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В последние годы в контексте национальной 
безопасности стран Центральной Азии наблюдается 
существенный рост значимости проблемы между-
народного терроризма и религиозного экстремизма. 
Понимание проблемы обусловило активный поиск 
конкретных практических рекомендаций с целью 
устранения угроз, исходящих от международного 
терроризма и экстремизма в ряде стран Центральной 
Азии. Терроризм и экстремизм в Центральноазиат-
ском регионе переживает на сегодняшний день каче-
ственно новый по своему содержанию этап развития.

В настоящее время существует несколько 
различных определений терроризма. Одним из 
первых определение терроризму дал историк Дж. 
Хардман в 1934 г. Исследователь сделал акцент на 
таких чертах терроризма, как система насилия, де-
стабилизация работы правительства, публичность 
акции [1, с. 229].

Российские исследователи также предложи-
ли свои определения терроризма. Однако акценты 
они делают на иных его чертах. Характеризующи-
ми факторами терроризма выступают его социаль-
ность, политичность, идеологическая обоснован-
ность, управление поведением [2, с. 11].

Несмотря на существование множества опре-
делений понятия терроризма, сформулированных 
на законодательном уровне и международных кон-
грессах, конференциях, выдвинутых ведущими 
учеными теологами и известными политиками, по-
ка отсутствует единство в понимании его феноме-
на среди специалистов. Однако в различных иссле-
дованиях имеются общие признаки, компоненты, 
которые могут дать достаточно объективное пред-
ставление о терроризме как о социально-политиче-
ском феномене. 

По мнению исследователя Ю.В. Босина, все 
более актуальной становится связь международ-
ного терроризма с другими глобальными пробле-
мами: политикой, национальными отношениями, 
религией, экологией, преступными сообществами 
и т.п. [3]. Все это в полной мере относится и к Цен-
тральноазиатскому региону. Международные экс-
тремистские организации все больше проникают  
в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Терроризм 
перестает быть занятием профессионалов, терро-
ристические акты стали совершать люди, либо не 
принадлежащие ни к каким организациям, либо 
входящие в слабо структурированные сообщества.

М.С. Тулеев
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Очевидно, что в борьбе с терроризмом делается 
ставка на силовые действия. При этом игнорируется 
тот факт, что терроризм и экстремизм будут суще-
ствовать до тех пор, пока сохраняются подпитыва-
ющие их социально-экономические и политические 
условия, а также политика “двойных стандартов” 
со стороны ведущих держав мира. В современном 
мире религия и политика не просто взаимосвязаны, 
они взаимовлияют друг на друга. Однако не везде 
их отношения гармоничны. Часто они являются со-
перниками за власть над общественным сознани-
ем. Это приводит к политизации религии и создает 
угрозу национальной безопасности того или иного 
государства. Терроризм является реакцией на со-
циальные проблемы конкретных регионов, которые 
необходимо решать комплексно. Это снижение жиз-
ненного уровня и усиление социальной уязвимости 
отдельных групп населения, возрастающая обще-
ственная дифференциация, проблемы безработицы, 
изменения ценностных ориентаций, подрыв до-
верия к государству со стороны пострадавших лиц 
под предлогом неспособности власти справиться 
с перечисленными проблемами. Исследователями 
отмечается, что “главными детерминантами терро-
ризма были и остаются социально-экономические 
причины, выраженные в представлениях значитель-
ных масс населения о величайшей социальной не-
справедливости собственного положения” [4, с. 81].

В настоящее время терроризм стал динамично 
развивающейся многоступенчатой системой. Про-
исходит постоянное развитие форм и методов осу-
ществления террористической деятельности, уста-
новление связей между террористическими группи-
ровками, в том числе с использованием глобальной 
коммуникационной сети Интернет [5, с. 15].

“В разветвленной системе террористических 
структур, составляющей более 150 организаций  
и действующей в различных регионах мира, терро-
ристические группировки происламского направ-
ления являются преобладающими” [6, с. 42]. 

На территории государств Центральной Азии 
и Казахстана зафиксированы проявления ряда 
международных террористических и экстремист-
ских организации, деятельность которых нацелена 
на подрыв государственного строя, создание те-
ократического государства, так называемого Ис-
ламского Халифата, и в конечном счете, изменение 
политико-географической карты региона. Помимо 
наличия достаточно значимой социальной базы, 
развитие и распространение терроризма и экстре-
мизма имеет под собой глобализационные, идео-
логические, историко-культурные и мировоззрен-
ческие основания, которые тесно переплетаются 
между собой и проявляются единым комплексом. 

Процесс глобализации – это определенный идео-
логический механизм, который оказывает значи-
тельное влияние на историко-культурный и миро-
воззренческий облик всех стран мира. 

В настоящее время религиозный экстремизм 
и его крайние проявления становятся одним из 
составляющих факторов общественной и полити-
ческой жизни ряда государств Центральной Азии. 
Рассматривая общие базисные причины возник-
новения и развития религиозного экстремизма, 
необходимо выделить процесс модернизации тра-
диционного исламского общества, геополитиче-
ские изменения, идеологические факторы, а также 
процессы глобализации. Отличительной чертой 
религиозной идеологии является внедрение идеи 
превосходства собственного мировоззрения над 
другими учениями, а также противопоставление 
друг другу религиозного и светского образа жизни.

Пока не существует однозначное понимание 
религиозного экстремизма как социального явле-
ния. Однако ясно, что в основе появления этого фе-
номена лежит естественное столкновение интере-
сов и противоречий политического, экономическо-
го, социального, этнического, конфессионального 
характера различного масштаба.

Кроме содержания и масштабов различными 
могут быть и причины возникновения экстремизма 
для каждого отдельного общества и государства. Экс-
тремизм как средство решения противоречий может 
возникнуть в любом независимо от уровня развития 
государстве. Однако степень подверженности экс-
тремизму наиболее высока в так называемых странах 
переходного периода. В исследованиях современных 
авторов достаточно глубоко разработаны вопросы 
факторов, способствующих возникновению и рас-
пространению экстремизма [7, с. 320].

Однако в Центральной Азии экстремизм име-
ет свои отличительные черты. Здесь главными до-
минантами являются исламские религиозно-по-
литические организации радикального толка. Их 
деятельность является одной из самых серьезных 
угроз безопасности региона.

На проявление отличительных особенностей 
центральноазиатского экстремизма повлияли це-
лый ряд факторов. В частности, в 20-х – 90-х гг. 
XX века в странах Центральной Азии произошло 
ослабление роли традиционного ислама, нехватка 
квалифицированных кадров духовенства, пропове-
довавших традиционные формы ислама. Как след-
ствие этого в начале 90-х гг. в регионе возросло 
количество нетрадиционных исламских течений,  
в том числе радикального толка.

Также в этот период возникла необходимость 
обучения духовенства в зарубежных религиозных 
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учебных заведениях. Большое количество студен-
тов из постсоветских стран попало в малоизвест-
ные, сомнительные учебные заведения в Пакиста-
не, Саудовской Аравии и т.д. Это способствовало 
тому, что многие студенты обучались по радикаль-
ным направлениям ислама, в том числе так называ-
емой идеологии чистого ислама.

В настоящее время в условиях ухудшения со-
циально-экономического положения государств 
Центральной Азии появилась необходимая почва 
для распространения терроризма и религиозного 
экстремизма. Опыт мусульманских стран Араб-
ского Востока показывает, что исламские движе-
ния являются протестными движениями, их ряды 
постоянно пополняются социально ущемленными 
гражданами, которые считают, что государство, 
основанное на принципах исламской справедливо-
сти “Халифат”, может оказаться экономически ста-
бильным и справедливым. 

В настоящее время в Центральной Азии функ-
ционирует ряд значительных экстремистских ре-
лигиозно-политических организаций. Среди них 
“Хизб-ут-Тахрир” (Партия исламского освобож-
дения) – является наиболее экстремистской груп-
пировкой, распространенной практически на всей 
территории региона. В Центральной Азии движе-
ние начало действовать в середине 1990-х гг. в Уз-
бекистане, а затем в Кыргызстане, Таджикистане  
и Казахстане. Относительная успешность ее деятель-
ности объясняется тем, что она имеет мощную иде-
ологическую базу, которая была создана ранее. “Их 
теоретики успели разработать определенные религи-
озно-политические схемы возможного устройства бу-
дущего мусульманского государства с “истинно спра-
ведливым управлением”, выработали теологические 
аргументы для своих идеалов, попытки воплощения 
которых вынуждали также выработать хорошо из-
вестные методы стратегии и тактики оппозиционной 
политической борьбы” [8, с. 153–158].

Другая организация, Исламское движение 
Туркестана, также стремится к захвату власти  
в странах Центральной Азии и построению ислам-
ского государства Халифат, прежде всего на тер-
ритории Ферганской долины. Тактическая цель –  
дестабилизация общественно-политической ситу-
ации в регионе. Свою борьбу основывает на кон-
цепции “малого джихада” – вооруженной борьбе 
против неверных. Вместе с тем, на сегодняшний 
день Исламское движение Туркестана не имеет 
серьезных шансов для ведения эффективной во-
оруженной борьбы с привлечением широких слоев 
населения в свои ряды. 

Говоря о влиянии глобальных тенденций на 
страны Центральноазиатского региона необходи-

мо отметить, что все лица, осужденные в Казах-
стане за террористическую деятельность на тер-
ритории стран Центральной Азии, оправдывали 
свои действия искаженными канонами ислама.  
В результате изучения мотивов их участия в тер-
роризме выявлена взаимная связь и взаимовлия-
ние религиозных процессов в Казахстане и обще-
мировых тенденций. Истоки религиозных корней 
терроризма в Центральной Азии следует искать за 
границей. Большинство террористических групп  
в мире исповедуют экстремистскую исламскую 
идеологию суннитского направления, которая из-
вестна как радикальный салафизм, или ваххабизм. 

В исследованиях причин и условий широкого 
распространения салафизма в современной Цен-
тральной Азии выделен феномен привлекательно-
сти этого течения среди верующих в связи с пропо-
ведуемыми идеалами чистоты, равенства и справед-
ливости. Вовлекаемые в салафизм первоначально 
имеют слабые религиозные познания. На фоне иде-
ологического противостояния официального духо-
венства и проповедников салафизма, с одной сторо-
ны, на чашу весов были положены мощные усилия 
по продвижению салафизма в виде создания фондов 
финансирования, открытия медресе и мечетей, об-
учения за границей. С другой стороны – явно недо-
статочные меры, предпринимаемые официальным 
духовенством, его низкий авторитет, вследствие без-
грамотности, бюрократизма, местничества, а также 
необразованности многих служителей культа.

В этих условиях часть салафитов начала пере-
ходить на радикальные позиции. Помимо противо-
стояния традиционному исламу, среди салафитов 
стали нарастать антизападные настроения, кото-
рые переносятся и на государства Центральной 
Азии. В отдельных частях региона создаются под-
польные группы, по сути военно-политические 
структуры, созданные на основе шариата, так на-
зываемые “джамагаты”, что было присуще ранне-
му периоду развития ислама. 

В настоящее время можно говорить о суще-
ствовании ряда тенденций, нехарактерных для 
религиозного экстремизма в Центральной Азии. 
Экстремистами активизируются попытки выезда 
на вооруженный “джихад” за границу. В пропаган-
де идеологии терроризма широко используются 
материалы сайтов Интернета. Лица, вовлеченные  
в террористические организации, не отказываются 
от противоправной деятельности даже при обна-
ружении контроля правоохранительных структур. 
Отмечены тенденции увеличения количества лиц, 
не готовых к так называемому вооруженному джи-
хаду, но, однако, сочувствующих экстремистской 
деятельности. 

М.С. Тулеев
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Таким образом, деятельность различных экс-
тремистских и террористических организаций, 
нацеленных на политическое переустройство го-
сударств региона, в том числе насильственными, 
террористическими методами, является посто-
янным источником напряженности. Религиоз-
ный экстремизм стал неотъемлемым фактором 
общественно-политической жизни в Централь-
ной Азии. При этом на протяжении многих лет 
мотивация терроризма почти всегда была идео-
логической, сейчас идеологические обоснования 
сменились на религиозные (характерно для Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана). Это привело  
к существенным сдвигам в организационной 
структуре террористических организаций, что  
в свою очередь требует пересмотра сложившихся 
подходов к терроризму. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “ШАНХАЙСКОЙ ПЯТЕРКИ” (1989–2001 гг.)

Е.В. Яблонских 

Рассматриваются формирование и трансформация повестки дня в деятельности “Шанхайской пятерки”. Ана-
лизируются история и значение саммитов, даются характеристика и содержание категории “повестка дня”. 

Ключевые слова: Центральная Азия; регион; “Шанхайская пятерка”; саммит; повестка дня.

Современные политологические словари под 
повесткой дня понимают перечень, план или на-
бросок того, что должно быть сделано, вопросы, 
которые должны быть утверждены или одобрены. 
В научной литературе по проблемам принятия ре-
шений присутствует несколько вариантов схем, 
вскрывающих этапы формирования повестки дня. 
Ограничимся здесь лишь одним подходом, кото-
рый был заимствован у зарубежных авторов. Речь 
идет, прежде всего, об американских политологах 
Дж. Мангейме и Р. Риче. Они склонялись к выде-
лению трех этапов в формировании повестки дня, 
а именно: генерации требований, их артикуляции  
и агрегирования и, наконец, собственно этапа раз-
работки повестки дня, т.е. рассмотрению пробле-
мы на официальном уровне. 

Изучение реальных тенденций является аль-
фой и омегой любого политического анализа. 
Иначе получится экспертиза без направленности 
на понимание анализируемых процессов и без ре-
альной политической задачи. “Взвешенный ана-
лиз мировой обстановки, – подчеркивал посол  
Э.Л. Кузьмин, – правильный учет соотношения сил 
на международной арене являются важнейшим ус-
ловием выработки подлинно научных, глубоко обо-
снованных рекомендаций в области внешней по-
литики”[1]. И роль повестки дня в возникновении  
и деятельности “Шанхайской пятерки”, ее даль-
нейшей трансформации яркое тому подтверждение 
и свидетельство. 

Череда обстоятельств, а также эволюция по-
зиций государств Центральноазиатского региона, 


