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§12 РЕЛИГИЯ  
И ПОЛИТИКА

Нунуев с.М.

Радикализация политического ислама  
в дагестане: субъекты, институты,  
новые пРоявления 

Аннотация. Предметом исследования являются параметры радикализации политического ис-
лама в Дагестане. В статье выявлены субъекты, институты и новые проявления радикализации 
политического ислама в Дагестане за 2007–2016 гг. Особое внимание уделено соотношению и 
проявлениям факторов радикализации ислама : уровню экономического развития и качеству жиз-
ни, социальной дифференциации, рождаемости и миграции. На основе анализа анкетных опросов 
раскрыты проявления низкого доверия к органам государственной власти, консолидации ислам-
ской идентичности. Раскрыта динамика уровня и форм терроризма. Даны рекомендации в сфе-
ре контртеррористической политики. Статья подготовлена на основе неоинституционального 
подхода, позволяющего выявить состав и иерархию статусов субъектов политики, их ресурсную 
базу и организационное строение. Применена конструктивистская парадигма религиозности, 
что дало возможность раскрыть целеполагание и дискурсивную суть формируемой элитами ислам-
ской идентичности. Установлена совокупность субъектов радикализации политического ислама 
в Дагестане: региональных правящих элит, традиционного духовенства, суфийских религиозных 
братств, салафитских сообществ, транснациональных террористических организаций. Выявлен 
преимущественно сетевой тип институционализации политического ислама . Определены новые 
проявления радикализации ислама в 2007–2016 гг.: транснационализация террористических 
группировок, размежевание умеренных и радикальных салафитов, рост влияния террористиче-
ской организации «Хизб ут-Тахрир». Сделаны выводы о соотношении и причинно-следственных 
взаимосвязях факторов радикализации ислама в Дагестане.
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а ктуальность темы статьи проявляется в 
том, что урегулировать насильственные 
конфликты, обеспечить прочный меж-

конфессиональный мир на северном кавказе, 
включая Республику Дагестан, можно только на 
основе выявления новых тенденций политиче-
ских процессов в регионе, их субъектов, инсти-
тутов и проявлений, на основе научно обосно-
ванной и последовательной государственной 
политики. Политизация, а затем и радикализа-
ция религий, в том числе – ислама, повысила за  
1990 – 2010-х гг. угрозу терроризма и сепара-
тизма в России. Дагестан в силу многих долгос-
рочных причин является средоточием данной 
угрозы, и от эффективного противодействия 
терроризму именно в этой республике зависит 
стабилизация всего северного кавказа.

степень научной разработанности темы вы-
сока, но неравномерна. Проявления радикализа-
ции политического ислама в Дагестане начали спе-
циализированно изучаться в середине 1990-х гг. 
среди первых исследователей проблемы упо-
мянем В.О. Бобровникова [1], Э.Ф. кисриева 
[2], Э.М. Зелимханова и к.М. Ханбабаева [3],  
Д.В. Макарова [4], к.и. Полякова [5]. Особен-

ности конфессиональных институтов ислама в Да-
гестане и их отношение к росту экстремизма и тер-
роризма выясняли и.П. Добаев [6], а.к. алиев, 
З.В.  арухов и к.М. Ханбабаев [7]. тенденции 
развития религиозной идентичности и общест-
венного мнения дагестанцев подвергли монито-
рингу З.В.  абдулагатов и М.М. Шахбанова [8; 
9], Х.В. Дзуцев [10], М.М. Шульга [11]. Прояв-
ления терроризма исследовали с.Я. сущий [12,  
с. 219-228, 286-384], л.Б. Внукова, Д.Д. Чел-
панова и и.В. Пащенко [13, с. 138-148]. Меры 
политики противодействия религиозному экс-
тремизму оценивают В.а. авксентьев, Д.а. лав-
риненко и Э.т. Майборода [14, с. 107-117, 162-
183, 230-253], и.П. Добаев [15, с. 106-120].

Некоторые аналитики (и.В. стародубров-
ская, а.а. Ярлыкапов, эксперты «кризисной 
группы» преувеличивают различия между уме-
ренными и непримиримыми салафитами, пред-
взято именуют экстремистов «преследуемыми 
оппозиционерами» [16, с. 198-199; 17, с. 628; 
18]. Группа экспертов института национальной 
стратегии даже предлагает, чтобы власть в Дагес-
тане опиралась на «неофициальных мусульман» 
[19, с. 427-428]. Наименее изученные аспекты 

Ключевые слова: факторы, новые проявления, институты, субъекты, Дагестан, радикализация, 
политический ислам, причины, терроризм, противодействие терроризму. 
Abstract. The subject of this research is the parameters of radicalization of political Islam in Dagestan. 
The actors, institutions, and new manifestations of radicalization of political Islam in Dagestan during the 
period of 2007-2016 are being revealed. Special attention is given to the correlation and manifestations of the 
factors of radicalization of Islam: the level of economic development and quality of life, social differentiation, 
birth rate, and migration. Based on the analysis of the surveys, the author underlines the indication of the 
low level of trust to the government authorities, as well as consolidation of Islamic identity. The author 
explores the dynamics in the level and forms of terrorism, as well as suggests recommendations in the area 
of counterterrorist policy. The constructivist paradigm of religiousness was being applied in this work, which 
allowed revealing purposefulness and discursive concept of the established Islamic identity by the elites. The 
author determines the group of actors of radicalization of political Islam in Dagestan: regional ruling elites, 
traditional clergy, Sufi religious brotherhood, Salafi communities, and transnational terroristic organizations. 
During the course of this research, primarily the network type of institutionalization of political Islam was 
being detected. The author determines the new manifestations of radicalization of political Islam during the 
period of 2007-2016: transnationalism of terrorist groups, dissociation of the moderate and radical Salafi 
movements, as well as growing influence of the Hizb ut-Tahrir terrorist organization.
Key words: counterterrorism , causes, terrorism, factors, new manifestations, institutions, subjects, Dagestan, 
radicalization, political Islam.
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темы – критика идеологических представлений 
террористического подполья, сравнение инсти-
тутов и практик проявления политической субъ-
ектности основных течений ислама в Дагестане: 
«традиционного» ислама, суфийских тарика-
тов, салафитов, хизбутов. анализ тенденций ра-
дикализации ислама в Дагестане на интервале 
2013–2016 гг. во взаимосвязи с обоснованием 
противодействия терроризму проводился редко.

Цель статьи – установить субъектов, инсти-
туты и новые проявления радикализации поли-
тического ислама в Дагестане за 2007–2016 гг.

Выбор географических пределов исследова-
ния объясняется тем, что именно дагестанское 
сообщество имеет наивысшую религиозность в 
постсоветской России, здесь совершается 50% 
зарегистрированных в стране террористиче-
ских актов [20, с. 1098-1099]. Хронологические 
рамки выбраны с начала интернационализации 
конфессионального конфликта (образование 
террористической организации «имарат кав-
каз») по настоящее время.

статья подготовлена на основе неоинститу-
ционального подхода, позволяющего выявить 
состав и иерархию статусов субъектов полити-
ки, их ресурсную базу и организационное строе-
ние. Применена конструктивистская парадигма 
религиозности, что дало возможность раскрыть 
целеполагание и дискурсивную суть формируе-
мой элитами исламской идентичности. Базовый 
термин «политический ислам» означает такую 
трактовку принципов и обрядов исламской ре-
лигиозной системы, которая жёстко связывает 
нормативное поведение верующих с теокра-
тическим правлением и созданием всемирного 
халифата, придавая политический смысл непо-
литическим (религиозным) явлениям. Вместе с 
тем, политический ислам может проявляться с 
разной степенью радикальности своих методов, 
что зависит от объективных условий конкрет-
ного общества, от состава и интересов конфес-
сиональной элиты. Рост радикальности полити-
ческого ислама объясняется на основе теории 
политических возможностей [13, с. 94-95].

источниковая основа статьи включает в себя: 
нормативно-правовые акты; результаты анкет-
ных и экспертных опросов; статистику состава 
населения и зарегистрированных религиозных 

организаций, уровня жизни и безработицы, пре-
ступлений террористической направленности.

Начнём исследование с оценки факторов 
специфики Дагестана. ислам был принят в 
равнинной части региона ещё в VII в., но осо-
бое значение для распространения веры имела 
кавказская война 1817–1864 гг., когда нагор-
ный Дагестан стал центром теократического 
государства – имамата Шамиля. Даже в период 
советского атеизма сохранялись традиции повы-
шенной религиозности (в сравнении с другими 
регионами распространения ислама). Действо-
вали медресе, республика давала основной по-
ток верующих, получавших высшее исламское 
образование. В итоге распада сссР вследствие 
массового выезда русских и других народов, 
традиционно исповедующих христианство, на 
2010 г. мусульмане составили 94,6% верующих 
в Дагестане [21, с. 177]. В  регионе доминиру-
ет шафиитский мазхаб (одна из четырех рели-
гиозно-правовых школ суннизма). По оценке  
З.М. абдулагатова, шафииты насчитывают около 
88,6% мусульман Дагестана, также представлены 
сторонники ханафизма – традиционно ногайцы 
[8, с. 16-17]. Но в постсоветский период воз-
росло влияние ханбалитского мазхаба, а также 
«безмазхабных» общин, считающихся ради-
кальными и имеющими близость с радикальным 
салафизмом. В Дагестане влиятельны суфийские 
тарикаты (братства): накшбандийя, кадирийя 
и шазилийя во главе со своими шейхами. По 
оценке Г.и.  Юсуповой, 85% активных суфиев 
проживает на севере и западе республики [22, с. 
213], причём руководство братств часто этниче-
ски однородно. им непримиримо противосто-
ят салафиты (в просторечии – «ваххабиты»), 
а также террористическая организация «Хизб 
ут-тахрир аль-исламийя». В полиэтничном Да-
гестане ислам отчасти интегрирует общество. 
Но исламские организации неоднородны идео-
логически, а также по географическому распро-
странению и лояльности лидерам. так, наибо-
лее влиятельный суфийский шейх саид-афанди 
Чиркейский, погибший от рук террористки, 
контролировал не более 50% суфийских общин 
(тарикатов накшбандийя и шазилийя). автори-
тет Духовного управления мусульман Дагестана 
(ДУМД), по оценке а.а. Ярлыкапова, признает 



1155Все права принадлежат издательству © NOTA BENE (ООО «НБ-Медиа») www.nbpublish.com

РелиГиЯ и ПОлитика

DOI: 10.7256/1812-8696.2016.8.19999

только 1/2 верующих. Для салафитов и хизбутов 
существует только «чистый ислам», глобальный 
и не подчиняющийся традиционному духовенст-
ву [17, с. 618, 613].

Повышенный институциональный потенци-
ал религиозных организаций в регионе очеви-
ден. Органы Министерства юстиции РФ заре-
гистрировали на 29 июля 2016 г. в Республике 
Дагестан 784 религиозных организации, на 
97% – исламских. Например, в Чечне их только 
133 (при численности населения вдвое меньше) 
[23]. По государственной статистике, в 2012 г. в 
республике зарегистрировано свыше 2300 мече-
тей (для сравнения в Чечне – 600) [24, с.  182]. 
На 1 апреля 2015 г. действует 180 начальных 
школ при мечетях (мактабов), 29 учреждений 
среднего образования (медресе) с 1600 учащих-
ся, а также 8 образовательных учреждений выс-
шего религиозного образования (около 1200 
студентов) [25]. За время после распада сссР 
(к началу 2013 г.) получили исламское образова-
ние за рубежом до 3 тыс. дагестанцев, что больше 
остальных регионов России (по расчетам З.М. 
абдулагатова). Причём 48,9% образовательных 
эмигрантов обучались в частных заведениях, а 
65% выезжали без ведома и поддержки ДУМД 
и российских религиозных организаций. 42,5% 
мужчин выезжали, скрывая намерения полу-
чить исламское образование. 22,4% выезжали по 
приглашению и при финансировании зарубеж-
ных организаций [8, с. 10-13]. таким образом, 
зарубежное религиозное образование слабо 
контролируется «официальным» духовенством 
Дагестана и во многом служит каналом радика-
лизации молодых верующих.

Выявим совокупность причин роста радика-
лизма политического ислама. Эти факторы це-
лесообразно сгруппировать на экономические, 
социальные, демографические, политические и 
социокультурные. Остаётся спорным соотно-
шение, «удельный вес» причин, как и измене-
ния их иерархии по мере развития. так, авторы 
международного доклада «северный кавказ: 
сложности интеграции» [18] и и.В. стародуб-
ровская [16, с. 148-149, 187] отводят первое 
место депрессивной социально-экономической 
ситуации и коррупции власти, а радикальный 
ислам считают лишь идеологической оболочкой 

конфликта. Напротив, и.П. Добаев [6, с. 109-
112] и с.Я. сущий [12, с. 286, 291, 379-380] до-
казывают ценностный и многосоставной харак-
тер конфликта.

с точки зрения экономики, Дагестан – один 
из хронически депрессивных субъектов федера-
ции. Уровень валового регионального продукта 
(ВРП) на душу населения в 2014 г. ниже сред-
нероссийского на 55,2%, республика занимает  
74-е место в рейтинге [26]. Но следует учесть, 
что в теневой экономике региона занято 55% 
работников (2010 г.), а по оценке экспертов под 
руководством М.В. Ремизова – 75% (2012 г.)  
[12, с. 175-176; 19, с. 405]. Дагестан – один из 
лидеров в стране по распространенности кор-
рупции. Это позволяет накапливать нелегаль-
ные доходы, отчасти идущие на финансирование 
террористического подполья. По сведениям ди-
ректора ФсБ России а. Бортникова, за 2011 г. 
«боевики получили от запуганных местных 
предпринимателей порядка 100 млн. рублей», 
т.е. 2,5% дохода [27, с. 78; 17, с. 627].

социальный фактор радикализации ислама – 
это значительный рост неравенства, воспри-
нимаемый как несправедливость. По мнению  
Э.Ф. кисриева, «имущественная дифференциа-
ция населения в Дагестане одна из самых высоких 
в России», 1 тыс. семей (0,3% населения региона) 
«владеют огромными средствами и определяют 
систему внутриполитических отношений в респу-
блике», а 5-7% жителей служат опорой высшей 
страте. Большая часть дагестанцев (около 70%) 
живёт в бедности [28, с. 143-153]. По данным Да-
гестанстата, численность безработных по крите-
риям Международной организации труда соста-
вила в январе – мае 2015 г. 10,7% экономически 
активного населения, почти 1/3 безработных – 
младше 25 лет. В городах 39,1% безработных име-
ют высшее или среднее профессиональное об-
разование [29]. Хуже всего ситуация на селе и в 
высокогорных южных районах.

Демографический фактор радикализации 
ислама состоит в повышенной рождаемости 
и межрегиональной миграции, что вызывает 
омоложение сообщества, меняет принятые в 
нём нормы и практики поведения. Население 
Дагестана выросло за 1989–2016 гг. с 1875 до  
3016 тыс. чел. (на 60,9%) [30]. лица в возрасте 
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от 15 до 30 лет составляют свыше 850 тыс. чел. 
(29,1% жителей республики) [31]. Ускоренная 
урбанизация не ведет к усвоению городских пра-
ктик поведения. Наоборот, малоконтролируемый 
рост городов превращает их в «разросшиеся 
аулы». Миграционный отток в другие регионы 
России (57,6 тыс. выехавших за 2015 г.) [31] не 
решает проблему, так как ослабление традицион-
ных форм контроля облегчает распространение 
среди мигрантов религиозного радикализма.

Политические причины роста экстремизма 
проявляются в низкой эффективности и кла-
новости региональных органов власти. Рей-
тинг эффективности управления, исчисляемый 
агентством политических и экономических 
исследований совместно с Высшей школой эко-
номики, в 2015 г. отвел Дагестану 71-е место на 
основе экспертного опроса. В том числе, блок ин-
дикаторов политического управления составил  
0,572 балла при верхнем экстремуме 1,000 [32]. 
анкетный опрос молодёжи, проведённый Распре-
делённым научным центром Минобрнауки РФ 
в 2013 г. (пропорциональная выборка 1800 чел. 
18-30 лет), доказал, что в случае возникновения 
межнационального конфликта респонденты над-
еются на федеральную власть (30,0% ответов), на 
религиозных деятелей (23,4%), на родственников 
и друзей (23,9%) и только затем на руководство 
республики (17,1%). На последнем месте – над-
ежда на лидеров политических партий и религи-
озных движений (2,7% ответов) [33,  с.  88-90].  
В Дагестане действует институциональная систе-
ма полиюридизма: одновременно на основе зако-
нодательства и шариата. как пишет Х.В. Дзуцев, 
«радикализация ислама в республиках скФО – 
это вызов официальным властям, которые долж-
ны не просто соответствовать нормам ислама, но 
возникать, формироваться из элиты, санкциони-
рованной религиозными авторитетами; требова-
ние о перестройке не только социального, но и 
общественно-политического порядка на “ислам-
ских началах”» [10, с. 110].

социокультурный фактор роста религиозно-
го радикализма выявляется по анкетным опро-
сам. северо-Осетинский центр социальных 
исследований института социально-политиче-
ских исследований РаН провёл опрос (2009  г., 
стратифицированная квотная выборка 500 чел. 

всех возрастов и национальностей). Желали бы 
жить «безусловно, в шариатском государстве»  
2,4% опрошенных представителей «титульных» 
народов Дагестана, а жить «скорее, в шариат-
ском государстве» – 18,1%. На вопрос «как Вы 
относитесь к запрету на государственном уров-
не ваххабизма в Российской Федерации?» дали 
отрицательный ответ разной степени категорич-
ности 9,0% респондентов, а 11,4% – уклонились 
от ответа [10, с. 112]. итак, «группа риска» 
среди мусульман Дагестана составляла пример-
но 20%. Близкий уровень «истовых» мусульман 
(как всех возрастов, так и молодёжи) – 24% опре-
деляет с.Я. сущий [12, с. 384].

Важны результаты опроса молодёжи, про-
ведённого отделом социологии института ар-
хеологии и этнологии Дагестанского научно-
го центра (иаЭ ДНЦ) РаН (2011 г., выборка  
585 чел.). З.М. абдулагатов и М.М. Шахбано-
ва установили, что религиозная идентичность 
на первом месте (71,5% ответили «я – прежде 
всего мусульманин»), гражданская – на вто-
ром (59,9%), региональная («я дагестанец») – 
на третьем (42,5%), этническая – на четвер-
том (13,7%). За 1999 – 2011 гг. исламская иден-
тификация выросла с 22,5 до 71,5% при менее 
впечатляющем росте гражданской и региональ-
ной идентификаций [9, с. 256-261]. При опросе  
2011 г. пожелали «родиться в исламском государ-
стве, где люди живут по законам шариата», 37,1% 
всех респондентов и 49,6% считающих себя, пре-
жде всего, мусульманами [34, с. 266-267].

Важный аспект – насколько рост религиоз-
ности молодёжи связан с увеличением межэт-
нической и конфессиональной отчуждённости.  
По исследованию иаЭ ДНЦ РаН в 2011 г., 
выбрали русских в качестве соседей для про-
живания «вдали от своего народа» 14,4% всех 
молодых дагестанцев и 11,2% назвавших себя 
«прежде всего, мусульманами». Наименьшее 
желание жить в соседстве с русскими вырази-
ли учащиеся исламских образовательных заве-
дений, подвыборка мусульман в целом, а также 
когорта в возрасте 15-18 лет [34, с. 268-269]. 
анкетный опрос 2014 г. (выборка 855 чел. от  
15 до 30 лет), проведённый тем же учреждением, 
выяснил: причиной оттока русских из Дагестана 
40,3% респондентов назвали плохое отношение 
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к людям другой веры. 53,5% полагают, что «рус-
ские уезжают из Дагестана, опасаясь возможных 
этнических и религиозных конфликтов». 13,3% 
опрошенных указывали на различия обычаев 
и культуры [9, с. 256-257]. При измерении ме-
жэтнических дистанций по шкале Э. Богардуса 
наибольшую обособленность от других наро-
дов выразили учащиеся медресе (6,8 баллов при 
среднем уровне по выборке 3,7), студенты ис-
ламских вузов (5,0), духовные лица (4,5 балла) 
[9, с. 265-266].

Более фокусированный опрос проведён  
З.М. абдулагатовым среди дагестанцев, получив-
ших исламское образование за рубежом (54,8%  
выборки – молодёжь). Фактор риска радикализ-
ма – 27,1% респондентов считают, будто «в за-
рубежных исламских образовательных учрежде-
ниях, в отличие от российских, дают знания об 
истинном исламе» [8, с. 15]. Наиболее склонны 
так считать ханбалиты и «безмазхабные» му-
сульмане. Они же наиболее критично оценива-
ют преподавание в исламских образовательных 
учреждениях Дагестана. Около половины всех 
опрошенных считают суфиев не истинными 
мусульманами, а «заблудшими». так считают 
57,1% «безмазхабных» и 100% ханбалитов [8, с. 
16-17]. Мотивы ухода в террористическое под-
полье в основном прагматичные. Опрос 2010 г. 
(выборка 574 чел. младше 30 лет) доказал: на 
первом месте «желание заработать» – 34,4%, 
далее – неосознанные мотивы и «желание стать 
сильным, романтика» – 33,1%, необходимость 
«содержать себя, семью» – 10,5%. и только 7,8% 
молодых респондентов назвали «защиту истин-
ного ислама», а 4,4% – «защиту социальной 
справедливости» [35, с. 181]. следует разобла-
чить и миф о бедности как основе религиозно-
го экстремизма. известны примеры террори-
стов а. Мантаева и Я. Расулова, первый из них 
окончил Дипломатическую академию и защитил 
кандидатскую диссертацию. итак, в Дагестане 
социокультурная основа политизации ислама 
существует и воспроизводится. Объединяющей 
идейной и организационной структурой с конца 
1990-х гг. выступает радикальный ислам в фор-
мах салафизма и «безмазхабных» течений.

исследуем динамику проявлений террориз-
ма под религиозным обоснованием. салафит-

ские структуры были организованы в Дагестане 
с начала 1990-х гг. при финансовой и организа-
ционной поддержке саудовской аравии и стран 
Персидского залива. Определились их инсти-
туциональные формы: молодёжные джамааты, 
медресе и высшие исламские учебные заведения, 
лидер – Магомед кизилюртовский, впоследствии – 
Б. Магомедов и а. ахтаев. В 1994–1999 гг. усили-
ваются контакты радикалов Чечни и Дагестана. 
свыше 70% салафитов концентрировались в 11 из 
42 районов республики, а сёла карамахи и Чабан-
махи на юго-западе Дагестана в 1999 г. объявили 
«исламское правление» [12, с. 226]. Но попытка 
экспансии салафитов из сепаратистской Чечни в 
Дагестан (лето 1999 г.) завершилась провалом. 
Восстановление российского суверенитета над 
Чечней привело к перетоку террористического 
подполья в другие республики, прежде всего –  
в Дагестан, к принятию бандами и их пособника-
ми сетевого принципа строения.

Этап относительно обособленного роста 
экстремизма заканчивается в 2007 г., когда была 
создана сетевая террористическая структу-
ра «имарат кавказ» во главе с Д. Умаровым,  
а Дагестан объявлен её вилайетом (провинцией). 
Речь шла о создании параллельных структур 
власти. Расчеты с.Я. сущия демонстрируют, что 
количество терактов в Дагестане постоянно ро-
сло с 55 в 2006 г. до 390 в 2010 г., а удельный вес 
республики среди терактов на северном кавка-
зе увеличился с 10% до 42,7%. В 2011–2013 гг. 
Дагестан давал 57-60% терактов в скФО, при-
чём 80% дагестанских терактов совершались в 
7 районах республики из 42. количество терро-
ристов оценивается экспертами в 350-400 чел., 
большинство из них младше 30 лет и состав пол-
ностью обновляется за 1-2 года вследствие бое-
вых потерь [12, с. 288-289, 323-325; 13, с. 140-
141, 147]. На Дагестан приходилось 65,7-70,3% 
убитых и раненых мирных жителей скФО за 
2011 – 2012 гг. [24, с. 66-67].

По расчётам л.Б. Внуковой, за 2013 – пер-
вую половину 2015 гг. в Дагестане удалось сни-
зить количество терактов в 3,4 раза, а удельный 
вес республики в терактах на территории скФО 
уменьшить с 60 до 50% [36, с. 89-91]. Это ста-
ло следствием успешных контртеррористиче-
ских операций, в том числе – ликвидации эмира 
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«имарата кавказ» Д. Умарова и его преемника 
М. кебекова. Вместе с тем, «вилайят Дагестан» 
летом 2015 г. присягнул запрещенной в России 
террористической организации «исламское го-
сударство» [37]. По оценке МВД Республики 
Дагестан, в сирии на стороне террористических 
группировок воюют почти 900 жителей региона 
(декабрь 2015 г.) [38], что создаёт новые угрозы 
интернационализации конфликта.

спад террористической активности привел 
радикалов к новым формам действий. так, растёт 
распространение пропаганды «интернет-има-
мов» в социальных сетях и на интернет-форумах. 
Весной 2013 г. в Махачкале впервые состоялись 
массовые митинги запрещенной в РФ партии 
«Хизб ут-тахрир аль-исламийя» с призывами 
установить шариатское правление и отказаться 
от поддержки Россией законных властей си-
рии. Участились конфликты между суфиями и 
салафитами на почве обладания мечетями. Для 
распространения радикализма используются об-
щественные организации, например, движение 
«Матери Дагестана» [39, с. 60, 68-70; 15, с. 117-
118]. Базы банд размещены в горных местностях.

Перейдём к анализу политики противодейст-
вия религиозному экстремизму в Дагестане. Орга-
низационная структура органов исполнительной 
власти включает в себя Министерство по нацио-
нальной политике, а также комитет по свободе со-
вести, взаимодействию с религиозными организа-
циями Республики Дагестан. В составе Народного 
собрания РД работает комитет по межнациональ-
ным отношениям, делам общественных и религи-
озных объединений. Действует республиканская и 
районные антитеррористические комиссии, коор-
динирующие усилия компетентных органов влас-
ти. 30 апреля 2015 г. Правительство РД приняло 
государственную программу «Реализация стра-
тегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в 
Республике Дагестан на 2015–2017 годы» [40]. 
Позитивной тенденцией стало создание в 2010 г. 
комиссии РД по адаптации бывших экстремистов к 
мирной жизни (в 2013 г. преобразованной в комис-
сию по примирению и согласию). За 2010–2012 гг. 
комиссия добилась адаптации 23 чел. [13, с. 148]. 
стали вестись переговоры между ДУМД и «ас-
социацией ученых ахлю-сунна», выражающей 

взгляды относительно умеренного крыла салафи-
тов. его идеолог а. кебедов был включен в состав 
комиссии по адаптации.

сделаем выводы. субъектами радикализации 
политического ислама в Дагестане выступают: 
региональные правящие элиты, традиционное 
духовенство, суфийские религиозные братства, 
салафитские сообщества, террористические орга-
низации. Несмотря на долгосрочные конфликты 
интересов и ценностей, между субъектами ради-
кализации идет обмен политическими ресурсами. 
Рост религиозности позволяет направлять иные 
конфликты (за распределение власти и собствен-
ности) в ценностное русло, создавать преобладаю-
щую ось многосоставного конфликта.

Выявлен преимущественно сетевой тип ин-
ституционализации политического ислама в 
деятельности религиозных организаций. Опре-
делены новые проявления радикализации по-
литического ислама в 2007–2016 гг.: трансна-
ционализация террористических группировок, 
размежевание умеренных и радикальных сала-
фитов, рост влияния террористической орга-
низации «Хизб ут-тахрир». Причинно-следст-
венные взаимосвязи факторов радикализации 
ислама в Дагестане таковы: вследствие низкого 
уровня экономического развития и качества 
жизни, безработицы, коррупции и клановости 
сохраняется отчуждение населения от коррум-
пированных органов власти. слабая осведом-
ленность верующих, особенно молодёжи, о со-
циальной доктрине ислама, позволяет успешно 
действовать радикальным группировкам сала-
фитов и «безмазхабных» мусульман, хизбутов, 
получающих поддержку из стран Ближнего 
Востока.

Эффективное противодействие религиозно-
му экстремизму требует: последовательно вести 
секулярный, равноудалённый от внутриислам-
ских течений курс политики; усилить програм-
мы профилактики молодёжного экстремизма; 
повысить ресурсное обеспечение интернет-ре-
сурсов, разоблачающих терроризм. Важен по-
стоянный переговорный процесс органов го-
сударственной власти со всеми религиозными 
течениями, не преступающими грань закона, 
направленный на размежевание умеренных и ра-
дикальных организаций исламской оппозиции.
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