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ДҮЙНӨЛҮК МАДАНИЯТТАРДЫН ЖАНА ДИНДЕРДИН СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ 

АСПЕКТИЛЕРИ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИРОВЫХ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ 

SOCIO-POLITICAL ASPECTS OF WORLD CULTURES AND RELIGIONS 

 

Аннотациясы: Диний фактор көп баалуу жана көп кырдуу көрүнүш. Анын көрүнүшү 

жана коомдун социалдык-саясий процесстерине тийгизген таасиринин мүнөзү экономика- 

лык, маданий, саясий факторлорго, мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелердин 

түрүнө жана сапатына, өлкөнүн өзүнүн геосаясий абалына жараша болот. 

Негизи сөздөр: маданият, дин, ислам, саясат. 

 

Аннотация: Религиозный фактор ‒ явление многозначное и многостороннее. Его про- 

явление и характер влияния на социально-политические процессы общества зависит от эко- 

номических, культурных, политических факторов, вида и качества взаимоотношений госу- 

дарства и религии и от геополитического положения самой страны. 
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Abstract: The religious factor is a multi-valued and multifaceted phenomenon. Its manifestation 

and nature of its influence on socio-political processes of society depend on economic, cultural, po- 

litical factors, type and quality of relations between state and religion, and on geopolitical position 

of country itself. 
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Во втором десятилетии XXI в. мир приобрел качественное новые характеристики. Уси- 

лились процессы глобализации и региональной интеграции при смещении главного вектора 

глобальной политики в сторону Азии. США не смогли закрепить при помощи военно-полити- 

ческих методов свое единоличное лидерство в мире. Набирает динамику тенденция перехода 

к механизму многоуровневого мироустройства. Заметно возросло число межгосударственных, 

этнических, национальных и религиозных конфликтов- обозначилась историческая тенденция 

к ухудшению отношений между Западом и Исламским миром. Одной из причин противоречий 
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по линии Исламский мир-Запад лежит конфликт интересов. Исламская альтернатива с ее фо- 

кусом на такие факторы как исламское государство, исламская экономика, исламский образ 

жизни рассматривается как главный конкурент активно, а порой и агрессивно продвигаемого 

Западом глобалистского проекта Звягельская И. Д. (2011). 

Несмотря на некоторый проигрыш в политике, исламский проект в глазах широких 

масс мусульман привлекателен своим акцентом на моральных ценностях, коллективной от- 

ветственности, человеческой солидарности и социальной справедливости. По мнению автори- 

тетных востоковедов, чтобы понять суть конфликта между Исламом и Западом, следует опе- 

рировать не такими понятиями как борьба с голодом и нищетой, а другими- достоинство и 

справедливость, которые лежат в основе того феномена, что называется исламизмом. 

Сегодня Исламский фактор играет ведущую роль в мире. При этом данный фактор мо- 

жет иногда использоваться не только в положительных целях, таких как, объединение обще- 

ства, справедливость, равноправие, но и для разрушительных целей, таких как, внесение 

смуты в ряды мусульман. За отрицательными целями, конечно же стоят различные политиче- 

ские игроки в лице стран, имеющих определенные интересы. 

История показывает, что полное подчинение религии государству и государства рели- 

гии, также, как и полное разделение между ними и юридическое определение границ взаимо- 

влияния религии и государства невозможно. Поскольку большинство населения стран Цен- 

тральной Азии являются мусульманами использование государством потенциала религии в 

созидательных, объединительных и иных благих целях логично и допустимо. Взаимодействие 

государства и религии вполне может способствовать упорядочению социально-политических 

отношений в обществе, объединению разных слоев общества, обеспечению безопасности и 

стабильности в странах региона. 

В современном мире, почти во всех мусульманских странах религия отстранена от гос- 

ударственного управления, и они являются светскими, что является результатом их нахожде- 

ния под властью западных стран. Но тем не менее, пока уровень религиозности граждан оста- 

ется высоким, то влияние религии на политику и политики на религию остается неизбежным. 

После распада СССР все постсоветские республики Центральной Азии, включая Кыр- 

гызстан, в большей или меньшей степени дрейфовали в направлении мусульманского мира. 

В настоящее время страны Центральной Азии находятся в сложном историческом пе- 

риоде. Они сталкиваются с внутренними социально-экономическими и политическими про- 

блемами. Закрытые границы и отсутствие достаточно дружеского и взаимовыгодного сотруд- 

ничества и диалога между странами региона усложняют решение внутренних проблем. Стра- 

нам региона необходимо реформировать свою политическую систему в целях быстрого реше- 

ния внутренних социально-экономических проблем. С политической стороны закрытая поли- 

тическая система не дает возможности для формирования и развития гражданского общества 

и рыночной экономики. В демократических и развитых странах эти два принципа являются 

главными и основными факторами развития государства. В закрытых системах любая ре- 

форма приводит к революции и хаотическому состоянию государства. К примеру, известный 

план Маршалла, целью которого являлось восстановление экономики стран после Второй Ми- 

ровой Войны одним из условий ставил, чтобы участники данного экономического проекта со- 

здали между собой открытые границы, для беспрепятственных контактов друг с другом. Если 

нечто подобное сделать в странах Центральной Азии, то это бы позитивно сказалось на разви- 

тии экономики. Опасения со стороны некоторых экспертов, которые заключаются в том, что 

это может привести к бесконтрольной миграции беспочвенны. Ведь в странах Азии, подпи- 

савших план Маршалла, были еще большие миграционные потоки и проблемы с перенаселе- 

нием. 

В процессе глобализации происходит распространение безнравственных ценностей, 

снижение морали в обществе, ослабление национальной культуры и национальных традиций, 

поэтому поддержка Ислама в стране поможет сохранению национальных ценностей, обычаев 

и традиций, которые во многом не противоречат постулатам религии. Под традициями 
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должны подразумеваться такие вещи, как взаимопомощь, поддержка слабых, гостеприимство, 

мужественность, защита института семьи, борьба с вредными привычками, возрождение наци- 

ональных видов спорта, изучение национального наследия. Наряду с этим должна вестись 

борьба с негативными факторами, причем речь идет не только о вредных привычках, корруп- 

ции или обмане, нужно также реформировать и убрать то что преподносятся как национальное 

достояние, однако наносит вред обществу, как например расточительные обычаи на похоро- 

нах и свадьбах, на которые тратится большое количество денег, подрывая финансовое и мо- 

ральное состояние семьи, вгоняя ее фактически в финансовое рабство. Нужно искоренять из 

народного сознания семейные обычаи, где женщина приравнивается к домашней прислуге, с 

соответствующей к ней отношением. Такое антисоциальное поведение разрушает семьи, тогда 

как семья является кирпичиком формирования общества. 

Такое поведение никогда не было присуще кыргызскому народу. Обычай трехдневного 

кормления гостей на похоронах имел логику в старину, когда родственники, приезжавшие на 

похороны из далеких мест, нуждались в ночлеге. Однако сейчас, когда в лучшем случае все 

родственники живут в одном городе, развит автотранспорт, можно переночевать в гостинице, 

данный обычай теряет свою актуальность. Стремление показать свою финансовую состоятель- 

ность в обмен на кредит является реальным самоугнетением народа. 

Кыргызские праздники раньше сопровождались такими играми как конские скачки, 

борьба, стрельба из лука, которые вырабатывали в человеке такие качества как мужество и 

щедрость. Ни в одном эпосе или сказании не сказано, что кыргызы пьянствовали и танцевали 

с женщинами, считалось что такое явление уничтожит в мужчине мужественность, а в жен- 

щине стыд. 

В связи с возрастающей ролью мусульманских государств (и соответственно ислам- 

ского мира) в международной политике в будущем исламский фактор как инструмент межго- 

сударственных отношений, несмотря на светский характер режимов в мусульманских странах, 

скорее всего будет выполнять следующие функции: 

- геополитическую, поскольку религиозная принадлежность или ориентированность боль- 

шого количества государств на те, или иные религиозные традиции, цивилизации и культуры 

остается действенным механизмом глобальной политики. Принадлежность к зоне традицион- 

ного распространения Ислама дает странам возможность воспользоваться этой привилегией 

во взаимоотношениях и иметь близкие отношения друг с другом; 

- коммуникативную, поскольку языки народов мусульманских стран имеют множество схо- 

жих слов арабского и в некой мере персидского и тюркского происхождения, что также оста- 

ется одним из средств коммуникаций и влияния. В современном мире идеология и язык рели- 

гии остаются самыми мощными силами влияния на социально-политическую жизнь общества. 

Издревле алфавиты формировались жрецами, монахами и другими духовными лицами, по- 

скольку в первую очередь они имели доступ к книгам; 

- легитимизирующую, представляющую собой обоснование с позиций религии тех или иных 

акций и протестов во имя воплощения социальной справедливости и равенства в обществе 

религиозные движения и религиозные международные организации, что способствует легити- 

мизации этих действий, как перед государством, так и перед обществом. Активизация религи- 

озного фактора и его влияние на международную политику и международные отношения во 

многом зависит от геополитического положения и экономического состояния стран мусуль- 

манского мира. 

Религиозный фактор, как один из векторов внешней политики большинства мусульман- 

ских стран, в той или иной форме влияет на международные отношения. 

Существование исламского фактора и его активизация на национальном, региональном 

и международном уровнях, его влияние на международные отношения остается бесспорной 

реальностью и заставляет исследователей вновь и вновь возвращаться к этой теме и освещать 

ее различные аспекты. 
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Внутренняя жизнь стран Центральной Азии и их международные политические отно- 

шения в наше время находятся в условиях постепенного развития. Динамика этих процессов 

характеризуется в определенной степени характером влияния исламского фактора на поли- 

тику, а также политики на религию. 

Политика многих мусульманских стран в силу своего секуляристского характера фор- 

мируется исходя из собственных национальных интересов. Иногда для достижения своих це- 

лей к Исламу обращаются разные политические силы, как консервативные, так и либеральные, 

как исконно исламские, так и секулярные с исламской окраской. Характерно то, что они часто 

ищут пути решения социально-экономических и политических проблем через призму религии. 

В последние годы усиливается процесс возрождения исламских традиций и ценностей в ми- 

ровом масштабе, и на уровне региона Центральной Азии, причиной которого стал ряд факто- 

ров. 

Демократизация общества после развала СССР способствует устранению различных 

барьеров в осуществлении религиозных норм мусульман. В современных международных 

процессах исламский фактор играет все более заметную роль во взаимоотношениях мусуль- 

манских стран. Место мусульманских стран в международных отношениях и в формировании 

многополюсного мира становятся все более значимым. Усиление влияния исламского фактора 

объясняется еще и тем, что мусульмане всегда себя ощущали единой общностью и в последнее 

время несмотря на доминирование по причине колониального влияния национализма и патри- 

отизма над религией у многих мусульман, осознание себя частью этой общности, снова выхо- 

дит на первый план. 

По мнению Осмоналиева А. (2013), в годы СССР деятельность религиозных организа- 

ций сильно ограничивалась, большая их часть была вне закона, а те, кто работал находились 

под пристальным наблюдением. Процесс демократизации государственной и общественной 

системы в независимом Кыргызстане привел к религиозному возрождению в республике, что 

способствовало кардинальному изменению религиозной ситуации. У граждан появилась воз- 

можность свободного мировоззренческого и религиозного самоопределения, изучения и рас- 

пространения своей веры. Темир Э. (2013) пишет «в результате демократизации общества уве- 

личилось число верующих, возросло количество объектов религиозного значения, появились 

новые религиозные учреждения организации и объединения». 

Существенная проблема, связанная с исламским фактором ‒ это отсутствие правиль- 

ного видения религиозной ситуации и религиозных проблем в регионе. В региональных ис- 

следованиях исламского фактора в основном рассматривается проблема не с позиции соб- 

ственных концепций, а с помощью тех концепций, которые разработаны в зарубежных стра- 

нах и не соответствуют условиям региона. 

Религиозный фактор определяется как нетрадиционный научный термин и, безусловно, 

является одним из наиболее актуальных проблем в современной политологии, в международ- 

ных отношениях и религиоведении. 

Политический Ислам остается одним из основных орудий формирования и осуществ- 

ления внешней политики ряда мусульманских стран, хотя на наш взгляд сейчас не существует 

ни одной страны в мире, которая бы в полной мере воплощала в жизнь законы Шариата, осо- 

бенно в политической составляющей. На протяжении последнего столетия отдельные поли- 

тики в мусульманских странах, ставших к тому моменту светскими могли использовать поли- 

тические аспекты Ислама, для достижения своих целей, в первую очередь, играя на религиоз- 

ных чувствах народных масс, поскольку данное явление было невозможно игнорировать. 

В нашей работе осуществлен комплексный анализ проблемы исламского фактора, 

определены особенности данного фактора в политической жизни общества и влияние на вза- 

имоотношения мусульманских стран, изучены особенности существования исламского фак- 

тора в системе секулярного государства, место Ислама в социально-политической и культур- 

ной жизни центрально-азиатского общества. 
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Рассмотрен ряд вопросов, связанных с социальными институтами, современным состо- 

янием цивилизаций, о секуляризме и национализме, которые фактически стали альтернативой 

открытой христианизации Исламского мира Западом, с целью его подчинения. 

Показано, что Ислам — это не только часть Востока, но и часть Запада и эта система 

наднациональна и существует без границ. Рассмотрены вопросы экономической доктрины Ис- 

лама. 

В последние годы конфликты стали идеологией и социальной основой мировых куль- 

тур и религий. Человечество на протяжении своего существования встречало многие вызовы, 

на которые оно пыталось найти ответы. У интеллектуалов выдвигалось и выдвигается множе- 

ство версий о том, как в дальнейшем будет складываться глобальная ситуация. На наш взгляд, 

изучив социально-культурные основы различных цивилизаций, мы можем узнать, как будет 

складываться ситуация как среди ее представителей, так и взаимоотношения с другими циви- 

лизациями и культурами. 

Неправильно ограничивать основу всех конфликтов только лишь материальным и эко- 

номическим фактором игнорируя при этом идеологию и культуру. Конфликт внутри одной 

цивилизации может быть не таким затяжным и долгим, как конфликт между представителями 

разных цивилизаций. 

Даже наличие такого фактора как национальные государства, которые стали возникать 

в последние века, не стало причиной устранения цивилизационной идентичности, являющаяся 

наднациональным и космополитичным фактором, присущим различным группам людей с дав- 

них времен. 

Географические открытия и последовавшая за ней глобализация, с одной стороны, 

сблизили представителей разных культур, но в то же время в какой-то мере усилили вражду. 

Люди узнали, что на другом конце света тоже могут жить их единоверцы или соплеменники, 

также, как и рядом с ним могут жить их враги, которые по своей сущности близки к их ближ- 

ним врагам. 

Противостояние между цивилизациями, может возникнуть в ближайшее время, о чём 

предупреждал Хантингтон С. (2019). Нынешнее время-один из этапов эволюции многих гло- 

бальных конфликтов. 

Современный миропорядок стал формироваться после заключения Вестфальского 

мира, в ходе которого были сформированы загадки международной системы, а также были 

предприняты меры по ограничению внутренних войн в Европе, поскольку полного их устра- 

нения невозможно было достичь на тот момент. 

В период Интербеллума, между двумя Мировыми войнами в мире стало господствовать 

три мировые силы: либеральный блок в лице США, Британии, Франции и их союзников, 

Страны Оси, включавшие в себя Германию, Японию, Италию и ряд их сателлитов в Европе и 

Азии, а также СССР, который на тот момент был единственной державой, воплощавший в 

жизнь идеи марксизма-ленинизма. 

После Второй Мировой Войны фашистский блок был разгромлен, а страны, входившие 

в его состав и их колонии, поделены между либеральным Западом и социалистическим Восто- 

ком. Противостояние перешло в Холодную войну между двумя блоками, однако в 1991 году 

социалистический блок распался и установился монополярный мир. 

Однако, у не западных цивилизаций стало появляться чувство собственного величия, в 

частности, связанное с экономическими достижениями. У Запада и у остального мира по- 

явился новый оппонент- Политический Ислам, который несмотря на потерю своего стержне- 

вого государства в лице Османской Империи снова начал выходить на мировую арену. Ислам 

в отличие от других религий не ограничен только лишь духовно-ритуальной практикой, ибо 

кораническая доктрина указывает, чтобы достичь царства Божьего на Небесах нужно создать 

царство Божье на Земле 
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Цивилизация — это любая культурная общность, ибо любая субстанция, которая объ- 

единяет людей на основе религии, языка, места проживания, расы имеет особый культурный 

код, показывающий уровень социальной неоднородности. 

Идентичность и цивилизация не всегда привязаны к территории или государству и в 

основном это связано с сознанием и мировоззрением людей. В древние времена было Великое 

Переселение народов, после Средних Веков Великие Географические Открытия и последовав- 

шие за ними колонизация Америки и сегодняшняя глобализация, вызвавшая огромные мигра- 

ционные потоки по всему миру. Во многом мигранты не меняют свои мировоззрения и иден- 

тичность, а зачастую даже укрепляют их, прибывая на новое место жительства. 

В силу определенного разнообразия исламского мира движущие силы современного 

политического Ислама в каждой отдельно взятой мусульманской стране различны, несмотря 

на синхронность некоторых событий. Тем не менее, имеется ряд общих характеристик и зако- 

номерностей этого процесса. 

Ограниченный, выборочный и незавершенный характер модернизации мусульман- 

ского Востока выразился не в модернизации, а в вестернизации и стимулировал небывалый 

рост социальной напряженности, расслоение и поляризацию в мусульманском обществе, мас- 

штабную маргинализацию урбанизированного населения, создав тем самым благоприятную 

среду для массового недовольства и протестных настроений. 

В рамках экономического подхода не удается получить ответ на вопрос о том, почему 

протестное движение появляется в обществах с относительно благополучным социально-эко- 

номическим положением. О том, что уровень жизни не ведет напрямую к пассионарности 

также свидетельствует тот факт, что многие лидеры вооруженных и запрещенных во всем 

мире группировок, в частности Аль -Каиды имели хорошее и современное образование, про- 

исходили из богатых семейств, занимали верхние этажи социальной лестницы (Усама Бен Ла- 

ден, Айман аз Завахири). 

По мнению Шихата И. (1999) события в разных регионах мира показали ошибочность 

убеждения, что благоприятной средой для радикализма являются бедные и малограмотные 

слои населения. 

Причиной политизации и радикализации населения выступает существенное снижение 

жизненного уровня, нарастание социально-экономических трудностей, за которыми следует 

состоянии фрустрации (безысходности, неудовлетворенности и подавленности). 

Одной из ключевых причин, вызвавших цепную реакцию массовых выступлений в ряде 

арабских стран, является то, что арабский мир находился в глубоком кризисе и отставал от 

других развивающихся стран. Причиной политической активизации и радикализации обще- 

ства под знаменем Ислама выступает недовольство широких масс, вызванное отсутствием ре- 

альной возможности политического участия в делах общества, господством репрессивных ре- 

жимов, повсеместной коррупцией, засильем клановых структур. Однако данный подход не 

объясняет почему в странах с жесткими авторитарными режимами, таких как Туркменистан, 

не появилось протестных движений в том числе и на религиозной почве. 

После краха коммунизма, как идеологической основы советской государственности 

мусульмане Центральной Азии, Северного Кавказа, Поволжья и Урала в поисках идентично- 

сти частично стали находить ее в Исламе, однако это не охватило широкие массы людей, по- 

тому что старшее поколение еще чувствовали себя частью советского общества, а другие стали 

находить свою идентичность в национализме, пантюркизме или западном либерализме. 

Военизированное крыло политического Ислама не видит в национальных идеях пер- 

спективу, потому что эти идеи ограничиваются в пределах одной этнической группы людей. 

Для любой идеологии, которая придерживается идеи вооруженного сопротивления будь это 

даже нерелигиозный коммунизм нужна такая концепция, которая построена на интернациона- 

лизме. 
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К примеру такие группировки как баскские сепаратисты, Рабочая Партия 

Курдистана или Ирландская Республиканская армия, которые практиковали 

терроризм, в том числе ис- пользование самоубийц-смертников, хоть и ставили своей 

мишенью страны, являющиеся чле- нами НАТО, но тем не менее они не 

представляли существенной общеевропейской угрозы, потому что их концепция 

была замешана на сепаратизме, и их цель была только лишь незави- симость своих 

земель (Баския, Северная Ирландия и Курдистан). 

Вооруженные исламские группы в Афганистане, Сирии, Сомали, Йемене и 

Мали, хоть и находятся вдалеке от Европы, тем не менее представляют собой куда 

большую опасность, потому что их концепция свободна от привязанности к земле 

или нации, мобилизует тысячи людей вне зависимости от происхождения по всему 

миру. Разумеется, вопрос связанный с этими группами рассматривается широко и 

требует для Запада большей бдительности и про- тиводействия. 

Окончание холодной войны, а за ней исчезновение идеологического 

конфликта между Западным и Восточным блоком, породило нужду в новом 

противнике, которым стал Ислам- ский мир в лице так называемого экстремизма и 

фундаментализма (как часто именуется дан- ный феномен). Это явление объединило 

силы разного характера, в том числе и различные ре- жимы, как демократические, так 

и диктаторские, которые в один голос объявили себя борцами во имя разума, 

умеренности, просвещения, свободы и светскости в противовес фанатизму, ре- 

акционности и радикальности. 

Концепции безопасности исходят из уязвимости и незащищенности, 

порождающих со- циальное недовольство в исламском социуме, который 

сталкивается с технологическим и культурным проникновением секуляристской и 

христианской по происхождению западной цивилизации, вестернизацией и 

навязыванием собственных ценностей. Естественным ответом на внешний вызов 

становится противопоставление себя Западу и стремление предложить свою 

альтернативу, которая отличается такой же транснациональностью и глобализмом. 

Отвержение западной культуры или некоторых ее компонентов объединяет 

многих му- сульман, с целью защитить самобытность исламской культуры, порядок 

и образ жизни. В связи с Холодной Войной сформировалось два социально 

культурных полюса ‒ Запад и Во- сток, однако и тут Ислам заявил о своей 

политической непричастности ни к тому, ни к другому и результат этого социального 

действия виден на примере горячих точек в Сирии и Афгани- стане. Эти конфликты 

также стали результатом неоколониалистской политики Западных и Во- сточных 

стран. 

Популяризация идей столкновения цивилизаций подпитывает взаимные 

опасения Ис- ламского мира и Запада по отношению друг к другу. Соответственно, 

Ислам выглядит на За- паде, как нечто угрожающее ему, то и в мусульманских 

странах весьма реалистично рассмат- ривается западная угроза. Ислам при этом не 

только часть Востока, но и часть Запада, и эта система наднациональна и существует 

без границ. 
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