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Радикализация ислама произошла после окончания Первой мировой войны, когда в
мусульманском мире закончили формироваться колониальные и полуколониальные си-
стемы. Это был своеобразный ответ на аннексию странами Антанты, а также курдскую
проблему, однако тема актуализировалась только в конце 70-х годов.

Сразу стоит ввести разграничение между исламом как религией и радикальной идеоло-
гией «исламизма». Оба этих течения опираются на Коран и сунну. Исламский радикализм
является не религией или её течением, а идеологией, вызванная политизацией ислама с
ценностно-нормативным закреплением «истинного ислама» по отношению к «лжевере».
Это не более чем деформированная, неправильная форма ислама, и поэтому ее нельзя
приравнивать к мировой религии.

Цели, которые преследуют данная идеология, носят утопический характер: установле-
ние в обществе исламского теократического государства, введение в общественную прак-
тику норм шариата, создание халифата в качестве единого государственного образования
всех мусульман, но основная задача — изменение масштабов и роли исламской религии в
жизни современного общества. Активных, радикально настроенных мусульман меньшин-
ство, однако в основном это молодежь и женщины, так как этот социальный слой больше
всего подвергнут давлению и внушению экстремистких идей[1].

Можно выделить два наиболее значимых периода развития радикальной идеологии:
1) Межкультурный конфликт цивилизаций - мусульманской и европейской, в связи с

происходящей вестернизацией.
2) Современная социально-экономическая ситуация в странах Арабского Востока, ко-

торая характеризуется рядом общих особенностей: аграрная либо сырьевая экономика,
перенаселение и наличие большого количества не задействованных рабочих рук; слишком
быстрая урбанизация городов за счет выходцев из деревень; невозможность обеспечить
работой городское население, приводящая к росту безработицы; сильное имущественное
расслоение в обществе[4].

На развитие радикального течения в странах СНГ повлияло изменение геополитиче-
ской ситуации — в первую очередь, распад СССР. Была образована фундаментальная
идеологическая и ценностная яма: разрушение устоявшихся институтов, гражданских и
семейных традиций. Социальная нестабильность, две чеченские войны, террористические
действия на Северном Кавказе — все эти события пошатнули позиции мусульман. Ситу-
ацию в странах СНГ стоит рассматривать, в зависимости о региона, от уровня жизни,
религиозной просвещенно

сти, и психологического состояния.
Если опираться на статистику, то 40% смертников и прочих террористов происходят

из бедных слоёв общества[3].
Также с учетом боевых действий в Сирии и Ираке, число борцов за религию из бли-

жайших регионов возрастает. Например, на момент 2015 года, выходцы из Азербайджана
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участвовали в боевых действиях в Сирии и Ираке. По данным различных спецслужб, во-
евали около 900 азербайджанцев (78% —шииты), 300 из них — смертники. 260 человек
в связи с этим были лишены гражданства, и, к сожалению, это еще не конец. Цифры
продолжают расти, а ситуация не меняется.

В России исламизм развивается специфически, эти идеи выражаются в форме сала-
физма и ваххабизма. Данные идеи начали распространяться по российской территории из
Северного Кавказа, и захватывать все больше российских регионов, течение уже накрыло
и Дальний Восток. Представителями являются не обязательно уроженцы мусульманских
регионов — среди завербованных есть достаточное количество и русских[2].

В Казахстане проблема исламизации вызвана несоответствиями между конституцией и
Кораном. То, что разрешено религией, иногда запрещено законом, что вызывает резонанс
в головах верующих, сопровождающийся эмиграцией в ближнее и дальнее зарубежье. Так
же ситуация обстоит и в Кыргызстане, но там она ещё и сопровождается сравнительно
высоким уровнем бедности населения.

Исламизм стал своего рода брендом, поэтому для стран СНГ, где преобладают му-
сульманское население, очень важно найти научные и практические щиты. Если религию
научно обосновать и развивать посредством, к примеру, создания теологических факуль-
тетов, это уже обезопасит государство. Поскольку неверная трактовка религии приводит
к экстремизму, необходимо уделить максимальное внимание этому вопросу. Религиозным,
но светским государствам нужно найти консенсус между религией и законом, либо же
отказаться от светскости, но это приведет к разрушению интеграции между странами.
Кроме всего этого, необходимо поддерживать стабильно высокий уровень социальной обес-
печенности и грамотности, оказывать психологическую помощь нуждающимся и в целом
создать и поддерживать высокий уровень жизни.

Если брать от начала истории, религия Ислама никогда не проповедовала очень миро-
любивые положения с точки зрения сегодняшнего дня, но, несмотря на это, религиозная
борьба не выходила за рамки мусульманских регионов. Сейчас, когда исламский фунда-
ментализм растекается по всему миру, в рамках сохранения имиджа мусульмане завуа-
лированными объяснениями пытаются уйти от ответственности. Действия радикальных
исламистов — это преступление против человечества, а отрицание преступления равно
самому преступлению!
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