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Несмотря на то, что современная система международных отношений давно признана

светской, в свете последних событий нельзя не заметить давно начатый процесс усиле-
ния религиозности. Возросшее количество религиозных организаций влияют не только на
внутреннюю ситуацию в государстве, но и играют важнейшую роль в формировании и
реализации его внешней политики. Большинство текущих конфликтов имеют сугубо ре-
лигиозную окраску и всё чаще средства массовой информации пишут об исламе, второй
по численности исповедуемых религии.

Ислам как социальная сила, которая способна объединять и направлять общество,
всегда недооценивалась учёными и аналитиками политической сферы, вытеснялась с гео-
политической карты мира. Казалось, с момента распада Великой Османской империи у
мусульманского мира не осталось достойного представителя, который мог бы стать равно-
правным участником международных отношений, отражающим его интерес. Упразднение
Османского султаната (1922), халифата (1924) и османских миллетов, а также лишение
ислама статуса официальной религии Турецкой республики, упразднения древней долж-
ности шейх-уль-ислама и принятие французской модели светского общества за основу
стало решающими событиями в подавлении религиозного фактора в политике мусуль-
манских стран. Как результат, формирование в процессе деколонизации множества свет-
ских государств в &ldquo;зоне распространения ислама&rdquo; [4]. Влияние Западных
политических культур в последствии лишь усугубят положение ислама в международной
экономике и политике. Таким образом роль данной религии была сведена к минимуму.

Естественно имели место периодические пробуждения ислама в антиколониальных
движениях, а также в региональных конфликтах. Однако, эти явления воспринимались
Западом как незначимые и убывающие сами собой за неимением поддержки масс и силь-
ного лидера. То, что в такая оценка явно ошибочна станет ясно уже в 80-е годы, которые
не менее ошибочно будут названы «Исламским пробуждением» [2]. Хотя, процесс нач-
нётся задолго до того, как будет замечен, а конкретнее, с середины 60-х гг. Толчком для
оживления религии как политического инструмента в мусульманских странах стал кри-
зис западной и советской моделей развития, как следствие не прижившаяся модернизация
исламских стран, что построило фундамент для дальнейшей регенерации мусульманства.

Следует отметить, что завершающим моментом в истории пробуждения ислама стало
формирование &ldquo;исламского миропорядка&rdquo; в Иране после победы Исламской
революции [1].

Всё это оживило интерес к религии, породило немалое количество движений, полу-
чивших наименования &ldquo;интегристских&rdquo; во многих странах Запада, заметно
возросла их активность и вовлеченность людей, особенно молодёжи. Яркими примерами
являются Аль-Гамаа аль-Исламия, Хизбулла и Исламский фронт. На сегодняшний день
трудно недооценить и роль экстремистских движений, которые в отличие от умеренных
не представлены в правительстве и нередко используют методы террора. Многие из них
имеют сложную структуру, разветвленную по всему миру, и способны повлиять не только
на власть собственного государства, но и на международную обстановку. Такие исламские
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радикалы обычно поддерживают тесные контакты с локальными криминальными струк-
турами и с международным преступным бизнесом. Что можно наблюдать в деятельности
международной исламистской суннитской террористической организации - ДАИШ.

Даже учитывая, что у суннитских и шиитских радикалов разное понимание государ-
ственного устройства, разные методы и программы, разная политическая активность,
можно отметить единство в их понимании мирового порядка. Исламская концепция за-
ключается в делимости народонаселения мира на две группы: мусульманская община -
&ldquo;умма&rdquo; и прочие люди [3].

Сосуществование и плодотворное сотрудничество с мусульманским миром возможно,
но первым условием такой возможности является признание единобожия. Естественно в
исламе признается существование международного сообщества, но так как распростра-
нение мусульманства является долгом каждого верующего, возникает ряд трудностей во
взаимодействии с ним. К несчастью, в современных реалиях имеет место и силовой метод
распространения этой религии некоторыми отдельными группировками, что оставляет
&ldquo;клеймо&rdquo; на остальном мусульманском мире. Не всегда подобные движения
имеют изначально агрессивных характер, как например в случае с движением братьев-
мусульман в Египте или Хизбуллой, чья радикализация переросла в политический экстре-
мизм. Для понимания исламского радикализма, необходимо понимать его разность с идеей
национализма. Ведь конечной целью распространения ислама является создание единого
мусульманского государства без какой-либо дискриминации и искусственных границ.

На сегодняшний день исламизм имеет нескрываемый политический характер. Влияние
на международные отношения проявляется в неограниченном территорией желании исла-
мистов изменить роль религии, затмевая государственные устройства, правящие партии и
идеологии, что вполне естественно повлекло бы за собой коренные изменения в системах
экономических и социально-политических отношениях. Однако, не всегда исламистские
движения порождает религиозный долг, нередко под ним кроются интересы иного, не му-
сульманского государства. В таком случае, не стоит забывать, что вся выгода использова-
ния религии в качестве прикрытия для получения экономических благ или оказания опре-
делённого политического давления, может обернуться &ldquo;исламской угрозой&rdquo;
в адрес своего же создателя.
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