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DIALOGUE BETWEEN THE STATE AND THE MUSLIM COMMUNITY: COMBATING 

RELIGIOUS EXTREMISM AND TERRORISM 

 

Аннотация: Макалада диний экстремизм жана терроризм көйгөйү талданат. Диний экстремизм 

жана терроризм түшүнүктөрүнө аныктамалар берилген. Ислам экстремизминин негизги 

максаттары, ошондой эле коомго кандай коркунуч туудурары аныкталды. Диний экстремизмдин 

негизги себептеринин бири мамлекет менен мусулман коомчулугу менен өлкөнүн ортосундагы 

мамилелердин татаалдашына алып келген дин чөйрөсүндөгү процесстерди жана кырдаалдарды 

талдоого компетенттүү эмес мамиле кылуу болуп саналат. 

«Хизб-ут-Тахрир» партиясынын жана ваххабит уюмунун ишмердүүлүгү жана республикадагы 

диний кырдаал каралат. Диний экстремизмге жана терроризмге каршы аракеттенүү боюнча 

практикалык сунуштар сунушталат. 

 

Аннотация: В статье проанализирована проблема религиозного экстремизма и терроризма. 

Даны определения понятиям религиозный экстремизм и терроризм. Выявлены основные цели 

исламского экстремизма, также какую угрозу он представляет для общества. Одна из основных 

причин религиозного экстремизма некомпетентный подход к анализу процессов и ситуаций в 

сфере религии, ведущих к усложнению отношений государства и мусульманского сообщества и 

страны. Рассматриваются религиозная ситуация в республике и деятельности партий Хизб-ут-

Тахрир и Ваххабитской организации. Предложены практические рекомендации по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму. 

 

Annotation: the article analyzes the problem of religious extremism and terrorism. The definitions of 

the concepts of religious extremism and terrorism are given. The main goals of Islamic extremism are 

identified, as well as what kind of threat it poses to society. One of the main reasons for religious 

extremism is an incompetent approach to the analysis of processes and situations in the sphere of 

religion, leading to the complication of relations between the state and the Muslim community and the 

country. The activities of the Hizb-ut-Tahrir party and the Wahhabi organization and the religious 

situation in the republic are considered. Practical recommendations for countering religious extremism 

and terrorism are offered. 
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Проблема религиозного экстремизма и терроризма важна и значима в современном 

Кыргызстане в связи с возрастанием роли религии в общественно-политической жизни и 

активностью экстремистских, радикальных течений, представляющих реальную угрозу в 

контексте национальной и общественной безопасности страны. 

В начале 90-х годов прошлого столетия развал Советского Союза, с одной стороны, привел к 
тому, что Кыргызстан обрел свою независимость, став суверенным государством в 
постсоветском пространстве, с другой стороны, к образованию идеологического вакуума. 

31 декабря 1991г. был принят Закон Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях», сформулировавший основы для построения государственно-

конфессиональных отношений в правовом русле. 

Демократические процессы, происходящие во всех сферах жизни Кыргызского общества, не 

обошли стороной и сферу религии, в которой начавшийся ренессанс религий привел к 

возрождению ислама. Ислам становится доминирующей религией в структуре 

распространенности религий страны, идут процессы религизации политик и и политизации 

религии, связанные, прежде всего, с исламской религией. Кыргызстан становится «общим 

домом» и для исламских организаций, появившихся в первой половине 90-х годов в суверенной 

Кыргызской Республике. Так, в 1995 г. начали проводить деятельность четыре исламские 

организации: 

1. «Дааватуль – Ислам» 

2. «Исламский культурный центр» 
3. ваххабиты 

4. кружки по изучению основ ислама 1, с. 67-77.. 

В это же время на юге страны свою деятельность разворачивают религиозно- экстремистские 

течения ваххабитского, салафитского толка: «Хизб ут-Тахрир аль Исламия», движение 

«Адолат» и др. Свою пропагандистскую деятельность особо активизирует партия 

«Хизб ут-Тахрир» 2. Это движение организована как политическая исламская партия, в 

которой присутствует абсолютная подчиненность и верность верховному руководству. В начале 

деятельность ее носила импульсивный характер, ограничивалась преимущественно узбекским 

населением Кыргызстана и была направлена на борьбу с авторитарным режимом Узбекистана. 

Внутренними факторами, способствующими появлению этой идеологии в стране, в частности, и 

повлиявшими на процесс реисламизации, в целом, стали: социально - политическая и 

экономическая нестабильность, духовно-идеологический вакуум, бедность и низкий уровень 

жизни населения, безработица. 

Гражданская война в Таджикистане, «талибанизация» Афганистана явились внешним фактором 

политизации мусульманской общины на юге Кыргызстана. Все это привело к проникновению на 

территорию Кыргызстана беженцев, в большинстве своем, сторонников религиозно-

политической оппозиции. В настоящее время идеология Хизб ут-Тахрир выражается в 

следующем: непризнание Конституционного строя Кыргызстана и светск ой власти как 

легитимного органа; возрождение теократического государства – халифат; возможное 

использование силовых методов борьбы; распространение ислама во всем мире. 

Основой идеологии Хизб ут-Тахрир в Кыргызстане является транснациональная религиозно - 

политическая концепция, направленная на широкий охват как светского, так и религиозного 

населения. Сегодня организация входит в список запрещенных организаций в странах 

Центрально-азиатского региона, Российской Федерации, арабских странах – Саудовской 

Аравии, Египте, Иорании, Омане, а также Пакистане и др. В Кыргызской Республике 

Постановлением Верховного суда от 20 августа 2003 года эту религиозно-экстремистская 

организация признана запрещенной на территории страны 3. 

Экспертное сообщество и силовые структуры Кыргызской Республики прикладывают усилия 

для противостояния терроризму и экстремизму, информируя население страны через 



СМИ об угрозах со стороны салафитских джихадистско-такфиритских, ваххабистских и других 

международных религиозно-экстремистских и террористических организаций. Объектом 

нападок религиозных экстремистов становятся властные структуры и политические институты, 

являющиеся главным препятствием на пути установления основ нового религиозного порядка. 

Одно из направлений их деятельности – религиозный экстремизм. 

Необходимо дифференцировать понятия «религия», «религиозный экстремизм» и 

«религиозный терроризм» для того, чтобы распознавать их, а также уметь находить способы и   
методы   их   профилактики   и   противодействия.   Рассмотрим   понятия   «экстремизм», 

«терроризм», «религиозный экстремизм» и «терроризм». Само понятие «экстремизм» 

происходит от латинского слова «extremus», что означает крайний. Экстремизм характеризуется 

как приверженность к крайним взглядам и действиям, основой которых является агрессивность, 

которая наполнена каким-либо идейным содержанием. Эти взгляды и методы считаются 

крайними, поскольку выходят далеко за край и разительно превышают меру. Парламентская 

Ассамблея Совета Европы приняло в 2003 году международно- правовое определение: 

«Экстремизм представляет собой форму политической деятельности , явно или исподволь 

отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике 

нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра - национализма» 4. Термин 

«терроризм» также происходит от латинского слова «террор» - устрашение, запугивание. 

Политолог В. Е. Петрищев дает следующее определение терроризма: «Терроризм – это 

систематическое, социально и политически мотивированное, идеологически обоснованное 

использование насилия либо угроз применения такого, посредством которого через устрашение 

физических лиц осуществляется управление их поведением в выгодном для террористов 

направлении и достигаются преследуемые ими цели» 5, с.11. Авторы Р. Я. Эмануилов и А.Э. 

Яшлавский вносят ряд существенных уточнений в это определение: «Терроризм – это 

использование преднамеренного, политического и идеологически мотивированного насилия или 

угроза применения такого насилия; причем это насилие осуществляет не государственный 

субъект – и осуществляет его в отсутствии состояния войны (особенно конвенциональных 

военных действий) или на территории, не затрагиваемой непосредственно боевыми действиями. 

Как правило, объектом террористической детальности является гражданское населени е» 6, с. 

24-25. Таким образом, можно заключить, что терроризм – это тактика противоборства для 

запугивания общества или государства путем «насильственного запугивания». Основная цель 

терроризма дестабилизировать социально-политическую ситуацию, посеять панику в обществе. 

Российский социолог А. В. Дмитриева придерживается мнения, что «идейным обоснованием 

терроризма служат те разновидности религиозных учений, которые носят экстремистский, 

тоталитарный характер. Многие из них отпочковываются от традиционных религий, подвергая их 

определѐнной ревизии. Они тенденциозно трактуют их основные положения, вырывая из 

контекста, дают акценты на одних догматах в ущерб другим» 7, С. 6- 7. 

Религиозный экстремизм – крайняя форма проявления религиозного экстремизма, тип 

экстремизма, основой которого является характерное религиозное мировоззрение и действия, 

свойственные отдельным людям, находящимся в разного рода религиозных организациях,      

течениях      и      группах,      отличающихся      устремленностью      к крайне 

радикализированным и фундаменталистским идеям, взглядам, представлениям на истолкование 

определенного вероучения, тяготением ввязывания в бескомпромиссное противоборство (в том 

числе, используя всестороннее насилие, принудительный захват власти, насильственный 

переворот конституционного строя) с действующими религиозными традициями в целях их 

кардинальных видоизменений или искоренения. Ю. В. Ахромеева в своем диссертационном 

исследовании «Социокультурные основы религиозного экстремизма» выделяет интеллектуальные, 

политические, психологически, религиозные, социальные и 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
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политические корни религиозного экстремизма. При этом она отмечает, что факторы, 

способствующие развитию и распространению религиозного экстремизма могут «находиться в 

самом человеке, в его взаимоотношениях с членами семьи, родственниками, может быть 

обнаружен в противоречиях между внутренним миром экстремиста и окружающим обществом, 

между верой и поведением, идеалами и реальностью, религией и политикой, словами и 

поступками, мечтами и фактическими достижениями, светским и божественными» 7, с. 3-4. 

Основная цель экстремистов - признание своей религии, подавление других конфессий. 
Российский исследователь З.Арухов в своей работе «Экстремизм в современном исламе» 

выделяет следующие цели исламских экстремистов 8. 

создание отдельного государства, правовые нормы которого будут заменены нормами одной 

общей для всего населения религии; 
введение норм шариата в общественную практику; 

достижение единства мусульманского сообщества, управляемого одним халифом 9. 

По мнению ряда ученых - исламоведов, одной из основных причин угроз религиозного 

экстремизма является некомпетентный подход к анализу процессов и ситуаций, происходящих 

в религиозной сфере, что ведет к усложнению отношений государства и мусульманского 

сообщества республики. 

В настоящее время шариат воспринимается как символ исламского фундаментализма, что 

говорит о поверхностном восприятии ислама. Необходимо изменение существующих 
стереотипов, сформировавшихся под влиянием советской идеологии, что приведет к 

гармонизации отношений между государством и мусульманским сообществом Кыргызстана, 
при сохранении «кодекса поведения» между ними. 

Однобокое религиозное образование влияет на стереотипное понимание сущности ислама и 

целей шариата, которое выражается в искажении некоторых доктрин ислама, низком уровне 
толерантности и гибкости, консервативности религиозного мышления, что способствует 

формированию представлений у светской части населения об «исламской угрозе» обществу и 
государству. 

Для этого необходим современный традиционный ислам с учетом культуры Кыргызстана, 
ориентированный на социальные программы развития, учитывая многонациональный состав 
мусульманской общины Кыргызстана. 

На сегодняшний день для религиозного экстремизма и терроризма часты случаи прибегания к 
исламистской и псевдоисламской риторике, что не дает основания идентифицировать ислам как 

религию террора. К тому же, если обратиться к историческим факта, то религиозный экстремизм 
и терроризм существовал намного ранее до появления ислама, и акты религиозно 

мотивированного насилия происходили и происходят с опорой на различные религиозные 

традиции. Ислам по своей сути является толерантным учением, которая пропагандирует идеи 
гуманизма, мира и милосердия, независимо от расовой и этнической принадлежности. Однако 

именно исламские экстремисты исказили это исти нное качество в глазах окружающего мира, 
они частично преуспели в негативн ом восприятии всего мусульманского сообщества. Отсюда 

очевиден тот факт, что экстремисты действуют вопреки интересам ислама и мусульман 10. 

И как говорил Дюркгейм, религия носит «избыточный всеохватывающий характер», и она не 

может быть следствием экономического фактора, «не следует, впрочем, доводить изложенные 

идеи крайности, в которой они утрачивают какую бы то ни было истинность» 

11. Таким образом, можно сказать, что истинной причиной религиозных конфликтов, как 

правило, являются политические и экономические интересы. Так как ислам в силу его 

изначально мирного назначения не может использоваться для обоснования экстремистской и 

террористической деятельности. 

Возникает множество вопросов к силовым структурам и экспертному сообществу, со стороны 

которых не всегда даются исчерпывающие ответы. Это ведет к усложнению 



социально-политической обстановки в стране. Начинают формироваться опасения и подозрения 

в отношении религиозного сообщества мусульман. Экспертным сообществом в неадекватной 

форме стали даваться оценки угрозам в мусульманской среде, подталкивая тем самым 

умеренных мусульман к радикализации своих взглядов. 

Среди тех, кого включают в «мусульманское сообщество», много либо неверующих, либо тех, 

кто считает себя верующим, но никогда не посещает мечеть. С другой стороны, среди тех, кто 

считает себя истинным мусульманином, есть немало лиц, кто отличается крайней 

некомпетентностью в вопросах политической ситуации в стране. Узкий кругозор знаний о 

специфике государственной политики Кыргызстана, приведший к тому, что люди, 

позиционирующие себя «лидерами» мусульманского сообщества, формируют у рядовых 

мусульман искаженное представление о государственной политике в отношении ислама и 

мусульман в Кыргызстане. Политические деятели осознают, что религия в недалекой 

перспективе станет одним из самых серьезных ресурсов в политике. И этот процесс является 

объективным и неминуемым. 

Государство в целях укрепления и защиты конституционного строя, поддержания социальной 

стабильности и межрелигиозного мира: 

 запрещает, предупреждает на территории Кыргызской Республики деятельность 

религиозных объединений, направленную против основ конституционного строя и 
безопасности государства и его граждан;

 пресекает всякое подстрекательство к религиозному экстремизму с использованием насилия 
или угрозы насилия;

 принимает все необходимые меры для предупреждения и ликвидации проявлений 
религиозного экстремизма;

 запрещает возбуждение религиозной вражды, оскорбление религиозных чувств верующих, а 
также акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным против любой 
группы лиц по признаку их отношения к религии.

Борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом заключается в установлении 

профилактических мероприятий с населением и наиболее уязвимыми группами из числа 

молодежи. Из-за психологической незрелости, значительной зависимости от чужого мнения, 

именно молодежь становится привлекательным объектом вербовки в ряды религиозно- 

экстремистских организаций. Безусловно, профилактика экстремизма и терроризма среди 

молодежи намного выгоднее, чем ликвидирование последствий побочных явлений. В связи с 

этим, необходимо нацелить государственную политику на противодействие экстремизму и 

терроризму в религиозной сфере и согласно Конституции Кыргызской Республики укрепить 

взаимодействие с традиционными религиями при реализации прав граждан на свободу 

вероисповедания. 

На основании вышеизложенного, нами даны предложения в целях противодействия 
религиозному экстремизму и терроризму: 

 использовать потенциал ислама в интересах государства для укрепления духовного и 
нравственного воспитания;

 четко определить ориентиры для борьбы с теми, кто извращает непреходящие ценности 
ислама;

 ввести в вузы спецкурс, отражающий сущность и содержание религиозного экстремизма и 
терроризма;

 государство и общество должны использовать все имеющиеся средства для обуздания 
материального, духовного ущерба, наносимого религиозным экстремизмом;

 запрет недопустимого прозелитизма, ведущего к деструктивной религиозной деятельности;

 повышение религиоведческой компетенции сотрудников государственных органов, которые 
в своей деятельности соприкасаются с вопросами религиозного экстремизма и терроризма.



 

Таким образом, стоит нелегкая задача перед государством - противостоять 

религиозному экстремизму и терроризму, а также сохранять баланс и не вмешиваться 

во внутри конфессиональную жизнь религиозных объединений. 
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