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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ 
 

Третьей (самой поздней по времени возникновения) “мировой” религией является 
ислам, или мусульманство. Это одна из распространеннейших религий: приверженцев ее 
насчитывается около 900 миллионов, преимущественно в Северной Африке, Юго-Западной, 
Южной и Юго-Восточной Азии. Арабоязычные народы почти поголовно исповедуют ислам, 
тюркоязычные и ираноязычные — в подавляющем большинстве. Много мусульман также 
среди североиндийских народов. Население Индонезии почти целиком придерживается 
ислама. Но как эта религия влияет на политику? Любую предлагаемую политикам и 
экспертам интерпретацию чеченского конфликта невозможно представить вне исламского 
фактора. Не только в России, но и во всем мире к терроризму намертво приклеилось 
определение «исламский», и символом терроризма стал бородатый мужчина с автоматом в 
руках и с зеленой повязкой вокруг головы. 

Актуальность исламского фактора в политике обусловлена спецификой самого ислама, 
в котором нет деления на светское и духовное начало. Только в исламе есть свод законов – 
шариат, который жестко регламентирует образ жизни и индивида, и общины. Подобно всем 
религиям, ислам претендует на обладание абсолютной истиной, однако, в силу его 
обмирщенности эти претензии носят более конкретный характер. Религиозная мотивация 
направляет политические силы заявлением, что все их действия санкционированы свыше, и 
именно поэтому позволено применять методы, выходящие за рамки моральных норм. 

«Исламский призыв» звучит особенно остро в силу того, что практически все 
мусульманские страны и народы прошли через период формальной зависимости от 
христианских государств или подчинения им. Мусульманское общество проигрывает 
экономическое, технологическое, военное состязание с Западом. Отсюда и тянется 
потребность доказать свое право на обладание конечной истиной, стремление убедить себя и 
окружающих, что именно исламу и мусульманам в конечном счете принадлежит будущее. 

На протяжении 90-х годов некоторые мусульманские страны приложили немало 
усилий по распространению своей версии ислама. Миссионерская деятельность 
осуществлялась непосредственно через мечети, а также путем формирования так 
называемых летних лагерей. Наставниками в этих лагерях выступали проповедники из 
Судана, Иордании, Египта,  некоторых других государств. 

Говоря о роли исламского фактора в политике России, следует особо подчеркнуть 
столь актуальную сейчас проблему исламского экстремизма. Эта проблема уже приняла 
глобальный масштаб. В свое время СССР одобрительно относился к деятельности исламских 
радикалов, рассматривая их как своих потенциальных союзников в борьбе против сил 
мирового империализма. Положение круто изменилось с момента ввода советских войск в 
Афганистан. Практически российские пограничники становятся по сути дела единственным 
препятствием для проникновения исламских фундаменталистов в Среднюю Азию к южным 
рубежам России. А такой прорыв представляет серьезную опасность для национальных 
интересов РФ. 

Россия стоит на перекрестке культур. Принципы интеграции, заложенные в основу ее 
государственности, получают теперь успешное распространение во всем мире. Но только 
Россия смогла органично добиться интеграции культур, принадлежащих двум абсолютно 
разным цивилизациям - христианской и исламской, хотя на этом пути еще предстоит сделать 
не мало. Поэтому именно России предстоит стать посредником в культурном диалоге 
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христианского Запада и мусульманского Востока. Только Россия может дать рецепт от 
столкновения и войн цивилизаций, дать и тем, и другим шанс понять друг друга. 
 
 


