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Сегодня мир переживает события, которые во многом определяют нашу жизнь в XXI
веке. При этом огромную роль начинает играть религиозный фактор, в связи с чем ислам
вызывает огромный интерес во всем мире, изменяются все стороны жизни. И несмотря на
весь прогресс в мире, многие считают, что без религии общество жить не сможет. Идет
переоценка, переосмысление духовных, нравственных ценностей и бытия. И те
трагические события, которые произошли и происходят в современном мире многих,
видимо, заставляют взглянуть по-иному на свою жизнь, на политику своего государства,
на свое общество. И эти террористические акты заставляют понять многих
кыргызстанцев, что они часть мусульманского мира, и вызывают тревогу за будущее
Кыргызстана

Связь религии с национальной безопасностью многообразна. Различные  явления в
сфере религии могут выступать как факторы, порождающие угрозы безопасности. Это
обычно проявляется в форме религиозного экстремизма, сопряженного с насилием, и
межрелигиозных или межконфессиональных противоречий, вызывающих внутренние и
международные конфликты. Эти явления могут создавать угрозы разным уровням
национальной и международной безопасности.

Они могут угрожать:
а) безопасности личности, ставя под угрозу личные права и свободы человека и даже

саму его жизнь;
б) безопасности общества, подрывая его основы и идентичность;
в) безопасности государства, создавая угрозу его суверенитету;
г) международной безопасности, вызывая или осложняя межгосударственные,

региональные или даже глобальные проблемы.
Именно связь религии и терроризма вызывает в последнее время наибольшую

озабоченность и тревогу специалистов и широкой общественности разных стран.
Наблюдатели отмечают, что за последние два-три десятилетия в структуре терроризма
произошли изменения. Если в 60-80 – годы терроризм был светским, политически
мотивированным - левым или правым, то на рубеже XX-XXI столетий значительно
усилился терроризм, имеющий религиозную окраску1.

Любая религия, какой бы она совершенной не была, имеет свои «теневые» стороны.
Применительно к исламу можно сказать,  что он как и все мировые религии является
важным источником нравственных ценностей, но, в то же время, под его знаменем может
развертываться освободительная борьба, равно и исламскими лозунгами оперирует и
реакция, льется кровь, ярким тому свидетельством являются те события, которые
произошли и происходят на Балканах, на Кавказе, конфликт, связанный с вторжением
банд талибских формирований в Баткенскую область, террористические акты в США и
другие события.

Как известно, социальную почву экстремизма и терроризма укрепляют нищета,
безработица, низкий уровень образования населения, отсутствие у молодежи социальных
перспектив и ее неподготовленность к современным видам трудовой деятельности. Давно
известно, что южные регионы Кыргызстана особенно подвержены влиянию религиозного
экстремизма. После июньских событий 2010 года религиозные экстремисты ушли в
подполье, изменив тактику - они стали активно использовать внутренние и внешние
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миграционные потоки. Правоохранительным органам не под силу контролировать
миграционные процессы, особенно в молодежной среде. По признанию сотрудников
милиции,  уследить кто куда едет и с какой целью невозможно.  Не получается
контролировать также тех, кто выезжает за религиозным образованием за границу. Были
случаи,  когда под видом поездки на религиозную учебу молодых людей отправляли в
лагеря боевиков, расположенные в Пакистане и Иране. С этими же миграционными
потоками, извне пришли многие радикальные религиозные течения.2

В целом сегодня в республике судами разных инстанций в качестве
террористических и экстремистских организаций запрещены «Аль-Каида»», Движение
Талибан», «Исламское движение Восточного Туркестана», «Курдский народный
конгресс», «Организация освобождения Восточного Туркестана», «Хизб ут-Тахрир»,
«Группа джихада», «Исламское движение Узбекистана». Из них в Кыргызстане свою
деятельность активно проводит организация «Хизб ут-Тахрир», а также имеются
приверженцы радикального салафизма «Джайшуль махди», деятельность которых мы
видели в октябре и ноябре 2010 года – взрыв во Дворце спорта, убийство трех
сотрудников милиции в 7-микрорайоне и перестрелка с сотрудниками служб
безопасности в селе Арашан.3 Часто современная молодежь, не понимая истинной сути
пропагандируемых  религий, попадает под влияние экстремистски настроенных
миссионеров, ведущих далеко не религиозную деятельность.

В контексте с вышесказанным, совершенно уместно предложение  Жумабаева,
директора Государственной комиссии по делам религий,- вести наступательную работу
всех органов власти на государственном уровне не только силовыми структурами, но и
применять разъяснительную работу среди населения, особенно среди молодежи,
информируя об истории религии через теле - радиопередачи, газеты и журналы, и через
преподавание в школах и вузах  дисциплину религиоведения.4

С другой стороны, не меньшую угрозу национальной безопасности общества
представляет определенная часть так называемых «новых религиозных движений» или
синкретических религий «Нового века».Под «новыми религиозными движениями»
понимаются так называемые «религии Нового века», отражающие идеологию
глобализирующегося Запада. К числу порождаемых ими угроз национальной
безопасности можно отнести: усиление влияния Запада, размывание традиционных
исторических духовных основ общества, замену исторически сложившейся модели
национальной и культурной самоидентификации пестрым спектром разнообразных
псевдовосточных, неоязыческих, универсалистских и других мировоззренческих
моделей.5

Прошедшие годы показали, что среди ряда новых религиозных движений, на словах
пропагандирующих идеалы самосовершенствования, близость к современной науке,
новые формы гуманизма, могут созревать не только экстремистские, но и
террористические организации. Одним из наиболее ярких  примеров  является
террористическая акция « Аум  Синрике» в токийском метро в марте 1995 года. Тогда от
распыленного террористами отравляющего вещества, погибли 12 человек и в той или
иной степени пострадали еще около пяти тысяч.6

Более скрытыми, но не менее опасными, является деятельность некоторых  новых
религиозных движений отечественного происхождения, призывающих граждан изменить
привычный образ жизни, оставить прежнее место жительства и переехать в одну из общин
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в сельской местности. Пропаганда здорового образа жизни, исцелений, «возвращения к
своим истокам» на деле, как правило, приводит людей к лишению имущества, здоровья,
социальной защищенности и социальной перспективы. К такого рода НРД относятся
последователи Виссариона, неоязычники, последователи культа «Анастасийцев» и другие.

Если учение религиозной зорганизации содержит элементы, которые приносят вред
физическому, психическому и моральному состоянию человека, призывают к культу
личности, то это считается деструктивной или тоталитарной сектой. Экстремистское
крыло новых религиозных движений пропагандируют отказ от традиционной морали,
общественно полезного труда и нередко приводят к разрушению семей, нанесению вреда
физическому и психическому здоровью  людей. Многие из таких  религий имеют скрытую
коммерческую направленность и действуют по принципу сетевого маркетинга.

Всего по республике функционирует около 2,5 тысяч религиозных объединений,
организаций, фондов и объектов религиозного назначения, которые разделяются по 30-ти
направлениям. Большая часть из них православной и мусульманской  направленности,
потому что основная часть населения придерживается именно этих религий. После них
идут, так называемые, новые религиозные течения, образовавшиеся сравнительно
недавно. В Кыргызстане функционируют такие деструктивные и тоталитарные
сектантские движения, как «Международное общество сознания Кришны (кришнаиты),
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны),  культ Шри Чинмоя,  культ
Долнара Ханнонг, культ Фалуньгун, культ Ауробиндо Гхоша, Белое братство, секта
сатанистов, Церковь объединения (секта Муна), иеговисты-ильинцы и другие».7

Религиозные течения, как и раньше, продолжают развиваться стихийно, но это требует
регулирования со стороны государства.

Развитие ситуации последних лет показало, что эти процессы не могут оставаться
вне государственного внимания и соответствующего правового регулирования.
Взаимоотношение государства с нетрадиционными для Кыргызстана конфессиями,
новыми религиозными движениями представляют собой актуальное направление его
политики в сфере свободы совести и вероисповедания. С одной стороны, их
распространение в Кыргызстане является закономерным следствием процесса
демократизации общественного строя, роста открытости страны внешнему миру,
усиления культурного обмена и взаимодействия с зарубежными государствами, а также
результатом реализации определенными группами населения своего права на свободу
совести и вероисповедания. С другой стороны, их появление привело не только к
значительному  усложнению структуры конфессионального пространства страны, но и в
ряде случаев и мест - к дестабилизации религиозной ситуации, обострению
межконфессиональных отношений. Как представители традиционных религий, так и
отдельные группы общественности усматривают в их распространении угрозу духовной и
этнокультурной  самобытности народов Кыргызстана, интересам национальной
безопасности страны и требуют от  государственных органов принятия мер с запретом
или ограничением миссионерской деятельности представителей иностранных
религиозных  организаций.

Осмысление вопросов современной религиозной ситуации в нашей республике
чрезвычайно важно для определения дальнейшей политики властных органов
Кыргызстана с целью избежания повторения допущенных ошибок, учета этнических и
социокультурных характеристик народов и использования в интересах укрепления
кыргызского государства. Надо активно работать над тем, чтобы оградить страну от
натиска фундаменталистских, экстремистских, сектантских, и прочих тенденций, которые
разрушают наши национальные ценности. Для этого необходимо не допустить, чтобы
определенные державы использовали религию в политических и экономических целях. А
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это требует не только принятия мер военного характера,  но и развития самой политики
борьбы с религиозными течениями, а именно:

- Государственная политика Кыргызстана в отношении религии должна быть
построена на известном каноне:  не игнорирование и не поощрение религии,  а жесткое
отношение к ней в рамках закона и Конституции.

- в нынешних условиях отношения к религии необходимо усилить меры по развитию
светскости государства.

- необходимо раскрывать и публично разоблачать в СМИ деятельность
определенных  зарубежных центров по использованию религии в корыстных целях.

Только конкретные знания о религии могут быть основой для благожелательного
диалога между верующими и неверующими и представителями различных конфессий, а
также для плодотворной деятельности политиков, налаживающих межгосударственные,
экономические и политические контакты между исламскими государствами Востока и
христианскими Запада.
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