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Статья представляет собой историографическое исследование, посвященное ана-
лизу признаков государственности таких акторов ближневосточной политики, как ХАМАС, 
«Хезболла» и ИГИЛ. Цель работы — исследовать массив научной литературы и на ос-
новании извлеченных данных сделать вывод об обладании вышеуказанными акторами 
признаков государств-изгоев, «несостоявшихся государств» и квазигосударственных 
образований. Особое внимание уделено исследованиям отдельных кейсов (истори-
ческому развитию и современному положению ХАМАС, «Хезболлы» и ИГИЛ), а также 
работам, сконцентрированным на сравнении указанных акторов. В качестве базы ис-
следования выбраны современные авторитетные научные труды по данной тематике, 
большая часть которых относится к 2015—2019 годам. Актуальность изучения особен-
ностей указанных организаций обусловлена необходимостью расширения знаний об этих 
террористических группировках, понимания процессов, происходящих в нестабильном 
ближневосточном регионе. На основе изученной литературы автор приходит к выводу, 
что ХАМАС, «Хезболла» и ИГИЛ обладают чертами как государств-изгоев и «несостояв-
шихся государств», так и квазигосударственных образований. Автор также отмечает, что 
из-за продолжающихся войн на Ближнем Востоке научный интерес к исследованию ква-
зигосударственных ближневосточных акторов в историографической сфере будет только  
расти. 
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1 Организация, запрещенная на территории РФ. 
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1. Архитектура ближневосточного политического мира
Ближний Восток привлекает исследователей неоднозначностью 

и сложностью происходящих в регионе процессов, а также большим ко-
личеством политических акторов, которых в рамках реалистского подхода 
невозможно отнести к типичным (в реализме типичными акторами явля-
ются государства, отстаивающие свои интересы, действующие в анархи-
ческой системе международный отношений и применяющие власть ради 
обеспечения безопасности [Morgenthau, 1962]). Взаимоотношения между 
старыми и новыми акторами неоднозначны и изменчивы. Для более глу-
бокой проработки поставленных задач, связанных с историографическим 
исследованием и выработкой вывода о наличии у акторов степени государ-
ственности, автором предлагается краткий анализ таких понятий, как «го-
сударство-изгой», «несостоявшееся государство» и «квазигосударствен-
ный актор» применительно к организациям ИГИЛ, «Хезболла» и ХАМАС.

Сложность анализа Ближневосточного региона вызвана кризисом го-
сударств-наций, когда традиционные акторы более не могут выполнять 
предписываемые им функции, например, оборонительную, экономическую 
и правоохранительную, создавая дополнительные возможности для акторов 
другого типа. Как отмечает академик В. В. Наумкин [Наумкин, 2017], го-
сударства сталкиваются с такими проблемами, как меж- и внутригосудар-
ственные войны, революции, мятежи, интеграционные проекты, дезинтегра-
ционные процессы, усиление нерегулярных вооруженных формирований, 
образующих «государство в государстве», участие армии в политике, внеш-
нее вмешательство, гетерогенность этнического состава, а также исламский 
вызов. Все указанные факторы подрывают государства в регионе. 

Возникает необходимость переосмысления понятий «государствен-
ность» и «государственная состоятельность». Особо интересна в этом кон-
тексте монография В. В. Наумкина и В. Г. Барановского [Наумкин и др., 
2018], отмечающих появление гибридных политических систем с сочета-
нием современных и традиционных элементов, что, по мнению авторов, 
создает почву для внутренней конфликтности. Некоторые политические 
акторы на Ближнем Востоке (ИГИЛ, «Хезболла», ХАМАС) приближаются 
к образованию де-факто государств, однако, не обладая полным набором 
необходимых признаков, являются, скорее, квазигосударственными обра-
зованиями. Возможность интерпретации ИГИЛ как формы альтернатив-
ной государственности анализирует в своих исследованиях В. А. Кузнецов 
[Кузнецов, 2015; Кузнецов и др., 2016; Кузнецов, 2018]. 

В данном контексте особую важность приобретают такие концепты, 
как «несостоявшиеся государства», «государства-изгои» и «квазигосудар-
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ственные акторы». Например, слово государство-изгой используется как 
термин, с одной стороны, сигнализирующий о попытке навязывания иде-
ологического доминирования США, с другой стороны, подчеркивающий 
дисфункциональность государства, невозможность вписать его в суще-
ствующие принципы международных отношений. Под государством-изго-
ем подразумевается «страна, которая не является частью международной 
системы, природа которой требует находиться вне этой системы и букваль-
но стремится ее уничтожить, забрасывая гранатами» [Харкевич, 2009а]. 
М. В. Харкевич предпринял попытку теоретического осмысления специ-
фики государств-изгоев и рассмотрел их в качестве стран с «недопусти-
мым поведением», которые подрывают три основных института Вестфаль-
ской системы: суверенитет, территориальность и raison d’état [Харкевич, 
2009a; Харкевич, 2009б]. Через государство-изгоя остальные государства 
мировой системы идентифицируют себя с общепризнанным понятием по-
рядка. В то же время М. В. Ильин [Ильин, 2011], к примеру, рассматривает 
государства-изгои как страны, не имеющие возможности вписаться в гло-
бальную систему распределения благ по причине наличия в их структуре 
дисфункциональных элементов. 

Как писал Д. Тюрер [Thürer, 1999], несостоявшееся государство явля-
ется результатом распада государственных структур, обеспечивающих под-
держку закону и порядку, оно провоцирует «анархические» формы внутрен-
него насилия. В условиях глобализации «несостоятельность» государства 
в одном регионе способна привести к существенным последствиям для 
стран в других регионах. Поэтому, как верно указывает Р. Ротберг [Rotberg, 
2002], международная система зависит от каждого отдельного государства, 
она рассчитывает на его состоятельность как на гарант международной без-
опасности. Квазигосударственные акторы на Ближнем Востоке серьезно 
подрывают стабильность в регионе, повышают уровень непредсказуемо-
сти политических, а также социо-экономических процессов, в частности, 
посредством совершения террористических актов. Это приводит, с одной 
стороны, к подрыву существующего государства и перевода его в катего-
рию «несостоявшегося государства», с другой стороны, придает террори-
стической организации признаки протогосударства, или квазигосударства. 
В настоящий момент указанные два концепта используются применительно, 
в частности, к попыткам создания джихадистскими группировками своих 
так называемых «государств». Для прото- (или квази-) государств характер-
ны такие черты, как сильная идеологизированность, нацеленность на ин-
тернационализацию своей системы ценностей, территориальная экспансия, 
ирредентизм, жестко выстроенная система управления [Lia, 2015]. 
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С точки зрения автора статьи, ХАМАС, «Хезболла» и ИГИЛ подхо-
дят под определение «несостоявшихся государств», поскольку применяют 
«анархические» формы внутреннего насилия; кроме того, их появление 
обусловлено отчасти неспособностью правительств справляться с возло-
женными на них функциями, которые перехватили перечисленные органи-
зации. В то же время они являются и государствами-изгоями по той причи-
не, что не согласны с современным устройством международной системы, 
не встроены в нее и борются с ней путем применения насилия. Равно как 
все три актора являются квази- (или прото-) государствами, поскольку рас-
сматривают идею перенесения ислама на весь мир, планируют захват тер-
риторий (в разных масштабах), имеют выстроенную систему управления. 

Общественный запрос на экспертизу международного терроризма 
обусловил появление ряда публикаций с ярко выраженным прикладным 
характером. Ученые стремятся выявить конкретные механизмы идеоло-
гического «заражения» и рекрутирования террористов, способов их ком-
муникации и степени влияния медиа на положение терроризма в мире. 
В этом ключе интересны работы профессора коммуникаций в Универси-
тете Хайфы Г. Вейманна [Weimann, 2005] и основателя и редактора журна-
лов «Terrorism An International Journal» и «International Journal on Minorities 
and Group Rights» А. Йона [Terrorism and the media …, 1979]. Другой ис-
следователь — К. Хэммингбай [Hemmingby, 2017] — анализирует типы 
терактов, критерии их выбора, степень их защищенности и потенциальное 
количество жертв. Кроме того, автор описывает, в каком месте вероятно 
совершение теракта террористом-смертником, а в каком — группой терро-
ристов, где — исламистами, а где — представителями других идеологиче-
ских течений. 

Всегда, когда заходит речь о квазигосударственных акторах на Ближ-
нем Востоке, необходимо учитывать вопросы, связанные с исламом. Глу-
бокий анализ идейного содержания политической доктрины ислама может 
служить ключом к пониманию стратегий индивидуальных представителей 
террористических организаций, а также присущих им системных эффек-
тов. В этом контексте особенно стоит выделить работу А. А. Малашенко 
«Исламская альтернатива и исламистский проект» [Малашенко, 2006], ко-
торая представляет собой качественный обзор идейных оснований и ис-
токов радикализации политического ислама, а также его исследование, 
выполненное в том же русле «Политический ислам: мирное сосущество-
вание или глобальное противостояние?» [Малашенко, 2001]. Связь между 
религией и террором, а также концепт РЕЛИГИОЗНЫЙ ТЕРРОРИЗМ рас-
сматривает И. В. Кудряшова [Кудряшова, 2018], причем подчеркивает, что, 
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хотя ислам сам по себе не является источником насилия, его влияние на ра-
дикализацию и применение насилия учитывать необходимо. 

В. Г. Барановский и В. В. Наумкин выявили две тенденции современ-
ного мира, связанные с вопросами религии. С одной стороны, происходит 
процесс секуляризации и отхода от религиозных постулатов, с другой — 
религиозный ренессанс в связи с нехваткой ориентиров и духовности [На-
умкин и др., 2018]. М. Юргенсмейер, в свою очередь, в статье «Religious 
Ideas Cause Violence?» [Juergensmeyer, 2019] рассматривает вопрос о том, 
является ли ислам основной причиной совершения терактов. С его точки 
зрения, религия — далеко не единственный мотив применения насилия, 
важен социально-экономический контекст, который заставляет граждан 
бороться за свои права. Противоположной точки зрения придерживается 
Р. Спенсер, который считает, что джихад существовал в исламе всегда и яв-
ляется его неотъемлемой частью [Spencer, 2018]. М. Гроппи дал определе-
ние «исламистской радикализации» и проверил наличие связи и влияния 
различных параметров на поддержку насильственных действий мусульма-
нами [Гроппи, 2017]. 

2. Признаки государственности ХАМАС, Хезболлы и ИГИЛ 
в работах отечественных и зарубежных исследователей

Далее перейдем к рассмотрению корпуса литературы, посвященной 
трем организациям, ведущим активную деятельность на Ближнем Востоке. 

ХАМАС является палестинским исламистским движением и находит-
ся у власти в Секторе Газа. Созданное в 1988 году движение опубликовало 
свой устав, в котором содержался призыв «поднять флаг Аллаха над всей 
Палестиной». Несмотря на то, что в уставе содержится призыв уничтожать 
евреев по всему миру, Израиль поддерживал движение в момент его обра-
зования в 1980-ых. После оккупации Сектора Газа Израиль поддерживал 
подъем исламистов с целью ослабить Организацию освобождения Пале-
стины (далее — ООП). В частности, Израиль оказывал поддержку лиде-
ру «Братьев мусульман» в Секторе Газа Шейху Ахмеду Ясину. В 1990-е 
и 2000-е ХАМАС пришел к власти, в 2007 была развязана гражданская 
война между силами ХАМАС и ООП, в которой победу одержал ХАМАС 
[Hall, 2013]. 

Внутренней структуре и особенностям управления ХАМАС посвящена 
книга Б. Бьорна и Р. Магнуса [Björn et al., 2017, p. 20]. Авторы представили 
новую интерпретацию палестино-израильского конфликта, а именно: отста-
ивают идею о том, что члены ХАМАС потенциально могут вести гибкую 
и прагматичную политику, а не действовать непоследовательно и импуль-
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сивно, но при условии, что придет понимание выгод от продуманной поли-
тики. Также исследователи отмечают, что в случаях, когда речь идет о кон-
солидации власти, вопросы идеологии уходят на второй план. В книге Т. Ба-
кони [Baconi, 2018, p. 20] утверждается, что ХАМАС не демократическая 
партия, но и не террористическая группировка, а многоликая организация 
освобождения, основанная на притязаниях палестинского народа. Анализ 
вышеуказанной литературы свидетельствует о солидарности исследовате-
лей в том, что идеология ХАМАС мешает борьбе Палестины и, что самое 
важное, легитимности ее власти. И. Кармон [Karmon, 2013, p. 111—126] 
проанализировал новое позиционирование ХАМАС после того, как движе-
ние вышло из «Оси Сопротивления» и стало причислять себя к суннитской 
коалиции против режима Б. Ассада в Сирии. После поражения «Братьев му-
сульман» ХАМАС потеряла рычаги влияния в Секторе Газа, что подвигло 
лидеров движения налаживать контакты с Ираном и «Хезболлой». По мне-
нию автора, все это может спровоцировать раскол внутри ХАМАС и в итоге 
привести к мирным переговорам между Израилем и Палестиной. 

«Хезболла» — следующий квазигосударственный актор рассматрива-
емого региона — представляет собой военизированную ливанскую шиит-
скую организацию и политическую партию. Кейс «Хезболлы» освещен, 
к примеру, в книге Э. Эйтана [Eitan, 2009, p. 25], который исследовал дви-
жение с применением междисциплинарного, исторического и структурно-
функционального подходов с целью проследить его развитие с 1980-х го-
дов по настоящее время. У. Джеймс, М. Саймон и С. Гордон [James et al., 
2016, p. 12] в своей книге представили карты, схематичную хронологию 
событий, развитие «Хезболлы» от движения сопротивления до партии 
с сильными позициями в ливанской политике, биографии членов руковод-
ства, источники финансирования группировки и поддержки со стороны 
Ирана. Другой исследователь Ф. Диониги [Dionigi, 2015, p. 15] сделал глу-
бокий анализ взаимного влияния либерального мирового порядка и исла-
мистского движения. А взгляд «изнутри» на функционирование организа-
ции представил в своей книге Н. Кассем, описав события войны 2006 года 
и события 2008 года в Бейруте [Qassem, 2010]. 

О роли «Хезболлы» на Ближнем Востоке писала Дж.П. Харик [Harik, 
2004, p. 17], она подробно рассмотрела историю возникновения «Партии 
Аллаха», основные идеи, лежащие в основе деятельности организации, 
а также ответила на вопросы о том, по каким причинам «Хезболлу» под-
держивают не только шииты и кто контролирует организацию. Генераль-
ный директор Института международной политики по борьбе с терро-
ризмом, полковник в отставке Э. Азани [Azani, 2011, p. 11], отмечает, что 
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«Хезболла» представляет собой продукт окружающей среды. Как только 
организация институционализировалась, она стала более внимательной 
к изменениям, процессам и влияниям, происходящим как в регионе, так 
и на международной арене. Автор обращает внимание, что после 2008 года 
организация стала вести себя прагматичнее и действовать более размерен-
но и последовательно, хотя преследует те же цели, что и при ее создании. 

Сотрудник Вашингтонского института, директор Стайновской ближ-
невосточной программы по контртерроризму и разведке М. Левитт [Levitt, 
2013, p. 21] обращает внимание на решимость «Партии Аллаха» в приме-
нении насилия на локальном и на глобальном уровнях, глобализирующую 
роль организации и ее патрон-клиентские отношения с Ираном. О влиянии 
Ирана на деятельность «Хезболлы» писали также Н. А. Филин и Е. В. Ми-
зурова [Филин и др., 2016]. К. Бианки [Bianchi, 2018] уделяет особое вни-
мание использованию концепта МЕЧТА как вдохновляющей идеи джиха-
дистских группировок, в том числе и в рамках «Хезболлы». Посредством 
интернет-ресурсов ради достижения своих целей организация продвигает 
идею «смерти мученика». 

Над исследованиями истоков, механизмов поддержания и организа-
ции ИГИЛ работают современные исследователи С. Мейбон и С. Ройл 
[Mabon et al., 2017, p. 17], представившие исчерпывающий экскурс в исто-
рию и раскрывшие причины создания, тактику и идеологию организации. 
Ф. А. Гергес в своей книге рассматривает рождение ИГИЛ из иракского 
хаоса после введения американских войск в 2003 году, обретение им силы 
в ходе подавления Арабской весны и войны в Сирии, а также процесс от-
воевания организацией пальмы первенства у Аль-Каиды. В книге освеща-
ется, как десятилетия диктатуры, бедности и сектантства на Ближнем Вос-
токе, равно как и международная интервенция, привели к подъему ИГИЛ 
[Gerges, 2017]. 

П. Д. Октав Алантар Озден Зейнеп Эмель и К. А. Мурат [Emel et al., 
2018, p. 24] проанализировали угрозы безопасности, исходящие от ИГИЛ. 
Авторы сфокусировали внимание на характерных чертах идеологии и стра-
тегии ИГИЛ в контексте нестабильности на Ближнем Востоке. Особенно 
интересно в этом контексте исследование риторики террора, применяемой 
ИГИЛ [Salazar, 2017, p. 9]. 

Влиянию баасизма на формирование ИГИЛ посвящена работа 
К. Уайтсайда [Whiteside, 2017]. Он исследовал влияние бывших баасистов 
на новых членов ИГИЛ, на выстраивание ими организационной структуры 
и разделяемый ими набор убеждений, определяющий стратегию поведе-
ния организации. А. Шпекхарт и А. С. Йала [Speckhard et al., 2017] проана-
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лизировали истоки и внутреннее устройство разведки ИГИЛ, что важно 
для понимания деятельности организации в качестве квазигосударствен-
ного актора, поскольку, по мнению авторов, ИГИЛ создавалась баасист-
скими разведчиками не просто как террористическая организация, а как 
новое государство. Когда речь идет об ИГИЛ, нельзя не упомянуть такие 
созданные им интернет-журналы, как «Дабик» и «Румийя», потому что, 
являясь квазигосударственным образованием, ИГИЛ основал свои СМИ. 
П. Вигнель, С. Тан, К. Л. О’Халлорен и Р. А. Ланг [Wignell et al., 2017] 
пытаются ответить на вопрос, стал ли «Румийя» более важным журналом, 
чем «Дабик», после того, как первый занял место флагманского англоязыч-
ного журнала вместо второго. Авторы пришли к выводу, что, хотя ИГИЛ 
изменил стратегию в связи с меняющимися условиями, мировоззрение, 
ценности и конечная цель его остались неизменными. 

Интересно исследование Е. А. Захаровой, которая подготовила обзор 
журнала «Perspectives on Terrorism» и представленной в нем научной дис-
куссии о таких понятиях, как «радикализм» и «экстремизм», а также обо 
всех крупных террористических организациях, среди которых и рассма-
триваемые в рамках данной статьи квазигосударственные акторы [Заха-
рова, 2018]. 

Стоит отметить большой вклад в понимание сущности рассматрива-
емых акторов и работ сравнительного характера. Обширные компаратив-
ные исследования террористических структур в регионе представлены 
в статье Э. Фэлода [Falode, 2018], который проанализировал различные 
типологии, формы, аспекты терроризма и его современные воплощения. 
Он назвал настоящий этап развития терроризма «Терроризм 4.0» и среди 
главных его характеристик привел братоубийство и геноцид. Э. Фэлод рас-
смотрел стратегии и тактики, применяемые, в частности, ИГИЛ, ХАМАС 
и «Хезболлой», для дестабилизации международной системы. Б. Берти 
[Berti, 2016], сравнивая «Хезболлу» и Хамас, приходит к выводу, что эти 
организации схожи в изощренности действий, обе являются сложными по-
литическими структурами, которые начинали с самого низкого уровня. Ав-
тор отмечает, что ИГИЛ представляет собой абсолютно новую и отличную 
от первых двух структуру. Несмотря на это, Б. Берти подчеркивает, что 
все три организации являются негосударственными военизированными 
группировками. Они имеют многослойную идентичность и стратегию, что 
противоречит принятому принципу простого маркирования и присвоения 
общих черт без учета существующих различий. Важно, что все три ква-
зигосударственных актора де-факто размывают границу между государ-
ственными и негосударственными акторами. 
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Примечательны также и сравнительные исследования ХАМАС 
и «Хезболлы», проведенные Е. Пасковичем [Pascovich, 2012] и Дж. Кра-
усом [Kraus, 2010]. Акторность ХАМАС и «Хезболлы» проанализировал 
В. М. Морозов [Морозов и др., 2018], после чего определил значимость 
движений в регионе и их взаимоотношения с другими ближневосточны-
ми акторами. Информационно-пропагандистской политике «Хезболлы» 
и ХАМАС посвятила свое исследование В. В. Горбатова [Горбатова, 2013]. 
Она отмечает, что в ходе «арабской весны» исламский политический ради-
кализм видоизменился, а именно перешел на уровень официальной власти. 

Отдельно хотелось бы отметить диссертационное исследование 
В. В. Горбатовой [Горбатова, 2013, с. 227], содержащее подробный анализ 
механизмов и техник пропаганды радикальных исламских организаций. 
Горбатова основывает свой анализ на сравнении ХАМАС, «Хезболлы» 
и «Аль-Каиды». 

Исследование работ, посвященных деятельности трех исламских тер-
рористических организаций, показало, что рассматриваемые квазигосу-
дарственные акторы, обладая такими общими чертами, как стремление 
к подрыву региональной и международной стабильности, различаются 
по мотивам и масштабам деятельности. 

3. Заключение
В процессе историографического исследования было выявлено нали-

чие массивного корпуса современных работ, посвященных проблематике 
терроризма, роли религии в радикализации террористических группи-
ровок, а также рассмотрению ХАМАС, «Хезболлы» и ИГИЛ как по от-
дельности, так и в сравнении между собой. Несмотря на различные под-
ходы, большинство исследований объединяет одна идея: квазигосудар-
ственные акторы меняют архитектуру ближневосточного политического 
мира, нанося ущерб безопасности, ставя вопрос о государственности 
и о содержании понятия «государственный суверенитет». Как было пока-
зано в статье, ислам не всегда является причиной радикализации и при-
менения насильственных действий, а порой даже тормозит трансформа-
цию группировки в более сильного и стабильного игрока, препятствует 
консолидации институтов. Исследование позволяет заключить, что все 
три указанных группировки обладают чертами государств-изгоев, «несо-
стоявшихся государств» и прото- (квази-) государств. Изучение их осо-
бенностей способствует расширению знаний об этих террористических 
группировках, пониманию сложных процессов, происходящих в охва-
ченном войнами регионе и расширяет возможности исследовательского 
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поля. В связи с тем, что конфликт на Ближнем Востоке далек от урегули-
рования, интерес к исследованию квазигосударственных акторов региона 
не угаснет еще долгое время. 
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The article is a historiographical study devoted to the analysis of the signs of statehood 
of such actors of the Middle East policy as Hamas, Hezbollah and ISIS. The purpose of the work 
is to study the array of scientific literature and on the basis of the extracted data to conclude about 
the possession of the above actors signs of outcast states, “failed states” and quasi-state enti-
ties. Particular attention is paid to the research of individual cases (historical development and 
the current situation of Hamas, Hezbollah and ISIS), as well as to the works focused on the com-
parison of these actors. Modern authoritative scientific works on this subject, most of which relate 
to 2015—2019, were chosen as the basis of the study. The relevance of the study of the char-
acteristics of these organizations is due to the need to expand knowledge about these terrorist 
groups, understanding of the processes taking place in the unstable Middle East region. On the 
basis of the literature studied, the author concludes that Hamas, Hezbollah and ISIS have features 
of both outcast states and “failed states” and quasi-state entities. The author also notes that due 
to the ongoing wars in the Middle East, the scientific interest in the study of quasi-state Middle 
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