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 Аннотация: В данной статье отражена политическая и религиозная сфера 
общественной жизни кыргызского народа. 

 Annotation:  This article is fended the political and religious sphere of the social life of 
Kyrgyz people.  

Современная культурная ситуация регулярно демонстрирует определённого рода 
пересечение, а часто и подлинное или мнимое совпадение политической и религиозной 
сфер общественной активности. Каждая из этих сфер инициирует как практический, так и 
теоретический интерес к себе, что объясняется, в частности, стабильностью их 
соприсутствия в человеческой культуре. Политика представляет собой неустранимый 
элемент системы социальной саморегуляции. Религия не только не «отмирает», но прочно 
занимает своё специфическое место в мире; более того, сегодня есть смысл говорить об 
определённом религиозном «ренессансе» (о качестве которого, конечно, можно спорить). 
Миру, очевидно, предстоит и дальше жить с религией, являющейся значительным 
фактором воздействия на все сферы жизни человека, не исключая и сферу политическую. 
Религия и политика всегда находились в тесной связи друг с другом. Именно поэтому 
религиозные новации и трансформации не могут быть поняты вне политической картины 
мира, а оценка политических событий невозможна без учёта влияния религии на их 
замысел и ход. И сегодня, в условиях секуляризованного мира, взаимодействие религии и 
политики не только не прекратилось, но находит всё новые формы. Одной из них является 
стремительная политизация самой религии. Этот процесс охватил даже те религиозные 
деноминации, которые прежде «самым активным и тщательным образом сторонились 
политики». Терроризм, войны, а также многочисленные конфликты, имеющие место в 
современном мире, очень часто содержат, помимо прочих, и религиозное измерение. 
Очевидно, что стабильные и плодотворные отношения между религией и политикой 
являются не единственной, но все, же значимой составляющей общественной 
стабильности. Важно иметь представление о том, какими должны быть эти отношения, и 
каковы условия наиболее конструктивного взаимодействия религии и политики.  

Вопросы взаимодействия религии и политики постоянно находятся в сфере 
внимания, как философии, так и гуманитарных наук (истории, социологии, политологии). 
Обширные философские исследования религиозно-политических взаимодействий, как 
правило, имеют целью выявление и обоснование «правильных» отношений между 
религией и политикой, т.е. таких отношений, результатом которых является общественная 
или государственная стабильность, решение многочисленных социальных проблем. 
«Правильность» религиозно-политических отношений и определение роли религии и 
политики в обществе связываются с природой религии и природой политики.  

Стабильное влияние ислама на политику мусульманских стран  связана с тем, что 
данная религия выступает не только в качестве определенного вероучения, но и качестве 



символа мировоззренческого, социокультурного и национального своеобразия, 
политической легитимности. Основные традиции сочетания религии и политики были 
заложены в исламе с ранних этапов его возникновения, ислам позиционировался с самого 
начала и как религиозное учение, и как политическая программа. Связь религии и политики 
отчетливо выступает и в сфере социальных отношений, и в сфере идеологии, и 
государственной структуре. Но при всем многообразии политической практики в 
мусульманских странах, связанных с особенностями, культурой и традициями народов, 
проживающих в них, есть и общее, обусловленное социально-экономическими аспектами, 
динамикой политической и духовной жизни, устойчивости традиционных структур и 
институтов. 

Современный Кыргызстан позиционирует себя как светское государство, независимо 
от прямого влияния религиозных организаций и объединений, деятельность которых 
направлена на распространение идеологии, принцип светскости распространяется не только 
на деятельность политического руководства, но и предполагает светскость политической 
власти, местного самоуправления, государственной и муниципальной службы, образования 
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Поэтому степень, 
светскость государства измеряется понятием «секулярность» и религиозная свобода. 

У мусульман возникает вопрос о том, как строить взаимоотношение с государством:  
либо отрицать и игнорировать светские законы, тем самым стать радикально и 
экстремистки настроенными течениями и автоматически втянуться в политическую борьбу, 
либо подчиниться законам светского государства и тогда необходимость участия в 
политической борьбе за переустройство общества на исламских началах отпадает. 

Участие мусульман и мусульманских организаций в делах государства, влияние на 
политическую власть теряет смысл, если в основе законодательства не лежит шариат, 
поскольку она нелегитимно с исламской точкой зрения, и тогда мусульмане 
приспосабливаются к господствующей политической власти, политическому режиму и 
государству, а мусульманские организации занимаются религиозными вопросами и 
сохранением своей идентичности. По всей видимости, мусульманские лидеры нашей 
страны понимают, что при сохранении своей идентичности и традиций, необходимо 
развивать ислам, развивать вероучение и практику его применения в соответствии с новыми 
социально-политическими реалиями. 

Таким образом, практика ислама в светском поликонфессиональном социуме 
Кыргызстана отличается от практики  политики в исламском государстве и предполагает 
приспособление уммы и ее религиозных институтов к политической и общественной 
поликонфессиональной светской системе. Деятельность мусульман и исламских 
организаций также зависит и от особенностей общественного, политического и 
государственного социума, внешней по отношению к умме среды и от государственно- 
религиозных, т.е. исламских отношений. Политические механизмы ислама – толерантность, 
высокая адаптивность и приспособляемость – помогут и далее развиваться исламу в 
условиях поликонфессионального государства.  
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