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Югославский кризис стал отражением перелома старой системы миропорядка. Паде-
ние биполярной системы обозначило собой крах сложившегося баланса сил на мировой
арене. К концу 80-х гг. параллельно с началом политического кризиса в СФРЮ достаточно
секуляризованное общество, на волне разочарования в прежней нерелигиозной идентич-
ности, вновь начинает обращаться к религии как ключевому элементу этнической иден-
тификации. Преобладание в стране боснийцев-мусульман [6] предопределило победу их
лидера А. Изетбеговича - сторонника отказа от неисламских политических институтов и
усиления роли ислама в боснийском обществе. Конфессиональная идентичность теперь
слилась с гарантией коллективных прав. На волне религиозного подъёма свою деятель-
ность на территории бывшей Югославии начинают внешние акторы, представленные как
государствами, так и негосударственными структурами.

Ключевую роль в поддержке боснийцев-мусульман во время Югославского кризиса
сыграла Организация Исламская конференция. Обратив внимание на возможность эска-
лации конфликта в Хорватии и Словении на территорию Боснии ещё в 1991 г. на саммите
в Дакаре организация начала мониторинг ситуации [4].

Всего на протяжении конфликта ОИК организовала шесть конференций, касающихся
боснийской проблемы. Также, в июне 1992 была создана контактная группа, занимаю-
щаяся боснийской проблемой. На протяжении всего конфликта организация выработала
несколько приоритетных задач, включавших как мирное урегулирование, так и поддерж-
ку боснийцев-мусульман. Первоочередной задачей для ОИК была отмена запрета на ввоз
оружия в страну, который затруднял вооружение боснийской армии, в свою очередь не
создавая препятствий для поддержки сербских и хорватских войск. Тем не менее, данная
инициатива не находила поддержки в Совете безопасности ООН. Другим обсуждаемым
вопросом стала попытка международной изоляции Югославии. Исламские страны имели
широкое представительство и в ООН, и в организации Движения неприсоединения, что
стало причиной успешного продвижения данной повестки, тем более что остальные члены
международного сообщества были настроены схожим образом. В рамках данного вопроса
исламские страны также нередко приравнивали преступления боснийских сербов к пре-
ступлениям Югославии, обвиняя её в геноциде. Ещё одной попыткой поддержать босний-
ское правительство стало предложение о введение миротворческих сил от ОИК на терри-
торию страны в случае вывода оттуда сил ООН. Это предложение потеряло актуальность
к концу войны, особенно в связи с новым административным делением в стране. Послед-
ним значимым предложением стала программа помощи Боснии и Герцеговине в рамках
отдельной программы Исламского банка развития, реализованная уже после войны [2; 3].
Помимо вышеперечисленных инициатив ОИК активно поддерживала вооружённые уда-
ры по сербским силам со стороны НАТО, а также поддерживала некоторые предложения
Контактной группы ООН.
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Особую активность исламские страны начали проявлять в 1992 г. после создания Кон-
тактной группы под эгидой ООН. В отличие от Международной конференции по бывшей
Югославии, основу которой составляли европейские страны, в рамках Контактной группы
инициативу по мирному урегулированию взяли на себя США. Это давало исламским (в
первую очередь ближневосточным) странам возможность использования экономического
нажима, так как США видели в них одного из ключевых международных партнёров [5].

ОИК ориентированная на расширение собственной сферы влияния в рамках постсовет-
ского "полупорядка" [1] стремилась к активному продвижению своих интересов во время
Боснийской войны. Данный период был охарктеризован активизацией межцивилизацион-
ного диалога, а именно контактами лидеров исламского мира с европейскими и евроат-
лантическими структурами безопасности. Действия ОИК стали одной из первых попыток
вмешательства в вопросы коллективной безопасности в Европе, невозможной во време-
на биполярной системы международных отношений. Следует отметить специфику этого
диалога в виде нефтяной дипломатии и воздействия на проблему через третьего актора в
лице США. Итогом деятельности организации становится частичное изменение повестки
Контактной группы ООН, а также активизация США, заинтересованных в поддержке
своих ближневосточных партнёров и вставших на сторону боснийских мусульман. Также
действия ОИК стали одним из примеров неэффективности ООН как гаранта международ-
ной безопасности, ведь несмотря на широкое представительство исламских стран в данной
организации, они не смогли добиться реализации собственных предложений относитель-
но отмены эмбарго на ввоз оружия и задействованию миротворцев от самой ОИК. Тем
не менее, нельзя не отметить важность других видов поддержки оказанной боснийской
стороне. В первую очередь это касается экономической помощи, осуществлённой через
Исламский банк развития, а также с помощью прямых инвестиций. Дальнейшее пресле-
дование сербских военных преступников и осуждение действий правительства Милошеви-
ча также активно поддерживались исламскими странами, что можно рассматривать как
содействие боснийцам в послевоенный период. Несмотря на скромные масштабы реали-
зованных инициатив, действия ОИК в отношении Боснии и Герцеговины можно рассмат-
ривать как закладывание фундамента дальнейшего сотрудничества. Уже в 1994 страна
получила статус наблюдателя в организации, а в наше время активно обсуждается вопрос
о признании за ней статуса полноправного участника.
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