 
лишь о ее изменении. Как представляется, религиозные общины еще в течение долгого 
времени будут сохранять влияние, а формирование гражданской идентичности ливанцев 
будет идти параллельно с сохранением конфессиональной. 
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Иран: от национальной идентичности к исламскому государству 
В начале XX в. политизация «иранской» идентичности осуществлялась с опорой на 

«иранский национализм»4. Политика «иранизации», проводившаяся Резой Пехлеви в 
1920–1930-х гг., была направлена главным образом на подавление идентичностей пери-
ферийных этносов. Тогда же была сформулирована концепция «единой иранской нации». 
Концепция апеллировала к чувству национально-культурной исключительности иран-
цев5, предполагала создание культа монархии (в первую очередь лично шаха) и пропа-
ганду «этнонациональной однородности» иранцев. Со временем концепция приобрела 
ярко выраженную ассимиляторскую направленность и стала широко применяться во 
внутренней политике [Жигалина, 1996, c. 99]. 

В свою очередь, шиитское духовенство c 1950-х гг. стало выступать организованной 
политической силой в ходе борьбы за национализацию нефти, а религиозно-политиче-
ский модернизм стал оказывать определяющее влияние на всю общественную мысль. 
Ответом на это со стороны шаха Мохаммеда Резы Пехлеви стало подавление «исламско-
шиитской идентичности». Начались репрессии против духовенства, продолжавшиеся 
вплоть до исламской революции. 

Революция 1979 г. превратила исламско-шиитскую идентичность в основной компо-
нент «официальной идеологии». Была сформулирована концепция «общности исламской 
уммы» [Прозоров, 1984, c. 210–211]. При этом хоть данная «идентичность» и стала пре-
обладающей, идея об исключительности «иранской нации», лишенной исламского кон-
текста, окончательно не была исключена из общественного дискурса. В Иране всегда ос-
тавались те, кто относился (и относится) к «Исламской Республике» скептически, до сих 
пор считая своей исключительно «иранскую» идентичность.  

 
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ 

 
Баланс между идеологической и религиозной/конфессиональной идентичностью в 

отдельных государствах Ближнего Востока определяет особенности трансляции полити-
ческой идентичности во внешнюю политику.  

Турция. Во внешней политике Турции отражаются различные идеологические тече-
ния. В частности, прозападные секулярные черты политической идентичности турок 
обусловили стремление страны к вступлению в Европейский Союз [Uzer, 2011, p. 23]. 
Получившая развитие при ПСР идеология неоосманизма сформировала у турецкого ру-
ководства представление о своей особой ответственности за положение дел в соседних 
регионах (бывшие территории Османской империи), а также усилила стремление Тур-
ции, считающей себя исторической наследницей великой империи, играть более замет-
ную роль на мировой арене. Этим объясняются регулярные призывы президента Эрдога-
на к реформе Совбеза ООН под лозунгом «Мир больше пяти» [Uzer, 2018], претензии на 
особую роль в НАТО, конфликты с США и попытки давать «зеркальные ответы» на аме-
риканские санкции. 

Примером влияния неоосманской идеологии на внешнеполитическую идентичность 
Турции стал сирийский кризис. Об этом свидетельствовали слова Р.Т. Эрдогана, назвав-
шего беспорядки в Сирии «внутренним делом Турции», а также признание Анкарой за 
собой права совершать трансграничные операции и в одностороннем порядке вести 
борьбу с вооруженными отрядами сирийских курдов, которых турецкие власти считают 
террористами.  

                                                 
4 Представления о гегемонизме в Иране и в регионе персидского этноса. 
5 Наряду с прочим «национальная гордость» способствовала росту внешнеполитических амбиций и 

сказывалась на понимании Ираном своей «миссии» в регионе. 
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Противодействие Турции сепаратистским устремлениям иракских курдов также осу-
ществляется в духе неоосманской идеологии. В случае необходимости турецкое руково-
дство готово выступать единым фронтом со своим региональным соперником – Тегера-
ном, что было, в частности, продемонстрировано реакцией двух стран на референдум в 
Иракском Курдистане в 2017 г., а также их участием в Астанинском формате.  

Религиозный фактор получил отражение во внешнеполитической идентичности Тур-
ции в период правления происламской ПСР. Внешнеполитическими инструментами ПСР 
стали выступления в защиту прав палестинцев и конфликты с Израилем, призывы к 
борьбе с исламофобией в Европе [Duran 2019, p. 7–8] и оказание гуманитарной помощи 
мусульманам-рохинджа в Мьянме, расширение контактов с мусульманами на Балканах и 
в Центральной Азии, реставрация мечетей в различных странах и организация благотво-
рительных ифтаров в Африке. 

Инструментализация религиозной идентичности в период правления ПСР позволила 
Турции стать еще более заметным игроком в различных странах и регионах. 

Сирия. В условиях кризиса, начавшегося в 2011 г., конфессиональная идентичность 
стала играть более заметную роль в сотрудничестве Дамаска и его региональных союз-
ников – Ирана и ливанской Хизбаллы. По «алавитской» линии правительство Б. Асада 
опирается на поддержку созданных Ираном шиитских милиций, а также использует 
опыт Хизбаллы, которая традиционно полагалась на дискурс сопротивления как осно-
ву для политической мобилизации ливанских шиитов. Одновременно подчеркивается 
приверженность Сирии, Ирана и Хизбаллы умеренному исламу, что предполагает 
борьбу с суннитскими радикалами и созданными ими террористическими организа-
циями.  

В то же время сотрудничество на основе шиитской идентичности вряд ли отвечает 
долгосрочным интересам Дамаска. Сирийскому правительству, вероятно, придется огра-
ничивать сотрудничество с Ираном и ливанской Хизбаллой не только потому, что их ин-
тересы по укреплению своего влияния в Сирии все больше расходятся с интересами Да-
маска, но и потому, что в их политике слишком ярко проявляется конфессиональная со-
ставляющая. Именно так поступали сирийские власти еще при Хафезе Асаде, стараясь 
строить взаимодействие с Ираном на основе прагматических интересов, а не религии 
[Understanding Iran’s Role…, 2016, p. 12]. Необходимость для Дамаска демонстрировать 
«нешиитский» характер центральной власти диктует, в частности, курс на развитие отно-
шений с РФ, которая рассматривается как нейтральная сила. «Современные сирийцы 
считают себя прежде всего сирийцами, а не алавитами или суннитами, поэтому для них 
предпочтительнее союз со светской Россией», – полагает Хейг Али. 

Можно ожидать попыток возродить Сирию после войны как сильное и играющее за-
метную роль в регионе государство. Хотя «шиитский фактор» стал играть более замет-
ную роль в условиях кризиса, но Асад постарается избавиться от такой политической ок-
раски при первой возможности, поскольку подобная идентичность помешает нормализа-
ции отношений со странами Залива и консолидации общества. 

Израиль. Израильская внешняя политика, как правило, сохраняла единые и для ле-
вых, и для правых партий подходы. Долгое время в ней большую роль играл этноконфес-
сиональный компонент: поскольку отношения Израиля с арабскими государствами были 
враждебными, среди его внешнеполитических приоритетов было налаживание контактов 
с мусульманскими неарабскими государствами или общинами. В качестве примера мож-
но привести так называемый периферийный альянс – неофициальное партнерство сере-
дины ХХ в. между Израилем, Турцией, Ираном и Эфиопией, а также особые отношения 
Израиля с религиозными и этническими меньшинствами – маронитами, курдами [Звя-
гельская, 2012, c. 147–148]. 
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Стремление обрести союзников в мусульманском мире было одним из факторов, спо-
собствовавших установлению в 1990-е гг. отношений Израиля со странами Центральной 
Азии и Азербайджаном.  

Религиозная идентичность в Израиле, очевидно, воздействует на политику государст-
ва в отношении палестинской проблемы. Ультраортодоксы (и не только они) считают, 
что Западный берег реки Иордан – это библейские земли Иудеи и Самарии. Религиозные 
партии наряду с правыми активно продвигают постройку поселений на оккупированных 
палестинских территориях, «легитимируя» их через сакральность религиозно-историче-
ских мифов. 

К элементам внешнего влияния на эти процессы можно отнести перенос Соединен-
ными Штатами посольства в Иерусалим и признание ими израильского суверенитета над 
Голанскими высотами, а также готовность поддержать распространение израильского су-
веренитета на поселения в угоду не только силам, поддерживающим Б. Нетаньяху, но и 
собственным американским евангелистам. 

Ливан. Противоречия между конфессиональными общинами и внутри них оказывают 
значительное воздействие на внешнеполитический курс Ливана. Убийство бывшего пре-
мьер-министра Рафика Харири в феврале 2005 г. привело к «Революции кедров» и раско-
лу страны на два лагеря: просирийский, возглавляемый Хизбаллой блок «8 марта» и ан-
тисирийский, ориентированный на Запад и поддерживаемый Саудовской Аравией блок 
«14 марта» [Jaafar, Stephan, 2009, p. 175–176]. За просирийский альянс выступили в ос-
новном шииты, за антисирийский – сунниты, христиане-марониты и друзы. Степень ан-
тагонизма была столь велика, что на саммиты ЛАГ в то время ездили несколькими деле-
гациями, придерживаясь противоположных позиций [Савичева, 2008, с. 38]. Сейчас в 
блоке «8 марта» уживаются как шииты, так и христиане-марониты из партии «Свобод-
ное патриотическое движение» М. Ауна. 

С начала XXI в. Ливан стал ареной для политического (и отчасти конфессионального, 
суннитско-шиитского) соперничества Саудовской Аравии с Ираном. На фоне сирийского 
кризиса конфликт за доминирование в Ливане усиливается. Сирийский кризис не мог не 
сказаться на внутриполитической обстановке в Ливане. В результате блок «8 марта» сто-
ит на стороне режима Асада, а блок «14 марта» поддерживает оппозицию и суннитских 
боевиков в Сирии. Хизбалла участвует в сирийской гражданской войне на стороне пра-
вительства с самого ее начала. 

Шиитская община, в частности, продвигает идею, что Ливан – страна сопротивления, 
а те, кто выступает против такой политики, являются предателями. Как раз Ливан и в ча-
стности Хизбалла являются частью «оси сопротивления», выстраиваемой Ираном. В то 
же время суннитов активно поддерживает Саудовская Аравия. Суннитско-христианская 
коалиция во главе с премьером С. Харири категорически против прямых взаимоотноше-
ний с Сирией и ее союзниками в регионе, прежде всего с Ираном. В последнее время в 
борьбу за Ливан включился Катар, который претендует на саудовские позиции на ливан-
ском политическом поле. Так, Доха увеличивает свое влияние через оказание финансо-
вой помощи без всяких условий. 

Современная ситуация и историческое наследие Ливана указывают на то, насколько 
сильно на страну влияет сложный конфессиональный ландшафт. Политическая система 
страны не в состоянии обеспечить национальный консенсус по целому ряду стратегиче-
ских вопросов и не может вырабатывать эффективную внешнюю политику. Местные си-
лы с учетом различных идентичностей и идеологий часто объединялись с внешними по-
кровителями для укрепления своих позиций во внутренней политической борьбе. Такая 
связь внутренней и внешней политики усиливает уязвимость Ливана.  
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Иран. Внешняя политика Ирана в последние десятилетия представляет собой синтез 
подходов, предложенных еще при Хомейни, и прагматических устремлений нового руко-
водства.  

Если во внутриполитическом дискурсе «исламская» и «шиитская» идентичности 
почти неотделимы друг от друга, то во внешней политике руководство Исламской Рес-
публики может выбирать наиболее выгодную для взаимодействия с конкретными парт-
нерами идентичность. В первые годы после исламской революции основным направле-
нием внешней политики ИРИ был провозглашен «исламский интернационализм». 
Предстояло решить такие задачи, как становление Ирана в качестве общемусульман-
ского лидера и регионального центра силы. Первая задача, для работы с преимущест-
венно суннитским «исламским миром», требовала некоторого абстрагирования от «ши-
итской» идентичности; в то время как вторая, напротив, предполагала выдвижение ее 
вперед, для лучшего взаимопонимания с шиитскими общинами стран региона и более 
успешного «экспорта исламской революции». Точно так же в последние десятилетия 
исламская идентичность выдвигается вперед, когда необходимо поддержать палестин-
цев или ХАМАС, шиитская – когда ливанскую Хизбаллу или йеменских хуситов и т.д. 
[Юртаев, 2012, с. 214]. 

С 2013 г. администрацией Хасана Роухани реализуется политика «наступательного 
реализма». Новый курс хотя и разрабатывается при участии представителей клерикаль-
ных кругов и Верховного Лидера ИРИ, но акцента на «исламскую идентичность» как та-
ковую не имеет. Она скорее выступает фоном действий Исламской Республики, направ-
ленных на усиление позиций ИРИ в регионе, или в качестве инструмента для лучшего 
взаимодействия с теми союзниками, для которых она важна. 

Что же касается вынужденного «балансирования» между шиитской и исламской 
идентичностями, то оно в последние годы осуществляется с особой осторожностью. 
Многое делается для того, чтобы сгладить возможные острые углы. Например, еще в 
1990 г. была учреждена Всемирная ассамблея по сближению исламских мазхабов – меж-
дународная мусульманская организация, деятельность которой главным образом направ-
лена на проведение международных конференций и пропаганду «примирения» ислам-
ских мазхабов. С этого же времени под патронажем Министерства культуры и исламской 
ориентации Ирана во многих странах (более чем в 150) действуют «исламские фонды» и 
культурные центры, основными направлениями деятельности которых являются распро-
странение исламской шиитской литературы и пропаганда мусульманских ценностей. 
[Надтока, 2018]. В работе фондов «идентичность» также используется опционально и яв-
ляется инструментом «мягкой силы» ИРИ.  

 
* * * 

На современном Ближнем Востоке наблюдаются различные модели взаимодействия 
идеологической светской и более традиционных идентичностей. Исследования полити-
зации идентичностей и их влияния на внешнюю политику ряда государств региона по-
зволяют сформулировать выводы, которые могут лечь в основу подхода к прогнозирова-
нию региональных конфликтных тенденций. 

Многочисленные конфликты в регионе способствовали фрагментации обществ и по-
литизации идентичностей в тех странах, которые стали их жертвами. Принадлежность к 
определенной конфессиональной, этнической, племенной группе обеспечивает защиту, 
безопасность, поддержку и лояльность окружения. Спектр факторов формирования по-
литической идентичности включает также внешнее влияние со стороны Запада, направ-
ленное на продвижение институтов (нередко с помощью свержения режимов), которые, 
однако, редко приживаются на местной почве в своем исходном варианте.  
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Оценка влияния политических идентичностей на внешнюю политику показывает, что 
эти идентичности, еще более политизируясь, открывают особые возможности для вы-
страивания как отношений на межгосударственном уровне, так и связей с близкими в 
культурном отношении прокси (будь то общины или отдельные организации и группи-
ровки).  

И наконец, следует обратить внимание на ситуативность использования фактора 
идентичности во внешней политике. В зависимости от обстоятельств акцентирование ре-
лигиозной или конфессиональной идентичности, выгодное там, где она имеет особое 
значение для игроков, может выглядеть анахронизмом в условиях широкого междуна-
родного взаимодействия, даже оттолкнуть потенциальных партнеров.  

Политизация религиозной или этнической идентичностей не означает замещения ими 
общегражданских идентичностей. Более того, ренессанс светской идентичности в быст-
ро развивающихся и становящихся все более молодыми обществах выглядит в перспек-
тиве практически неизбежным, что не означает ни исчезновения, ни даже существенной 
маргинализации традиционных идентичностей. Просто их политизация станет менее 
востребованной и заметной.  
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