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ВВЕДЕНИЕ 

 
В Институте Африки РАН 26 октября 2022 г. состоялась научная конференция с ме-

ждународным участием «Дерадикализация исламистов: теория и практики (междуна-
родный и российский опыт)». Организатор конференции – Центр цивилизационных и 
региональных исследований (далее – ЦЦРИ). 

Актуальность, научная и практическая значимость проблематики дерадикализации 
исламистов определяется фактором угрозы терроризма, который продолжает оставать-
ся одной из серьезных проблем для мировой безопасности. Во многих странах мира бы-
ла сформирована глобальная антитеррористическая повестка с преобладанием силовых 
подходов. Однако статистика и практика показали, что, несмотря на большое количест-
во контртеррористических операций по всему миру, направленных на устранение воо-
руженных боевиков, угрозы и риски радикализации не уменьшались. 
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Многие государства в своей борьбе с терроризмом и экстремизмом достигали успе-
ха в краткосрочной перспективе, но терпели крах в долгосрочной. Очевидность этих 
проблем подтверждает необходимость комплексной контртеррористической политики. 
Важной стратегической целью в борьбе против терроризма является дерадикализация 
тех, кто уже совершил террористические акты, и предотвращение радикализации по-
тенциальных рекрутов терроризма. В западной академической традиции не только сло-
жилась историография проблемы и круг обсуждаемых тем [1], но и были инициирова-
ны многочисленные программы дерадикализации исламистов. В Российской Федера-
ции данная проблематика начала активно обсуждаться относительно недавно, со вто-
рой половины 2010-х гг.  

Целью конференции была выработка единого подхода к проблемам дефиниций 
дискурса дерадикализации, анализ практик борьбы с радикальными исламскими тече-
ниями в современном мире, включая профилактику роста радикального исламизма, 
умиротворение исламистов, преодоление негативных установок.  

На конференции работали три секции: «Дерадикализация исламистов: теория, мето-
дология, историография проблемы», «Дерадикализация исламистов: опыт России и 
стран СНГ», «Дерадикализация исламистов: опыт стран Африки, Европы и США».  

В конференции приняли участие ученые из Института Африки Российской акаде-
мии наук (РАН), Института всеобщей истории РАН, Дипломатической академии МИД 
России, Московского государственного психолого-педагогического университета 
(МГППУ), Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки», Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого, Института экономической 
политики имени Е.Т. Гайдара, Воронежского государственного университета, Даге-
станского государственного университета народного хозяйства, Академии наук Респуб-
лики Татарстан, Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова, 
Центра анализа и развития межконфессиональных отношений Республики Казахстан, 
Общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр 
AQNIET» Республики Казахстан, американского Caspian Policy Center. Было заслушано 
25 докладов. 

Заведующий Центром цивилизационных и региональных исследований Института 
Африки РАН И.В. Следзевский, открывая конференцию, отметил, что сегодня в рамках 
религиозного, культурного, политического возрождения ислама можно обозначить це-
лый ряд масштабных процессов, принципиально важных для понимания трансформа-
ции ислама, повлекших за собой его политизацию и радикализацию. Прежде всего, не-
обходимо обратить внимание на феномен глобализации политического ислама, на тен-
денции развития сетевого ислама, связанные с миграционными процессами. 

И.В. Следзевский подчеркнул, что за прошедшие годы накоплен значительный 
опыт силовой борьбы с радикальным исламизмом, в том числе с запрещенной в России 
группировкой Исламское государство. Однако приходится признать, что силовые мето-
ды не привели к принципиальному изменению ситуации в мире в плане угрозы радика-
лизации ислама.  

 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ:  

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 
Старший научный сотрудник ЦЦРИ Института Африки РАН Н.А. Нефляшева под-

черкнула, что дискурс дерадикализации и терминология, связанная с ним, пришли из 
западной академической литературы и описываются двумя ключевыми терминами – 
deradicalization и disengagement. С 2010-х гг. оба понятия – и дерадикализация, и разъе-
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динение – начали широко обсуждаться, их концептуальная проработка, взаимодействие 
друг с другом вызывала и продолжают вызывать споры в академической литературе. 
Один из подходов подразумевает под дерадикализацией отказ от применения насилия, 
но сохранение своей идеологии, взглядов, ценностей (Дж. Хоган [2]). Второй подход 
основан на том, что дерадикализация предполагает, что в результате соответствующих 
программ их участник не только изменит свое поведение и откажется от применения 
насилия, но и воспримет новую систему ценностей и установок, в которой насилие для 
достижения политических целей будет неприемлемым (О. Ашур [3]). 

С.Х. Cулумов, заведующий кафедрой Чеченского государственного университета 
имени А.А. Кадырова обратил внимание на то, что попытка использования термина 
«радикализация» лишь относительно факта вступления в вооруженные группировки и 
участия в насильственных действиях ограничивает его «рабочий» объем. По мнению 
Сулумова, продуктивен подход Д. Барлетта и К. Миллера, предложивших разграничить 
два вида радикализации. Первая – насильственная радикализация, или радикализация, 
ведущая к насилию, – представляет собой процесс, в ходе которого отдельные лица 
приходят к принятию насилия, напрямую участвуют или помогают в террористической 
деятельности. Второй вид – радикализация, не приводящая к насилию, ненасильствен-
ная радикализация, – это процесс, с помощью которого отдельные лица приходят к под-
держке радикальных взглядов в отношении status quo, но не принимают, не участвуют 
и не помогают террористической деятельности.  

О.С. Павлова, заведующая кафедрой МГППУ, отметила, что в настоящее время 
наиболее известной социально-психологической моделью, объясняющей радикализа-
цию, является трехмерная модель радикализации Д. Веббера и А. Круглански [4]. Пав-
лова подчеркнула, что необходимыми элементами идеологий, одобряющих воинствую-
щий экстремизм, являются: а) четкое обозначение происходящего с группой как не-
справедливости, б) идентификация виновников, за это ответственных (реальных или 
мнимых), в) оправдание насилия как подходящего ответа виновнику за несправедливые 
обиды [5]. Соответствующая идеология должна одобрять насилие и причинение вреда 
другим людям – вещи, которые обычно воспринимаются как аморальные и снижающие 
значимость, – и превращать их в законные действия [6]. Именно поэтому во многих ис-
следованиях радикализация измеряется не напрямую как поддержка той или иной тер-
рористической организации, а как одобрение, оправдание межгруппового насилия, ко-
торое лежит в основе экстремистского мышления [7]. Групповое насилие возможно при 
поддержке и одобрении группы. Поэтому третьей составляющей радикализации, по 
мнению участника конференции, является социальная сеть индивида. 

Старший научный сотрудник ЦЦРИ Института Африки РАН Е.В. Харитонова рас-
сказала о том, что с психологической точки зрения, базовыми элементами радикализа-
ции являются мотивационно-потребностные и смысловые факторы. Зная эти факторы, 
можно выстроить эффективную схему противодействия радикализации, работающую 
по принципу замещения. Харитонова подчеркнула, что люди поддаются вербовке и 
вступают в радикальные исламистские организации под влиянием двух базовых об-
стоятельств. Первое – это несоответствие окружающей действительности усвоенным 
религиозным, нравственным, этическим нормам. Второе – ожидания решения всех про-
блем и удовлетворение потребностей различного уровня (по А. Маслоу1) через интегра-
цию в радикальную группировку. Харитонова считает, что особого внимания для объ-

                                                 
1 Абрахам Гарольд Маслоу (1.04.1908 – 8.06.1970) – американский психолог, создавший иерархию 

потребностей, теорию психологического здоровья, основанную на приоритетном удовлетворении врож-
денных потребностей человека, кульминацией которых является самоактуализация. 



Ученые записки Института  Африки РАН   2023 №  3(64)  

 

139 

яснения процессов радикализации и разработки технологий дерадикализации заслужи-
вает теория стигматизации. На социально-психологическом уровне работа по профи-
лактике радикализации должна включать в себя также работу и с «принимающим» об-
ществом в целях профилактики стигматизации. Докладчик отметила, что специфика со-
временного развития западного мира входит в противоречие с ценностями традицион-
ной этики потенциальных исламистов.  

Директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Та-
тарстан Р.Ф. Патеев сосредоточил свое выступление на мировоззренческих аспектах 
фаталистического сознания и общей социальной радикализации человека. По мнению 
докладчика, оно является первичным и происходит под влиянием различных социаль-
но-психологических факторов. Это деформирующее воздействие во взаимоотношениях 
со своими родителями, личные трагедии, дезадаптация в процессе миграции и т.д. По-
сле первичной радикализации начинается религиозная индоктринация с последующим 
приобщением к радикальным взглядам и практикам. Патеев считает, что радикальная 
исламистская идеология является вторичной по отношению к сформировавшемуся ми-
ровоззрению. Отношение радикалов к современному обществу как к порочному и по-
этому якобы «варварскому» (джахилия) становится причиной экстернизации (переноса 
поиска причин проблем на внешние объекты и факторы)2. Все отрицательные моменты 
жизни соотносятся с происками современного «порочного общества», якобы отрица-
тельно настроенного против истинных мусульман. Переформатирование подобного ми-
ровоззрения с представлением о «вине внешних сил» на внутреннюю самокритику яв-
ляется важным фактором в дерадикализации. Глубинные интервьюирования могут под-
толкнуть личность к саморефлексии через осмысление собственной жизни (судьбы) и 
ответственности перед Аллахом.  

Доцент НИУ-Высшая школа экономики И.А. Царегородцева обратила внимание, 
что мусульманские ученые не прекращают заниматься поисками теоретических основ 
обоснования нелегитимности радикальных идей в исламе и видят задачу в том, чтобы в 
противодействии этим идеям и их носителям убедительно прозвучали аргументы, осно-
ванные на Коране. Царегородцева посвятила свой доклад теоретику дерадикализации 
ислама Мухаммаду Шахруру (1938–2019). В своих книгах Шахрур принципиально от-
вергал терроризм, насилие и радикализм и даже не пытался разглядеть в них реакцию 
на какие-либо внешние или внутренние вызовы. Царегородцева отметила, что для Шах-
рура любой коранический фрагмент– это часть единого целого, анализ которого невоз-
можен без исследования всего контекста. Важным является и поиск исходной семанти-
ки наиболее проблемных и дискуссионных сегодня слов в контексте ислама – «терро-
ризм», «деспотизм», «шахид» и пр. Шахрур считал, что понимать священный текст 
нужно с опорой на этот источник, но ни в коем случае не игнорируя достижения совре-
менной науки.  

Ведущий научный сотрудник Института Африки РАН В.В. Павлов, проанализиро-
вавший финансовые аспекты дерадикализации исламистов, обратил внимание на то, 
что в настоящее время эффективное адаптивное реагирование исламского финансового 
права на условия функционирования мировых финансовых рынков обусловило опреде-
ленный отход от ряда господствующих норм и обычаев шариата и создало возможность 
для использования исламскими финансовыми и банковскими организациями в их опе-
рационной и инвестиционной деятельности некоторых ключевых положений англосак-
                                                 

2 В значительной степени на подобную трактовку концепции «джахилии» повлияли взгляды главного 
идеолога движения «братья мусульмане». См.: Яшин И.Г. Дихотомия «исламский мир – запад» в учении 
Сейида Кутба (1906–1966). Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: «Политоло-
гия». 2008, № 1, с. 83–90. 
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сонского прецедентного права, в частности для беспрепятственного привлечения ими 
дополнительных внешних заемных ресурсов. Эволюционная трансформация исламско-
го финансового права в свою очередь обусловила дальнейшее усиление роли исламских 
микрофинансовых организаций, фондов и банков микрофинансирования в качестве ре-
ального ключевого инструмента целенаправленной дерадикализации исламистских со-
обществ во многих мусульманских странах, адаптации бывших боевиков к постоянной 
трудовой профессиональной занятости и нормальной мирной жизни в местах их преж-
него проживания. 

 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ: ОПЫТ РОССИИ И СТРАН СНГ 

 
В рамках обсуждения проблематики второй секции ведущий научный сотрудник 

Музея антропологии и этнографии РАН М.С. Албогачиева заострила внимание на 
опыте дерадикализации ингушского общества. Она рассказала о работе в Ингушетии 
Комиссии по адаптации бывших боевиков, о мерах правительства республики и обще-
ственных организаций в отношении вдов, жен и детей боевиков, в частности о том, 
как местные женские организации помогают женам боевиков социализироваться в об-
ществе. 

Л.У. Курбанова, доктор социологических наук, профессор Чеченского государст-
венного университета имени А.А. Кадырова раскрыла опыт Чеченской республики в 
дерадикализации и профилактической работе с молодежью. Она отметила, что в новых 
условиях традиционные общества переживают процесс ломки своих общественных 
структур. Встраивание этих обществ в глобальный мир сопровождается внутренними 
противоречиями, характеризующимися «вилками процесса»: с одной стороны, нежела-
нием менять привычные стандарты жизни, с другой – осознанием объективной необхо-
димости входить в общее пространство меняющейся глобальной реальности. Северо-
кавказский регион, по мнению Курбановой, остается одним из самых социально напря-
женных регионов России. Здесь проблема радикальных экстремистских настроений мо-
лодежи требует деликатной превенции со стороны экспертного сообщества в силу 
сложности и многослойности нерешенных экономических, социальных, культурных, 
этнических и религиозных/конфессиональных проблем.  

Доцент Дагестанского государственного университета народного хозяйства 
С.В. Сиражудинова сосредоточилась на гендерном аспекте дерадикализации на Север-
ном Кавказе. Она отметила, что проблема дерадикализации женщин остается одной из 
самых актуальных [8]. Женщина является транслятором ценностей в семье, поэтому от 
ее настроений и позиции зависит будущее общества. Проведенное в регионе исследова-
ние показало, что в настоящий момент сохраняется высокая религиозность, привержен-
ность идеологии остается прежней, но активность женщин перенаправляется в новое 
русло. Женщины из группы риска вовлекаются в новые практики ‒ здоровый образ 
жизни, правильное питание, забота о здоровье и теле и так далее. Эти женщины заинте-
ресованы в изменении места жительства, сохранении общения с единомышленниками, 
переориентации активности в сферу бизнеса и услуг. Сиражудинова подчеркнула, что 
«не только женщины из группы риска дистанцируются от непонимающего их общест-
ва, но и само общество выстраивает границы, отделяя женщин еще сильнее». В данной 
ситуации важно избегать подобного отдаления, проявлять внимание к проблемам близ-
ких, и тогда молодые люди, оставаясь верными религии, будут с уважением относиться 
к принципам гуманизма и ненасилия.  

Директор Центра анализа и развития межконфессиональных отношений из Респуб-
лики Казахстан Г.М. Раздыкова познакомила с казахстанским опытом репатриации и 
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реабилитации эвакуированных из зон террористической активности. Они были вывезе-
ны из Ирака, Сирии, Турции и Афганистана. В целом, общее количество возвращенных 
из зон террористической активности составляет 749 человек (37 мужчин, 190 женщин, 
522 ребенка). По прибытии в Казахстан репатрианты в течение месяца находились в оз-
доровительном и рекреационном центре реабилитации и адаптации в городе Актау. Ме-
тодология социальной реабилитации, разработанная сотрудниками этого центра, учи-
тывала особенности каждой категории репатриантов: дети-сироты, дети из неполных 
семей, женщины с детьми, женщины без детей, мужчины. В центре в первую очередь 
осуществлялась медико-психологическая реабилитация. Далее следовала правовая 
оценка действий возвращенных лиц в период их пребывания в зоне террористической 
деятельности, оказывалась социальная поддержка. Наконец, психолого-педагогическая 
реабилитация включала комплекс мероприятий и мер, направленных на адаптацию к 
условиям мирной жизни.  

Cтарший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Т.В. Котюкова 
рассказала об историческом опыте Российской империи и практике формирования ло-
яльности мусульманской уммы в Туркестане.  

 
ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ: ОПЫТ СТРАН АФРИКИ, ЕВРОПЫ И США 
 
Третья секция начала работу с доклада ведущего научного сотрудника ЦЦРИ Ин-

ститута Африки РАН А.Н. Мосейко «Следование принципам этики суфийского ислама 
как один из путей дерадикализации в Африке». Суфизм не имеет программы дерадика-
лизации, но его этическое учение, по мнению автора, по своей сути противостоит ради-
кальному исламизму. Предметом суфийской этики является человек, и прежде всего 
его «правильное поведение». Главным принципом этики является связь, двуединство 
намерения и действия, скрытого и явного, внутреннего и внешнего. Состояние души 
человека проявляется во всех его поступках. Поэтому суфии придают огромное значе-
ние самосовершенствованию человека. Суфийская этика призывает множить связи ме-
жду людьми, ибо в них проявляются лучшие стороны человека: скромность, отзывчи-
вость, желание помочь другому. 

Продолжая раскрывать эту тему, старший научный сотрудник ЦЦРИ Института Аф-
рики РАН Р.С. Бобохонов остановился на политизации салафизма и кризисе суфизма в 
Тропической Африке. Основная политическая цель салафитов ‒ путем вооруженной 
борьбы построить исламское государство в странах этого региона. Главный враг в регио-
не для салафитов не христиане, а представители суфизма, которые исповедуют, по мне-
нию салафитов, «неверный» ислам. Политические установки и программы салафитских 
группировок отличаются тем, что в их учении присутствуют два системообразующих, 
присущих салафизму положения: о такфире (обвинение в неверии всех мусульман, кто 
не согласен с салафитами) и о джихаде, который преподносится как вооруженная борьба 
против неверных, вменяемая в обязанность каждому мусульманину. Цивилизационные 
вызовы салафизма в Тропической Африке направлены, по мнению докладчика, прежде 
всего против тарикатов и способствуют кризису суфизма в регионе в целом.  

Научный сотрудник ЦЦРИ Института Африки РАН О.В. Карпачева рассказала об 
опыте дерадикализации в Египте и Марокко. Современная стратегия Египта по деради-
кализации заключается в крупномасштабных военных операциях против ИГИЛ и в по-
давлении силами безопасности «братьев-мусульман». Это кардинально отличается от 
стратегий конца 1990-х гг., когда власти способствовали процессу массовой дерадика-
лизации членов организации. Основное внимание в 1990-е гг. власти сосредоточили на 
поддержке заключенных участников этих группировок, а также членов их семей. Были 
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приостановлены казни по приговорам военных судов, пытки, отменено одиночное за-
ключение. Все, кто не представлял значительной угрозы, были освобождены. Заклю-
ченным предлагали участие в образовательных курсах, разрешали доступ к газетам и 
телевидению. Стратегии дерадикализации и программы противодействия экстремизму 
рассматриваются в Египте как вопросы национальной безопасности, в сферу которых 
гражданское общество не допускается.  

В Марокко, по информации О.В. Карпачевой, выработан другой подход. Три наибо-
лее важных компонента политики государства в области дерадикализации и предотвра-
щения распространения экстремизма включают традиционные силовые методы, вплоть 
до ликвидации террористических ячеек; религиозные реформы, способствующие дера-
дикализации общества; реабилитацию осужденных и их реинтеграцию в общество. 

Младший научный сотрудник Института Африки РАН А.А. Семенова сосредоточи-
ла внимание на женском исламском радикализме в Тунисе и инструментах дерадикали-
зации. Она разделила инструменты дерадикализации на две группы. Первая –общие, за-
трагивающие всех находящихся в зоне риска вне зависимости от половой принадлеж-
ности [9]. Ко второй группе относятся специфические инструменты дерадикализации, 
направленные конкретно на дерадикализацию женских групп. Отличительной чертой 
Туниса является то, что такие меры реализуются не государством и не гуманитарными 
или общественными организациями, а профильными женскими ассоциациями. К наи-
более эффективным направлениям дерадикализации в Тунисе можно отнести, по мне-
нию Семеновой, сокращение разрыва в развитии регионов и повышение вовлеченности 
женщин в экономическую деятельность. 

Старший научный сотрудник ЦЦРИ Института Африки РАН И.В. Пономарев в 
докладе «Элита, контрэлита и западная ментальность: идеологические и прагматиче-
ские аспекты «дерадикализации» исламистов на примере Кении и Мали» поставил во-
прос о том, что программы дерадикализации нередко выполняют функцию выкачива-
ния денег из западных партнеров и «отвода глаз» от насущных проблем исламской 
уммы. Дерадикализация исламистов в Кении и Мали не может осуществляться в си-
туации прямого военного и косвенного экономического давления условного Запада на 
страны зоны Сахары-Сахеля, которое с каждым годом усиливает антизападные и ан-
тисекулярные настроения большей части местного населения. Программы дерадика-
лизации разрабатываются в основном в рамках западной идеологии, имплицитно бе-
рущей европейскую модель секулярной демократии как образец, гипотетически при-
годный для всех обществ. Массовое сознание вводится в заблуждение риторикой се-
куляризма, в том числе о дерадикализации, его претензиями на научную обоснован-
ность. По мнению Пономарева, в современной ситуации секулярно-конфессионально-
го (цивилизационного) противостояния ученые России и постсоветского пространства 
могли бы разъяснить мифы секуляризма в отношении различных конфессий и даже 
культур и цивилизаций, тиражируемые западными политтехнологами. Это могло бы 
стать одним из эффективных средств дерадикализации, адаптированным для постсо-
ветского пространства. 

Научный сотрудник ЦЦРИ Института Африки РАН Н.А. Воронина рассказала о 
наиболее масштабных программах дерадикализации в Англии [10]. В большинстве про-
грамм дерадикализации особая роль отводится психологическим тренингам и диалогу с 
религиозными лидерами. По мнению Ворониной, при разработке программ дерадика-
лизации в России можно учесть примеры негативного опыта Великобритании. Во-пер-
вых, необходимо исключить ситуации, когда программы дерадикализации способству-
ют стигматизации мусульманской молодежи. Во-вторых, необходимо подготовить спе-
циалистов, прекрасно знающих исламскую идеологию, способных грамотно апеллиро-
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вать к источникам исламского права – Корану, Сунне, фетвам. В-третьих, программы 
дерадикализации должны опираться не на поверхностные гипотезы, согласно которым 
радикальный ислам – это зло, не имеющее рационального обоснования, а на фундамен-
тальные исследования, раскрывающие причину радикальных настроений.  

Доцент Дипломатической академии МИД России А.А. Кашина раскрыла тунисский 
подход к проблеме дерадикализации исламистов, а исследователь из вашингтонского 
Caspian Policy Center М.Х. Абдуллаев рассказал о многозначности радикализации и 
подходам к ее пониманию в контексте противодействия экстремизму. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Обсуждение представленных докладов и проведение итоговой дискуссии позволи-

ло участникам конференции сделать важные выводы, касающиеся проблематики дера-
дикализации исламистов в теоретическом и практическом аспектах.  

Инновационность программ дерадикализации заключается в том, что они предлага-
ют методологии и методы, находящиеся за привычными рамками, основанными только 
на силовых методах в отношении осужденных террористов и тех, кто находится в груп-
пе риска. Анализ существующих программ дерадикализации в Европе, на Ближнем 
Востоке и в странах Африки показал, что они направлены не только на то, чтобы чело-
век отказался от практики применения насилия, но чтобы он признал, что политические 
изменения могут быть достигнуты путем легальной политической конкуренции, в рам-
ках правового поля, без применения насилия и терроризма. Не менее важная цель ус-
пешных реабилитационных программ заключается в общественной мобилизации и 
влиянии общества на предотвращение радикализации.  

Программы, принятые в разных странах, имеют свою региональную специфику, но 
каждая программа так или иначе включает сессии с уважаемыми и авторитетными ре-
лигиозными деятелями и имамами; работу с психологами; вовлечение в процесс дера-
дикализации близкого окружения, родителей, друзей и семьи; профессиональное обра-
зование, а также интеграцию в процесс мирной жизни после того, как осужденные вы-
шли на свободу. Большая роль в программах дерадикализации отводится исламским 
ученым, алимам, религиозным авторитетам. В ходе открытых дискуссий они на основа-
нии Корана и Сунны, шариата способны доказать участнику программы неприемле-
мость применения насилия.  

Существуют определенные риски, затрудняющие дерадикализацию. Люди, решив-
шие порвать с экстремистскими группами, могут быть стигматизированы своими быв-
шими товарищами и даже стать объектом мести. Важно, чтобы после отбывания срока 
наказания рядовые члены террористических группировок были ограждены от влияния 
своих прежних лидеров и включены в социальные сети, основанные на нормах «уме-
ренного» ислама.  

Одним из главных результатов обсуждения можно считать предложения о том, ка-
кой опыт программ дерадикализации исламистов может быть востребован в России. 
Важно подчеркнуть, что механическое перенесение опыта других стран на Россию не-
возможно. Однако некоторые работающие составляющие программ дерадикализации 
могут быть применены в регионах Северного Кавказа и Поволжья. Во-первых, это уча-
стие в программах дерадикализации квалифицированных исламских ученых. Без каче-
ственного религиозного образования цели программы не могут быть достигнуты. Во-
вторых, участники программы должны получить профессиональную подготовку, что 
поможет им достичь финансовой независимости хотя бы для обеспечения расходов, 
связанных с оплатой жилья и содержанием детей. В-третьих, важно вовлечение членов 
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семьи в процессы реабилитации. Именно семья и ближайшие родственники могут соз-
дать почву для реинтеграции в общество. 
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