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«Священное  насилие»   
в  терроризме  на  религиозной  почве:   
пример  Центральной  Азии
Денис Николаевич Гергилев1, Татьяна Владимировна Излученко2

Аннотация. Религиозный терроризм, а точнее, терроризм на ре-
лигиозной почве, в настоящее время является одной из угроз во 
многих региональных контекстах. Соответственно, изучение свя-
занной с ним проблематики носит не только академический ха-
рактер, но призвано помочь в преодолении этой угрозы. В нашей 
статье терроризм на религиозной почве рассматривается в призме 
тезиса о «священном насилии». В качестве примера мы проанали-
зировали отдельные аспекты проявлений исламского терроризма 

в рамках деятельности запрещённых организаций, которые активизировались с конца XX в. 
в Центральной Азии. Итак, цель работы — установить специфику интерпретации «священного 
насилия» представителями исламских террористических организаций (на примере Централь-
ной Азии). Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 1) систе-
матизировать имеющиеся представления о тех аспектах культуры, на которых паразитируют 
террористические организации; 2) выделить основания обращения адептов этих организаций 
к концепту «священного насилия»; 3) на примере региона Центральной Азии установить спец-
ифику его интерпретации в контексте исламского терроризма; 4) сопоставить нейтральный 
контекст интерпретации понятия «священное насилие» со специфическими интерпретациями 
в исламском религиозном терроризме. Поскольку в статье рассматриваются идеологическое 
обоснование исламизма и использование религии для дестабилизации политической ситуа-
ции, легитимации насилия в отношении политических оппонентов, материалами исследова-
ния послужили источники двух типов: непосредственно высказывания лидеров исследуемых 
движений, представляющие собой псевдобогословские построения, и аналитические матери-
алы, представляющие собой исследования подобных высказываний. Методологическую базу 
исследования составили теория социального конструктивизма и подходы сравнительного ре-
лигиоведения, использован герменевтический метод, а также контент-анализ. С их помощью 
была уточнена специфика последовательных политических, институциональных и региональ-
ных изменений в Центральной Азии, которые способствовали распространению радикальных 
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Abstract. Religious terrorism currently poses a major threat in many regions. Studying the problems 
associated with religious terrorism not only adds to theoretical development of the issue, but also 
addresses how to combat this threat. This article approaches religious terrorism through the concept 
of sacred violence as exemplified by the actions of proscribed terrorist organizations in the Central 
Asia, which have been on the rise since the late 20th century. The purpose of the study is to define 
the specific interpretation of sacred violence by terrorist groups using the example of the Central 
Asian region. To achieve this goal the authors aim 1) to systematize existing ideas about those as-
pects of culture on which terrorist organizations parasitize; 2) to highlight the reasons for the ad-
herents of these organizations to turn to the concept of sacred violence; 3) using the example of the 
Central Asian region to establish the specifics of its interpretation in the context of Islamic terrorism; 
4) to compare the neutral context of the interpretation of the concept of sacred violence with specific 
interpretations in Islamic religious terrorism. Since the article examines the ideological justification of 
Islamism and the use of religion to destabilize the political situation and legitimize violence against 
political opponents, the research materials were drawn from two types of sources: direct statements 
by the leaders of the movements under study, which are pseudo-theological constructs, and analyti-
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исламистских идеологий и их временной популярности у некоторой части населения. В резуль-
тате исследования нами выявлены региональные особенности интерпретации «священного 
насилия», которые могут способствовать его использованию в качестве интегратора групповой 
солидарности лидерами террористических религиозных организаций. В работе показано, что 
внешнее влияние со стороны транснациональных террористических организаций, внедряясь 
во внутриполитический конфликт, разжигаемый либо непосредственно спровоцированный 
этнорелигиозными террористами, использует для привлечения последователей идеологиче-
скую конструкцию «священного насилия», серьёзно искажающую традиционные представ-
ления ислама. При этом именно «адаптированная» идеологами террористов интерпретация 
священного может быть использована как маркер для разграничения террористических ор-
ганизаций и «доброкачественных» религиозных объединений. Полученные результаты могут 
способствовать дальнейшему изучению религиозного терроризма как научной проблемы, 
а также быть использованы компетентными органами для оптимизации разрабатываемых 
антитеррористических мер.
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cal materials, which are studies of such statements. The methodological basis of the study was the 
theory of social constructivism and approaches of comparative religious studies; the hermeneutic 
method and content analysis were used. The methods and approaches used helped clarify the spe-
cifics of successive political, institutional and regional changes in Central Asia that contributed to 
the spread of radical Islamist ideologies and their temporary popularity among some parts of the 
population. As a result, the study identified regional features of the interpretation of sacred violence 
that may contribute to its use as an integrator of group solidarity by the leaders of terrorist religious 
organizations. The paper shows that external influence from transnational terrorist organizations, 
infiltrating into the domestic political conflict, incited or directly provoked by ethno-religious terror-
ists, uses the ideological construction of sacred violence to attract followers, which seriously distorts 
traditional ideas of Islam. At the same time, it is the specific interpretation of the sacred by terrorist 
ideologists that can be used as a marker for distinguishing between terrorist organizations and other 
religious associations. The results obtained can contribute to further study of religious terrorism as a 
scientific problem and can also be used by competent authorities to optimize and develop appropri-
ate anti-terrorist measures.

Введение 

В нашей работе мы будем понимать 
под религиозным терроризмом 
прежде всего политический кон-

структ, который формируется в публичной 
сфере в течение определённого истори-
ческого периода и обусловлен рядом фак-
торов, среди которых не последнее место 
занимают социокультурные и психологи-
ческие. Такой подход, по нашему мнению, 
подчёркивает важность внимания к исто-
рико-культурному контексту, в котором 
возникает и развивается феномен религи-
озного терроризма, а также определяет век-
тор нашего прицельного внимания к опре-
делённым аспектам данного феномена.

Среди исследователей исламизма 
и религиозного терроризма выделим та-
кие имена, как Ш.Р. Аляутдинов, С. Аббас 
и С. Сайед, Р. Хайдаров [Аляутдинов, 2003; 
Abbas, Syed, 2021; Хайдаров, 2022], а так-
же П.С. Седерберг, Д. Рапопорт1, Дж. Визи, 

М. Веркюйтен и К. Жирков [Sederberg, 2003; 
Zhirkov, Verkuyten, Weesie, 2014]. В числе 
тех, кто заложил основу изучения проблем 
исламского терроризма в призме его отно-
шения к исламскому праву следует выде-
лить Л.Р. Сюкийянена [Сюкийянен, 2021]. 
Такое явление, как джихадизм, анализиру-
ют работы Ж. Рогозинского [Рогозинский, 
2021], Д.С. Рязанова [Рязвнов, 2019] и др. 
Развёрнутые исследования адаптации ис-
ламского богословия к нуждам террори-
стических организаций находим в работах 
К. Гайбуллоева, Т. Сандлера и др. Подроб-
ный систематический обзор количествен-
ных факторов, связанных с террористиче-
ской активностью, представлен в недавней 
публикации И. Сумерникова, А. Уфимцева, 
М. Слава и А. Коротаева [Количественный 
анализ факторов…, 2024].

Согласно современным научным пред-
ставлениям, региональный религиозный 
терроризм представляет собой крайнюю 
волну глобального терроризма2, организа-
ционно оформленную преимущественно 

1 Rapoport D.C. Terrorism // Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict. — Elsevier, 2022. — P. 218–233. https://doi.
org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00199-0 

2 IBID.
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3 Запрещенная в России террористическая организация.
4 Запрещенная в России террористическая организация.

в исламистских террористических органи-
зациях. Эти организации несут наиболь-
шую угрозу общественной безопасности, 
поскольку используют современные техно-
логии в стремлении адаптировать мусуль-
манское богословие к собственным про-
пагандистским целям [Gaibulloev, Sandler, 
2019: 276, 279]. Тем самым посредством за-
явлений о религиозном возрождении обо-
стряются гражданские противоречия, свя-
занные с внутриполитической обстановкой 
и межнациональными конфликтами, ре-
зультатом чего становится дестабилиза-
ция региона, вызывающая как негативные 
экономические последствия для населения, 
так и социальную напряжённость, вызван-
ную реакцией на целенаправленные попыт-
ки комплексной дестабилизации сложив-
шегося образа жизни.

В качестве одной из своих целей терро-
ристические организации, такие как «Ис-
ламское государство»3, «Талибан»4 и др., 
считают доступ к управлению территорией 
и перекраиванию сложившегося политиче-
ского положения. В качестве идеологиче-
ского оружия нередко используются поли-
тические мифы, опирающиеся на трактовку 
сложных геополитических процессов в вы-
годном для создателей этих мифов свете. 
Например, для террористических органи-
заций, действующих на территории Цен-
тральной Азии, характерна сознательная 
фальсификация истории: искажаются пред-
ставления местного населения о роли СССР 
и России в становлении их государствен-
ности. Параллельно лидеры террористиче-
ских религиозных организаций спекулиру-
ют положениями ислама как исторически 
доминирующей среди местного населения 
религии, навязывают свои представле-
ния о «чистоте веры», священной истории 
и реставрации исламского государства. 
Декларируемые ими идеи и методы не мо-
гут сосуществовать со светскими принци-
пами действующих правительств. При этом 
современное светское государство, как из-
вестно, по своей сути не препятствует веро-
исповедным практикам, если они не носят 

террористический, экстремистский или 
человеконенавистнический характер.

Как известно, с распадом СССР в конце 
XX в. на территории стран Центральной 
Азии усилилось распространение ради-
кальных религиозно-политических идей. 
Фактически это означало, что исторически 
сложившаяся геополитическая напряжён-
ность в регионе усугубила проблему исла-
мизма — явления, имеющего двойствен-
ный характер. С одной стороны, исламизм 
призывает к возрождению ислама как объе-
диняющей силы для этнически неоднород-
ного населения. С другой — способствует 
росту культурного национализма, парадок-
сальным образом превращая некоторые 
группировки, следующие в направлении 
исламского религиозного терроризма 
в разновидность запрещённых этнорелиги-
озных объединений. Нынешние правитель-
ства, столкнувшиеся с этой проблемой, как 
и традиционные религиозные лидеры, под-
держивающие политическую стабильность 
и религиозную сбалансированность в ре-
гионе, подвергаются со стороны идеологов 
подобных организаций необоснованным 
нападкам, что убедительно демонстрирует 
стремление террористов к власти земной, 
а не только и не сколько их желание следо-
вать собственным «инновационным» пред-
ставлениям о покорности власти небесной.

Подчеркнём: деятельность террористи-
ческих религиозных организаций не толь-
ко угрожает стабильности в регионе, 
но и способствует росту международной 
напряжённости. При том, что эти органи-
зации используют вероучение ислама, они 
существенно отличаются друг от друга как 
с точки зрения политических взглядов сво-
их последователей, так и их мировоззрения, 
этнической принадлежности и т.д. В то же 
время, общей чертой религиозной идеоло-
гии, используемой лидерами этих органи-
заций для вербовки своих сторонников, яв-
ляется тезис о необходимости «священного 
насилия», которое проявляется в отноше-
нии участников к требуемому сакральному 
акту «жертвоприношения».
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Религия — идеология — политика

В научной и публицистической литера-
туре нередко отмечается, что очевидная 
внешняя простота идеологических положе-
ний исламистов не полностью объясняет 
востребованность и устойчивость их идей 
среди населения, равно как и радикальную 
приверженность этим идеям самих участ-
ников таких организаций. По нашему мне-
нию, причины этих явлений следует искать 
в самой сущности религиозного террориз-
ма как социально-политического феномена. 
В нём интегрируются насилие и полити-
ческие амбиции, которые оправдываются 
и обосновываются трансформированными 
религиозными нормами и отсылками к свя-
щенному (истории, времени, пространству, 
героям и т.д.). Необходимость анализа пара-
докса объединения «священного» и «наси-
лия» в одном религиозно, социально и поли-
тически заряженном концепте определила 
цель нашего исследования — попытку выя-
вить специфику интерпретации и роль «свя-
щенного насилия» в качестве специфиче-
ского группового интегратора религиозных 
террористических организаций на примере 
региона Центральной Азии. Для достиже-
ния этой цели необходимо было устано-
вить особенности взаимосвязи исходных 
концептов в данном (явно искажающем 
их) контексте; а для этого, в свою очередь, 
установить особенности исламистских ор-
ганизаций на примере региона и «земные» 
(прежде всего, социально-экономические 
и социально-политические) основания их 
обращения к концепту «священного наси-
лия», сравнив их подходы с концептуализа-
цией данных терминов вне экстремистских 
и террористических контекстов.

В методологическом плане религиозный 
терроризм целесообразно рассматривать 
в рамках теории социального конструкти-
визма традиционной интерпретации. К на-
стоящему времени в среде учёных и экспер-
тов сложился консенсус, согласно которому 
представления о сущности, проявлениях 
и влиянии на социетальную безопасность 

данного феномена формируются в резуль-
тате динамичного взаимодействия госу-
дарства, населения, экспертного сообще-
ства и самих участников [Lindgren, 2005]. 
Даже поверхностное обращение к анализу 
политических изменений, происходивших 
в изучаемом регионе за последние десяти-
летия, позволяет утверждать, что инсти-
туциональные перемены и региональные 
конфликты на территории Центральной 
Азии, можно рассматривать как одно из ус-
ловий распространения религиозно-поли-
тических идеологий и функционирования 
террористических организаций.

Как уже отмечалось, в большинстве слу-
чаев религиозный терроризм экспортиру-
ется в Центральную Азию, где выступает 
инструментом реализации на евразийском 
пространстве геополитических и геокуль-
турных проектов глобального масштаба. 
Согласимся с Р. Хайдаровым: в качестве од-
ного из исходных политический условий, 
способствующих распространению религи-
озного терроризма в регионе, следует выде-
лить деятельность некоторых государств, 
которые под видом защиты общечелове-
ческих ценностей, свободы совести и веро-
исповедания насаждают чуждые идеалы 
и поддерживают распространение деструк-
тивных идеологий, — в частности, идеи ра-
дикального ислама [Хайдаров, 2022].

Усугубляет ситуацию создание терро-
ристических групп этнорелигиозной на-
правленности, нередко также действующих 
в интересах транснациональных террори-
стических организаций. Например, в 2017 г. 
в Сирии к военным действиям террористи-
ческой организации «Комитет по освобож-
дению Шама» («Хайат тахрир аш-Шам») 
присоединилась террористическая органи-
зация «Катибат аль-таухид валь Джихад»6, 
участники которой являются выходцами 
из Узбекистана и Кыргызстана.

Исследователи отмечают, что росту 
популярности исламистских террористи-
ческих организаций способствует бипо-
лярный суннитско-шиитский мусульман-
ский мир — а именно, идеологическое 

5 Запрещенная в России террористическая организация.
6 Запрещенная в России террористическая организация.
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противостояние радикальной суннитской 
(ваххабитско-салафитской) Саудовской 
Аравии и шиитского Ирана [Abbas, Syed, 
2021]. Ненависть и вражда подпитываются 
пропагандистскими мероприятиями, под-
чёркивающими неэффективность мирных 
способов внутриполитической борьбы. 
Таким образом, внутриполитические кон-
фликты в государствах Центральной Азии 
могут усиливается за счёт экспорта антигу-
манных идей и методов.

Стоит ещё раз обратить внимание 
на положение, согласно которому распро-
странение влияния террористических ор-
ганизаций связано с конкретным социаль-
но-историческим контекстом, в котором 
присутствует определённый (не выдуман-
ный) социально-политический конфликт 
и определённая (в данном случае, увязан-
ная с религиозным мировоззрением) ми-
фология этого конфликта. Нестабильная 
обстановка обеспечивает эпизоды приня-
тия и поддержки радикальных мер среди 
местного населения, импульсом которой 
становится «поддержка братьев по вере», 
зачастую не выходящая за рамки мораль-
ной или экономической помощи.

С социально-психологической точки 
зрения сочетание личной религиозности, 
посещения религиозных служб и убеждён-
ности в приоритете ритуальной практики 
над практикой «добрых дел», равно как 
и в априорной праведности духовного ли-
дера, формирует социальное пространство, 
в котором может успешно циркулировать 
оправдание терроризма. Причём в текущих 
условиях участники этого процесса нередко 
принимают судьбоносные для себя реше-
ния на основе непроверенной информации, 
полученной из социальных сетей [Martínez, 
Sánchez, Galindo, 2022] и не отвечающей 
принципам интерпретации положений ис-
лама, заложенных традициями историче-
ского богословия. Имеет также смысл при-
нять во внимание тот факт, что упомянутые 
исторические модели таких интерпретаций 
оставляют мусульманину широкую свобо-
ду выбора конкретного духовного учителя, 
представляющего ту или иную школу того 

или иного направления. Разумеется, здесь 
сильны традиции семьи, махалли, района 
и т.д. Однако выбор остаётся за самим чело-
веком. Именно на этой особенности ислам-
ского учения паразитируют представители 
религиозного терроризма, предлагающие 
собственную трактовку понятия «священ-
ное насилие». Тем самым выбор террори-
стами ислама можно объяснить не только 
его историческим присутствием на опреде-
лённых территориях, но и самой его эманси-
пирующей природой. В этом случае следует 
участь, что ислам легко интегрирует число 
своих последователей так называемых мар-
гиналов — тех, кто по различным причинам 
оказался вне социально-политической си-
стемы: кризис идентичности, бедность и т.д. 
В этой связи стоит отметить, что с момента 
обретения независимости постсоветскими 
странами в Центральной Азии некоторое 
время по инерции продолжалась реализа-
ция советской антирелигиозной страте-
гии. Государственная политика в сочета-
нии с коррупцией, кумовством, снижением 
уровня жизни и безработицей способство-
вала развитию подрывной деятельности 
исламистских организаций в таких стра-
нах Центральной Азии, как Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан и др.; что к 2003 г. 
привело, как полагает  канадский исследо-
ватель М. Гардаз, к «превращению Ферган-
ской долины» в один из главных «центров 
радикального ислама» [Gardaz, 2003].

Параллельно исследования показыва-
ют, что мусульмане склонны поддерживать 
террористические идеи в тех случаях, ког-
да ощущают угрозу мусульманскому миру 
со стороны Запада; особенно если считают 
демократию только западной политиче-
ской системой, которая не подходит для му-
сульманских государств [Zhirkov, Verkuyten, 
Weesie, 2014]. Именно этот тезис обеспечи-
вает влияние на региональные процессы 
стран Центральной Азии экспансионист-
ских целей террористической организации 
«Талибан»7. Как известно, ею в 2021 г. был 
установлен Исламский эмират в Афганиста-
не [Пластун, 2021]. Данное событие пробле-
матизировало вопросы международного 

7 Запрещенная в России террористическая организация.
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сотрудничества и признания легитимно-
сти власти другими участниками геополи-
тических процессов. Так, Министерством 
иностранных дел России и Министерством 
юстиции России были обозначены требо-
вания к политическим действиям органи-
зации (этнополитическая инклюзивность 
правительства, соблюдение прав и свобод 
человека), что, как мы полагаем, позволит 
в будущем осуществлять полноценный диа-
лог между государствами.

«Священное насилие»:  
политические условия  

и генезис интерпретаций

Начнём с того, что радикальный исла-
мизм и религиозный терроризм на терри-
тории государств Центральной Азии пред-
ставляет собой вполне реальную угрозу. 
Насилие проявляется в организации взры-
вов, захвате заложников, наездах транс-
портными средствами и атаках смертников. 
Выбор этих средств воздействия обосновы-
вается стремлением вызвать сильный пси-
хологический эффект у зрителей и убеж-
дённость в неспособности действующего 
правительства обеспечить их безопасность. 
При этом исследователи отмечают, что 
с конца XX в. аспект с одиночных и адрес-
ных террористических актов («старый тер-
роризм») смещается в сторону массовых 
убийств («новый терроризм»); а наряду 
с социально-экономическими (бедность, 
неудовлетворённость) и националистиче-
скими (угроза культурной идентичности, 
ассимиляция) трендами лидирующее поло-
жение занимает религиозный фундамента-
лизм [Зеленков, 2021].

В условиях глобализации, пусть даже 
«лоскутной», когда распространение идей 
и технологий размывает исторически 
сложившиеся формы духовной и социо-
культурной организации, наблюдается 
парадоксальный рост религиозного фун-
даментализма, характеризуемый эксплу-
атацией «однозначно трактуемых норм», 
«предельно чётких» и «однозначных» цен-
ностей и сильным сплочением участников 

«на основе религиозной идентичности» 
[Norenzayan, 2013]. Анализируя причины 
усиления религиозного фундаментализма, 
исследователи отмечают, что, помимо по-
иска простых ответов на сложные вопросы, 
фундаментализм занят поиском «живой» 
религиозной и социальной идентичности. 
Помещая её в идеализированное прошлое, 
они таким образом находят возможность 
реализовать бессознательные фантазии 
нарциссического образа единства, целост-
ности и равенства. При этом «не-свой», 
«другой», всегда позиционируется захват-
чиком, гонителем на символическую чисто-
ту группы [Волобуев, 2019: 65].

Несмотря на различные факторы ри-
ска для исполнителей и дифференциа-
цию идеологических установок, тактика 
террористических организаций обладает 
схожими чертами. Так, одиночные терро-
ристические атаки повышают угрозу после-
дующих нападений поблизости (в литера-
туре этот феномен обозначен как «близкий 
к повторению», near-repeat). Известно, что 
такой подход характерен, в частности, для 
действия террористической организации 
«Исламское государство»8: 37,7% атак со-
вершается в пределах одной мили и одного 
дня друг от друга, а 70,8% атак — в пределах 
10 миль и двух недель друг от друга [Near-
repeat terrorism ..., 2024]. В качестве одно-
го из «оправданий» подобных действия 
в глазах адептов подобных организаций, 
а также рядовых граждан, обывателей, как 
раз и выступает легитимация насилия пу-
тём переосмысления концепта «священное 
насилие».

В результате проведённого нами анали-
за получены данные о том, что «священное 
насилие» воспринимается исследователя-
ми, и самими участниками террористиче-
ских организаций как сущностная харак-
теристики религиозного терроризма, что 
наиболее ярко проявляется в деятельности 
исламистских террористических организа-
ций в конце XX – начале XXI в. на террито-
рии Центральной Азии. При этом насилие 
трактуется ими как легитимное действие, 
совершение которого санкционировано 

8 Запрещенная в России террористическая организация.
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священным (Аллахом). Священное в свою 
очередь интерпретируется вне традицион-
ных богословских рамок, но конструируется 
конкретным социальным актором, прини-
мающим непосредственное участие в раз-
работке богословски аргументированной 
идеологии. Принятая таким актором «ноша 
авторитета» снимает ответственность 
за негативные последствия принятого об-
раза мыслей и действий с исполнителей 
и временно или посмертно противопостав-
ляет их «погрязшему в грехах» профанному 
миру. В связи с этим насилие возводится 
в статус «священного насилия».

Давно замечено, что в результате дея-
тельности средств массовой информации 
по освещению совершаемых террористиче-
ских актов насилие стало ассоциироваться 
преимущественно с исламом. В то же время 
некоторые исследователи подчёркивают: 
в Коране разрешается религиозно мотиви-
рованное насилие против неверующих [Ellis, 
2017], но только при строго обозначенных 
условиях (оборона, защита мусульман, не-
релевантность иных альтернатив) и преде-
лах допустимого (без убийства стариков, 
женщин, детей). С. Хаддад отмечает наи-
более важным фактором, определяющим 
поддержку населением атак террористов-
смертников, приверженность политиче-
скому исламу, а не просто привязанность к 
вероучению ислама [Haddad, 2004]. Анализ 
научной дискуссии о статусе культурного 
ислама [Dianina, Khalil, Glagolev, 2019] позво-
ляет проследить, насколько неоднозначны 
трактовки политического ислама в совре-
менной науке и практике. В то же время, Л.Р. 
Сюкияйнен аргументированно показывает 
безосновательность апелляции террористи-
ческих организаций к исламскому халифату, 
т.к. ими не соблюдаются основополагающие 
принципы исламского права, а религиозные 
предписания подменяются политическими 
обязанностями [Сюкияйнен, 2021]: факти-
чески исламистские террористические ор-
ганизации целенаправленно используют 
насилие, чтобы максимизировать полити-
ческую выгоду. Особенно это эффективно, 
как уже отмечалось, на фоне острых соци-
окультурных проблем, — например таких, 
как относительная маргинализация право-
вого положения женщин. Исламистами 

пропагандируется тезис, согласно которому 
расширение прав и возможностей женщин 
развращает общество и мешает доброде-
тельной системе управления [Meierrieks, 
Renner, 2023]. Подчеркнём, что защита та-
ких социальных достижений, как доступ 
женщин к образованию, возможности их 
профессиональной самореализации, борьба 
с домашним насилием и связанные с этим 
проблемы стали предметом серьёзного об-
суждения в постсоветских государствах Цен-
тральной Азии. Более того. Эти обсуждения 
получили действенную поддержку со сторо-
ны НКО и государственных структур.

Отметим: циркулирующие в современ-
ных исследованиях и документах определе-
ния терроризма подчёркивают системное 
насилие как специфическую черту, при-
меняемую к неограниченному количеству 
лиц с целью повлиять на принятие реше-
ний действующей политической властью. 
Так, П. Седерберг характеризует терроризм 
как тактику, которой свойственно: а) при-
менение насилия (или угрозы его примене-
ния), направленного на целевую аудиторию 
помимо непосредственных жертв и ис-
пользуемого слабой стороной конфликта, 
б) наличие организованной группы и в) по-
литической цели. Следовательно, заключа-
ет исследователь, относится к терроризму 
можно как к врагу, которого необходимо 
победить в войне; преступлению, требую-
щему полицейских мер противодействия и 
наказания, и г) заболеванию, имеющему со-
циальные и психологические предпосылки 
[Sederberg, 2003].

Большинство исследований террориз-
ма акцентируют внимание на: (а) полити-
ческих и идеологических, (б) социальных 
и психологических вопросах, а также на 
(в) медицинском реагировании и управ-
лении [Fifty years of..., 2022]. Отметим, что 
идеологическая составляющая при этом 
обычно анализируется достаточно поверх-
ностно, без философско-богословского ана-
лиза и при игнорировании исторической 
трансформации деятельности террористи-
ческих организаций. Одной из стратегий 
преодоления подобной поверхностности 
как раз и является выявление специфики 
использования приёма апелляции к «свя-
щенному насилию».
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Категория «священного насилия» в ре-
лигиозном терроризме связана также 
с проблемой жертвенности. М. Юргенсмей-
ер логику религиозного насилия сводит 
к символическому заявлению о стремлении 
изменить сложившееся положение и демон-
страции политической силы. Обосновани-
ем позиционируется «космическая война» 
добра со злом, реализуемая в виде поли-
тических конфликтов и не допускающая 
компромиссного разрешения. Применение 
насилия убеждает религиозных террори-
стов в своём достоинстве и оправданности 
вооружённого сопротивления в рамках 
священной истории [Juergensmeyer, 2017: 
238–250].

Обращаясь к религиозно-философским 
концепциям насилия, выделим точку зре-
ния Ж. Батая, который подчёркивает роль 
насилия, направленного на самого себя. 
Подобная трансгрессия личности, раство-
рение её в коллективе религиозной груп-
пы через разрушение гомогенной природы 
(индивидуальности, единичности) и пере-
ход к гетерогенности (взаимодействию 
с другими и осознанию инаковости в от-
ношении повседневного мира, социальной 
консолидации) [Зыгмонт, 2018] пересозда-
ёт сакральность. Диспозитив террора дви-
жется ненавистью, целью которой являет-
ся уничтожение противника во что бы то 
ни стало, и допускает совершение насилия 
везде. Подобный акт трактуется в качестве 
жертвоприношения; причём такое жертво-
приношение в исламистских террористи-
ческих организациях реализуется в акци-
ях смертников, где жертва сакрализована 
и персонифицирована в лице исполните-
ля террористического акта [Рогозинский, 
2021: 184].

Итак, деятели религиозного терроризма 
привлекают религию в качестве структу-
рообразующего элемента, интегрирующе-
го мифологизированные представления 
об идеальном государстве и/или обществе, 
героях, золотом времени и политические 
цели организации. Именно поэтому пред-
посылкой для религиозного терроризма 
является религиозный фундаментализм 

как движение за возрождение/актуали-
зацию первоначальной версии религии. 
Используются объективные (анклавы ми-
грантов, проблемы социальной и культур-
ной идентичности, постсоветский миро-
воззренческий вакуум) и субъективные 
(религиозные убеждения, харизма лидеров, 
родственные, этнические, дружеские связи) 
факторы для стимулирования тактик при-
влечения населения в свои ряды [Красиков, 
2010: 145]. Происходит целенаправленный 
процесс фальсификации истории межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений, 
формируется «фейковая» историческая ре-
альность для достижения реальных и де-
кларируемых целей. Этому способствуют 
подмена социальных потребностей и ре-
лигиозных обязанностей политическими 
интересами, а также отсутствие внутриор-
ганизационного сопротивления и скепти-
цизма, который, как известно, редко явля-
ется «природной» психологической чертой 
и требует усилий государства по целена-
правленному формированию в том числе 
за счёт просвещения и повышения уровня 
образования народных масс. Примат рели-
гиозной идентичности, антисекуляризм, аб-
солютная вера в идеологию и антинаучные 
утверждения приводят к крайнему миро-
воззренческому монизму, отказу от много-
образности религиозной традиции и учёта 
её местной национальной специфики. Вы-
бор террористическими организациями ис-
лама обосновывается его сильно развитой 
морализаторской основой, способствующей 
формированию необходимых им моделей 
мышления и поведения.

Проведённый анализ свидетельствует 
о том, что исламистские террористические 
организации используют традиционную 
для Центральной Азии религию для легити-
мации своей власти, применения насилия, 
дестабилизации обстановки и организации 
управляемого хаоса, пытаясь утвердить 
в качестве политико-религиозных струк-
тур «монструозные гибриды» типа тер-
рористической организации «Исламское 
государство»9.

9 Запрещенная в России террористическая организация.
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«Священное» + «насилие»:  
теоретическое сопоставление  
нейтральных и радикальных  

интерпретаций

Наше исследование подтвердило, что 
в современной научной литературе ре-
лигиозный терроризм чаще всего опре-
деляется именно как обоснованный со-
циокультурными и психологическими 
условиями политический конструкт, кото-
рый формируется в публичном простран-
стве в конкретный исторический период 
государством, экспертным сообществом, 
широкой общественностью и самими 
участниками. Он основывается на аб-
солютизированной религиозной вере, 
религиозно-политической идеологии и де-
стабилизирует сложившееся социально-
политическое положение. Насилие препод-
носится не только средством достижения 
цели и единственным способом разреше-
ния конфликтов, но и перформативным ак-
том. В нём выражаются заявления терро-
ристических организаций в эмоционально 
окрашенном формате, транслируемые на 
широкую аудиторию, и возводятся в статус 
жертв исполнители. Его обусловленность 
религиозным фундаментализмом прояв-
ляется в возрождении «чистой религии» 
посредством: а) радикальных мер в отноше-
нии себя и окружающих; б) трансформации 
религиозных положений для обоснования 
политических целей и включения насилия 
в мировоззрение и культуру; в) фальсифи-
кации исторических фактов в своих инте-
ресах. Однако содержательное наполнение 
«священного насилия» как специфики ре-
лигиозного терроризма остается без долж-
ного внимания.

В самом широком смысле насилие мож-
но рассматривать как целенаправленное 
воздействие на объект, побуждающее его 
внести изменения в мышление и поведение, 
которые в данный момент не отвечают его 
когнитивным и физиологическим потреб-
ностям. Однако апелляция к священному 
призвана обеспечить легитимность насиль-
ственным действиям, причём священное 
выступает и предельной реальностью, 
требующей неукоснительного выполне-
ния своей воли, — и социальным актором, 

принимающим ответственность и персони-
фицированным в объектах материального 
мира, конкретных участниках и духовных 
лидерах.

При этом с социально-психологической 
точки зрения интерпретация содержания 
священного является маркером демаркации 
религиозных объединений и религиозных 
террористических организаций. Универ-
сальными характеристиками священного 
представляются: а) наделение властью вне-
земного происхождения (легитимация); 
б) внушение почитания и поклонение, вы-
ражающиеся в категорическом исполнении 
предписаний; в) сочетание любви и страха, 
обусловленное осознанием ничтожности, 
возможности возвышения и вызывающее 
иррациональное ощущение священного.

Религиозные объединения выступают 
легитимными представителями священно-
го, хранителями и продолжателями опреде-
ленной религиозной традиции. Священное 
выражает свою волю через специальных 
посредников, соответствующих определён-
ным требованиям группы (авторитетность, 
образование), или же посредством коллек-
тивного решения (иджма). При этом иные 
религиозные сообщества этой же религи-
озной традиции позиционируются либо её 
«прежними» версиями, либо близкими в ду-
ховном общении, но расходящимися в куль-
товой практике. Такие религиозные объ-
единения признают наличие друг у друга 
единого священного, дозволяют богослов-
ские обсуждения и совместную реализацию 
социально-политических и духовных про-
ектов. Наказание и поощрение от священ-
ного переносится на внефизическое время 
и пространство (после смерти) и допускает 
отсрочку.

Применение насилия исламскими объ-
единениями строго регламентируется (вы-
полнение воинского долга), а несоответ-
ствующие религиозному праву действия 
запрещаются. Так, руководитель Москов-
ской Мемориальной мечети Ш.Р. Аляут-
динов называет причиной исламистского 
терроризма ошибки отдельных причисляю-
щих себя к мусульманам людей или групп, 
обладающих слабостью «веры или недоста-
точными религиозными знаниями» [Аля-
утдинов, 2003: 157]. Председатель Совета 
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муфтиев России Р. Гайнутдин осуждает де-
ятельность радикалов, выступающих от 
«имени мусульман и оправдывающих «свои 
преступления и агрессию ссылками на 
священный Коран» [Гайнутдин, 2005: 44]. 
В рамках проведения Форума улемов Цен-
тральной Азии «Согласие и созидание тра-
диционные основы Ислама в Центральной 
Азии» в 2015 г. Верховные муфтии подчер-
кнули несовместимость насилия с исламом 
и обвинили организации, которые связыва-
ют слово «ислам», означающее «мир», «со-
гласие», «спокойствие», с насилием и терро-
ристическими актами.

Напротив, религиозные террористиче-
ские организации провозглашают священ-
ное непосредственным участником своей 
деятельности, исполняющим функциональ-
ные обязательства и допускающим насилие. 
Себя позиционируют: а) исполнителями 
воли священного; б) избранными священ-
ным для реализации необходимых и без-
отлагательных социально-политических 
преобразований на основе единственно 
истинной трактовки религиозных положе-
ний; в) истинными хранителями религиоз-
ной традиции, её защитниками перед лож-
ными учениями. Наказание и награду за 
действия от священного участники получа-
ют непосредственно в настоящем времени. 
Насилие, сопровождающее агрессивный 
прозелитизм, признаётся допустимым 
и одобренным самим священным безальтер-
нативным методом, а богословские дискус-
сии и обсуждения идеологии — вредными 
действиями. По данным причинам диа-
логичное общение в вопросах вероучения 
с иными религиозными объединениями 
невозможно. Однако с другими религиоз-
ными террористическими организациями 
возможна совместная деятельность орга-
низационного характера, позволяющая оп-
тимизировать расходы и эффективнее ис-
пользовать ресурсы друг друга.

На наш взгляд, применительно к рели-
гиозному терроризму (в частности, говоря 
о деятельности исламистских организаций) 
термин «священное насилие» необходимо 
рассматривать в двух аспектах. Священное 
в каждом случае выступает моральным 
мотиватором и идеологическим катали-
затором, проявляясь как в социальной 

активности, так и социальной реактив-
ности. С одной стороны, деятельность ре-
лигиозных террористов направляется на 
радикальное преобразование социальной 
реальности в соответствии с утопическими 
представлениями о справедливом сущност-
но теократическом государстве, а с другой 
— на приспособление участника к террори-
стической организации.

Первый аспект «священного насилия» 
заключается во внутренней направлен-
ности на самих себя. Исламисты на идео-
логическом и мировоззренческом уровнях 
приобщаются к интерпретации священного 
лидерами организации. Они позициони-
руют себя реальной жертвой в акте жерт-
воприношения, который необходим для 
поддержания всего мира, единения со всем 
сущим, победы добра над мировым злом. 
Насилие воплощается в отказе от прежнего 
образа жизни, близких и семьи, в символи-
ческой смерти и перерождении. Это свиде-
тельствует о жертвенности ради террори-
стической организации. Государственная 
позиция пресечения и наказания только 
подкрепляет их убеждённость в избранно-
сти и выполнении воли священного.

Второй аспект «священного насилия» 
проявляется в публичном пространстве. 
Религиозный терроризм применяет физи-
ческое насилие посредством актуализации 
архаичной войны, целью которой является 
жертвенность во имя миропорядка, спра-
ведливости и священной миссии. Участие 
в такой войне подразумевает физическую 
смерть, совершаемую по личной инициа-
тиве якобы вне политического контекста. 
Однако на деле исламистские террористи-
ческие организации эксплуатируют об-
раз архаичной войны, подменяя личные 
мотивы политическими интересами. Они 
допускают и оправдывают использова-
ние смертников, которые представляются 
защитниками ислама и борцами за веру 
(муджахедами), а их действия, в частности, 
к деятельности исламистских организаций 
актами жертвоприношения ради религии, 
мусульман и Аллаха. Совершённое ими 
насилие подчёркивает «высоту» их рели-
гиозного и духовного подвига среди еди-
новерцев, способствует признанию «леги-
тимности» террористических организаций 
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мусульманским населением. Например, 
руководство террористической организа-
ции «Исламское движение Узбекистана»10 

апеллирует к исторической памяти народа 
Узбекистана, проводя аналогию своей дея-
тельности с басмачеством как движением 
против атеистического советского режима 
[Щерба, Ахмедова, Казьмина, 2023: 355].

Справедливости ради отметим, что ре-
лигиозными террористами приоритет от-
даётся символической смерти как привер-
женности декларируемым целям, даже если 
реальные политические мотивы не скрыва-
ются руководством. Однако в случаях силь-
ной вовлечённости и внешней угрозы для 
группы (наступление правительственных 
сил) опыт символической смерти выступа-
ет тренировкой реального террористиче-
ского акта, позиционируемого жертвопри-
ношением, переходом в сферу священного. 
Настоящей смертью провозглашается отказ 
от данного пути и жизнь под неправедным 
и/или светским правительством.

Обозначенные выше аспекты «священ-
ного насилия» взаимосвязаны в исламист-
ских террористических организациях. Ими 
дискредитируются существующие пра-
вительства и официальное духовенство 
как действующие «против» интересов ис-
ламского общества и Аллаха. Например, 
террористическая организация «Партия 
исламского возрождения Таджикистана»11 
призывает мусульман Республики к про-
тивостоянию государственным действиям, 
отождествляя последние со стремлением 
искоренить ислам и навязать светский об-
раз жизни. Правительство и президент 
именуются тагутами, ведущими к идоло-
поклонничеству и неверию мусульман, 
и шайтанами («Эмомшайтан»), подчинение 
которым недопустимо. Они обвиняются 
в нарушении религиозных прав и продви-
жении либеральных ценностей, противоре-
чащих исламу. Таковыми считаются: запрет 
ношения хиджаба, насильственное его 
снятие и открытие мест для отдыха лиц 

нетрадиционной сексуальной ориента-
ции12, поддержка последователей суеверий 
и иных религий и т.д. Религиозные лидеры, 
способные в открытом богословском дис-
путе успешно противостоять исламистским 
идеологам, объявляются «заблудшими су-
фиями» и «богохульниками».

Призыв «защищайте ислам» в идеоло-
гически насыщенных обращениях исла-
мистских террористических организаций 
содержит манипуляцию, отсылающую к со-
хранению поколенческой преемственности 
и этнической идентичности — «исламский 
социализм». От участников требуются от-
каз от подчинения действиям правоохра-
нительных органов и смена прежнего об-
раза жизни на участие в террористической 
деятельности, необоснованно отождест-
вляемой с вооружённым джихадом. Зна-
чимую пропагандистскую роль играют 
неофициальные религиозные центры и ре-
лигиозные группы, разделяющие антипра-
вительственные идеи. Такими действиями 
формируется широкая социальная база для 
восприятия идей исламской революции во 
имя установления справедливости, испол-
нения воли Аллаха, которую можно быстро 
мобилизовать для реализации политиче-
ски окрашенных насильственных действий 
и смену конституционного строя.

Современный исламизм не является 
цельным движением и характеризуется зна-
чительным числом идеологических и поли-
тических разломов, конкуренцией за ресур-
сы в Центральной Азии. Общим мотивом 
выступает проведение вооружённого джи-
хада против неверных и отступников [Ряза-
нов, 2019: 57]. Перечень достаточно широк: 
от разделяющих иные позиции мусульман, 
представителей иных религий до законо-
послушных граждан страны. «Священное 
насилие» выступает во всех этих случаях 
важным идеологическим фактором, общим 
знаменателем, который позволяет легко 
переходить от одной организации к дру-
гой, менять политическую ориентацию 

10 Запрещенная в России террористическая организация.
11 Запрещенная в России террористическая организация.
12 Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и его деятельность запрещена на терри-

тории России.
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и создавать союзы между различными 
религиозными террористическими орга-
низациями. В этом термине отражается 
амбивалентность природы религиозно-
го терроризма, что ярко демонстрируется 
именно на примере исламистских терро-
ристических организаций. С одной сторо-
ны, участники стремятся разрушить мир, 
сложившийся социально-политический 
порядок и изменить образ жизни людей, 
что ведёт к разобщению по религиозному 
признаку. С другой, объединить всех людей 
под религиозно-политической идеологией 
исламизма, принести им «процветание», 
«справедливость» и «равенство» в рамках 
утопии единого исламского государства.

Заключение

В заключении отметим, что противоре-
чивость религиозного терроризма прояв-
ляется в отсылке к религиозной традиции, 
не выдвигающей этнических требований 
последователям, и одновременно в стиму-
лировании подъёма национального созна-
ния, провоцирующего сепаратистские на-
строения. Наиболее ярко это выражается на 
примере религиозно-политической ситуа-
ции в Центральной Азии. Транслируемые 
исламистскими террористическими орга-
низациями заявления апеллируют одновре-
менно к возрождению «чистой религии» и 
необходимости культурного национализма 
посредством искажения исторических фак-
тов и манипулируя ими. Их цель — разоб-
щить местное население, формируя раз-
новекторные религиозные и этнические 
идентичности. Создаваемые на этой основе 
социальные общности затрудняют развитие 
общегражданской сплочённости в странах 
региона, делая их уязвимыми для агрессив-
ного внешнеполитического давления. Про-
пагандируемые нормы, интересы, знания и 
правила поведения способствуют социаль-
ной дезинтеграции, росту межнациональ-
ной и межрелигиозной ненависти и вражды. 
При этом апелляция к «священному наси-
лию» обеспечивает системность религи-
озно-политической идеологии, выступает 
идеологической и праксиологической спец-
ификой. Оно позиционируется естествен-
ным и необходимым проявлением защиты 

своего сообщества, псевдоисторических, 
культурных и религиозных ценностей. Тем 
самым священное как бы переводится из об-
ласти трансцендентного в статус социаль-
ного актора, непосредственно участвующе-
го в террористических актах. Таким образом, 
апелляция к сакральному в данном случае 
лишь затеняет тот факт, что действия тер-
рористов имеют выраженную социальную 
прагматику, направленную на достижение 
собственных узко групповых целей. Вместе 
с тем, такая апелляция помогает вербовать 
сторонников и может являться психологи-
чески достоверной как для самих вербов-
щиков, так и для тех, кого они вовлекают 
в незаконную деятельность.

Проведённое исследование показало не-
соизмеримость интерпретаций священного 
и «священного насилия» в рамках традици-
онных религиозных организаций и органи-
заций террористического толка. Несмотря 
на погружённость в общий культурный 
контекст, данные типы организаций не 
сводимы друг к другу, в том числе в силу 
принципиальной разницы толкований на-
званных понятий. Вместе с тем, не следует 
упускать из виду тот факт, что религиозный 
терроризм в форме исламизма спекулирует 
трактовками значимых для последователей 
ислама понятий. Возможность развития ис-
кажённых представлений об их содержании 
коренится в том числе в недостаточном 
просвещении, способствующем росту ин-
формированности о традиционных ценно-
стях, представленных в исламе.

Полученные нами результаты допол-
няют сложившиеся в религиоведении под-
ходы изучению специфики религиозного 
терроризма, позволяя более корректно 
сформулировать критерии различения 
радикальной религиозно-политической 
идеологии и традиционного вероучения. 
Также уточнение параметров «практиче-
ского» и академического подходов к выяв-
лению признаков террористической орга-
низации за счёт углублённого понимания 
специфики интерпретаций «священного 
насилия» позволяет скорректировать со-
держание профилактических мероприятий 
и контртеррористических мер, направлен-
ных на пресечение деятельности подобных 
организаций.
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