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На протяжении всего существования человечества мир перманентно сталкивается с
проблемами радикализма, неотъемлемой частью которого является распространение экс-
тремистских взглядов в молодёжной среде, приводящее к росту актов насилия практи-
чески во всех странах мира. Такие виды насилия относятся к глобальным вызовам чело-
вечества, создавая реальные угрозы и риски стабильного функционирования не только
конкретно взятого государства и региона, но и в целом международной безопасности.

После коллапса СССР, и, вместе с ним заката почти вековой истории, зиждивший-
ся на советской идеологии, в самостоятельных постсоветских республиках воцарилось
«тёмное десятилетие», принёсшее с собою холод, голод, тьму и войны. В 1990-ые годы
во многие постсоветские страны с широким размахом проникли радикальные и экстре-
мистские идеологии, которые попросту воспользовались образовавшимся идеологическим
вакуумом, трансформацией мировоззрения социума и масштабным духовно-идеологиче-
ским кризисом в молодых республиках. Особый интерес для заинтересованных внешних
сил представляют страны Центральной Азии - богатые природными ресурсами и дешёвой
рабочей силой [2].

В настоящее время этно-религиозный экстремизм является одним из главных вызовов
и угроз стабильности в Центральной Азии. Высокая значимость изучения феномена про-
явления экстремизма в странах Центральной Азии связана с тем, что он стремительно
распространяется в молодёжной среде. Практическим доказательством реализации этого
процесса стали последние отчёты о бойцах-иностранцах, сражающихся в рядах террори-
стического образования «ДАИШ» (ИГИЛ). Согласно данным аналитической компании
«The Soufan Group» (SG), в рядах террористов «ДАИШ» воюет множество выходцев из
Центральной Азии. Конечно, точных данных о количестве воюющих на Ближнем Востоке
боевиков из Центральной Азии нет, но примерное количество известно - от 3 до 5 тысяч
человек [5]. Необходимо отметить, что в процессе распространения экстремистских идей в
регионе особая роль отведена Исламской Республике Афганистан, которая имеет общую
границу (почти 2300 км) сразу с тремя центральноазиатскими республиками: Туркме-
нистаном, Узбекистаном и Таджикистаном [3]. Более того, этнические узбеки, таджики,
киргизы, туркмены и казахи традиционно составляют значительную часть от населения
Афганистана (40-45%) [4], что лишь способствует распространению идеологического вли-
яния при непосредственных контактах этнических меньшинств Афганистана со своими
соплеменниками по ту сторону границы [6].

На современном этапе проблемы этно-религиозного экстремизма в мире изучаются
многими экспертами и исследователями, однако единого мнения в отношении данного
феномена пока не выработано. На наш взгляд, для успешного противодействия с экстре-
мизмом в молодёжной среде необходимо выстроить чёткую причинно-следственную связь
через концептуальное осмысление этого феномена, изучение методологической базы и ме-
тодики его проявления и существования. Именно от этого будет зависеть эффективность
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борьбы с экстремизмом. Однако не всё так просто, ведь в зависимости от исторических, по-
литических, социально-экономических, региональных и иных факторов экстремизм имеет
свою специфику [1].

Попытаемся рассмотреть основные факторы распространения экстремизма в молодёж-
ной среде стран Центральной Азии. По результатам наших исследований, главной причи-
ной обращения молодых людей к экстремизму является общее недовольство, которое
десятилетиями формируется из комплекса факторов внутреннего и внешнего характера.

Внутренние факторы: существенный разрыв в доходах между различными группа-
ми населения; высокий уровень безработицы; высокий уровень коррупции; низкий уровень
жизни населения; противоречия между правящими элитами.

Внешние факторы: процессы глобального мирового противостояния; геополитиче-
ское влияние извне; заинтересованность мировых сетевых экстремистских организаций в
расширении своей социальной базы; деятельность вербовщиков под видом миссионеров,
прибывающих в страны Центральной Азии, конспирирующих свою деятельность оказа-
нием благотворительности в виде культурно-гуманитарных инициатив.

Конечно, данное деление условно, поскольку жёстких рамок между ними нет, на ли-
цо их взаимообусловленность и взаимопереплетение. Например, анализируя внутренние
факторы, влияющие на проявление и распространение экстремизма среди молодёжи, де-
дуктивным методом можно сделать следующий вывод - среднестатистический моло-
дой человек не доволен своим личным социальным положением в стране. И
такое социально-психологическое недовольство актуально для всего региона. Добавив к
этому внешние факторы влияния, мы получаем действительную картину стремительно
растущего экстремизма во всех странах Центральной Азии, в том числе в самом благо-
получном в социально-экономическом смысле государстве региона - Казахстане, а также
в самом закрытом государстве региона - Туркменистане. И всё же, несмотря на обилие
«горючего материала» в регионе, для дестабилизации ситуаций в регионе необходимо на-
личие внешнего толчка, который будет производить эффект «зажигалки» в разжигании
конфликта.

Таким образом, на сегодняшний день ситуацию в регионе можно охарактеризовать
как умеренно стабильную, но требующую преодоления тех глубинных причин, которые
способствуют росту экстремизма в молодёжной среде. В краткосрочной перспективе вряд
ли стоит опасаться исламской революции в какой-либо республике региона, однако воз-
можный синтез социально-экономических проблем с этно-религиозными экстремистскими
идеологиями в перспективе может создать значительную угрозу существующему порядку
в регионе. На данный момент страны Центральной Азии демонстрирует пример стойкого
противостояния внутреннему и внешнему экстремизму, где особую роль играют ОДКБ и
ШОС. Конечно, такие международные структуры не являются панацеей от угрозы экс-
тремизма и расширения его влияния на социально-политическую ситуацию в регионе, но
они остаются одним из весомых факторов поддержания стабильности в регионе.
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