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Религия и современный политический процесс

В статье рассмотрено влияние религии на политические процессы в современном обществе. В миро-
вом сообществе религия выполняет очень важную функцию сохранения национальных культурных 
ценностей, выступая в качестве одного из ключевых элементов национальной идентичности. При 
этом следует отметить, что религия имеет глубокое и сильное влияние на все аспекты политического 
процесса. В работе были выявлены тенденции и новые формы взаимодействия религии и политики 
в современных условиях.
Особое значение уделено реализации межрелигиозного диалога и тому, как в современных условиях 
усиление религиозности населения отражается на стабильности и безопасности государств. Были 
рассмотрены факторы, влияющие на взаимосвязь религии и политики, а также роль религии в по-
литическом процессе, в различных сферах жизнедеятельности общества. В статье сделан вывод о 
том, что на сегодняшний день религиозный фактор в мировой политике, во многом связан с происхо-
дящими в мире глобализационными процессами, имеет постоянно возрастающее значение, которое 
проявляется в самых разнообразных формах, но при этом, анализируя влияние религии и церкви на 
политические процессы в мире, необходимо принимать во внимание особенности конфессиональ-
ной гетерогенности мирового сообщества.
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I.A. Kaliev, G.T. Bibanova 
Religion and modern political process

In this article the influence of religion on the political processes in modern society. In world society, the 
religion makes a very important function, saving the national cultural values, presenting as one of the key 
elements of national identity.
It should be noted that religion has a profound and powerful influence on all aspects of the political process. 
Identified trends and new forms of interaction between religion and the political process in modern conditions.
Particular importance is given to the way in modern conditions is realized interreligious dialogue as increased 
religiosity affects the stability and security of States. Examined the factors affecting the relationship between 
religion and politics , as well as the role of religion in the political process , in different spheres of society. 
The article concludes that today the religious factor in world politics, largely due to ongoing globalization 
processes in the world, has ever-increasing value that manifests itself in various forms, but by analyzing 
the influence of religion and the church on the political processes in the world , it is necessary to take into 
account the particularities of religious heterogeneity of the international community. 
Key words: political process, religion, politics, politization of the religion, globalization.
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Дін жəне  қазіргі саяси үдеріс

Мақалада қазіргі саяси үрдістерге діннің əсері қарастырылады. Əлемдік қауымдастықта дін ұлттық 
мəдени құндылықтарды сақтауда басты қызмет атқарады. Сонымен қатар дін саяси үдерістің барлық 
аспектілеріне ықпал етеді. Дін саяси үдерістің барлық аспектілеріне терең əсер етеді. Жұмыста 
қазіргі жағдайдағы саяси үдерістерге дін мен тенденциялары талданды. 
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В последнее время происходит увеличение 
политической активности религиозных органи-
заций и движений, в связи с чем в современной 
ситуации конфессиональный фактор становится 
одной из существенных составляющих нацио-
нальных и многих международных политиче-
ских процессов. Исходя из многовекового опыта 
сотрудничества политики и религии, можно го-
ворить о существовании схожих позиций в поле 
регулирования социальной деятельности. Это 
позволяет отметить своеобразную гармонию в 
сфере политико-конфессионального взаимодей-
ствия. Однако именно глобализация и характер-
ные для неё процессы размывания культурных и 
национальных идентичностей становятся сегод-
ня одним из важнейших факторов, влияющих на 
обращение религиозных сил к инструментам по-
литики.

Религия является одним из важнейших соци-
альных институтов общества, влияние которого 
на происходящие в мире процессы на протяже-
нии тысячелетий истории человечества всегда 
оставалось значительным. В современных усло-
виях их отношения приобретают новое звучание, 
они органично вплетаются в жизнь социума. Вот 
почему необходимость гармонизации этих взаи-
моотношений становится одной из главных про-
блем общественного развития.

В ХХ веке, когда религия начинает стреми-
тельно сокращать свое влияние на жизнь людей, 
по крайней мере, в странах Западной Европы и в 
странах социалистического лагеря, тем не менее, 
связь между политической и религиозной сфера-
ми не утрачивалась. Более того, в конце двадца-
того столетия стал наблюдаться так называемый 
«религиозный ренессанс» [1]. Связь политики с 
религией заметно усилилась как в тех странах, 
где позиции религии никогда не ослабевали (в 
странах «исламского мира» или буддизма), так и 
в тех, в которых положение религии было в той 
или иной степени подорвано (в первую очередь, 
в постсоциалистических странах, в том числе в 
Казахстане).

Қазіргі жағдайдағы мемлекеттің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне діниліктің күшеюі діниаралық 
диалогтың іске асуына база назар аударылады. Діннің саясатқа əсері, діннің саяси үдерістегі рөлі мен 
қоғамның түрлі саласында көрініс табатын факторларына көңіл бөлінеді. Мақалада бүгінгі əлемдік 
саясаттағы діни фактор əлемде болып жатқан жаһандық үдерістерге байланысты болып келеді, 
сондай-ақ оның мəні үнемі өсуде, əлемдегі дін мен шіркеудің саяси үдеріске əсерін талдай отырып, 
əлемдік қауымдастықтың конфессиялық гетерогенділігі ерекшелігін есепке алу қажет.
Түйін сөздер: саяси үдеріс, дін, саясат, дінді саясаттандыру, жаһандану. 

На положение религии в сегодняшнем обще-
стве решающее воздействие оказывают две глав-
ные силы современности – наука и политика. 
Оказалось, что и научно-техническое развитие, 
и социальная динамика в современном обществе 
ведут к неоднозначным для религии последстви-
ям: разрушая традиционные установления, они 
подчас открывают для нее и новые возможности. 
Вопрос о том, усиливается или ослабевает влия-
ние религии, требует сугубо конкретного анали-
за. Если вопрос ставится в глобально-историче-
ском масштабе, а не применительно к какой-то 
конкретной религии в каком-то отдельном ре-
гионе, то можно лишь попытаться выявить ту 
тенденцию, которая является определяющей. 
Активное проникновение религии в массовое 
сознание и соответствующее повышение роли 
церкви в государстве не может не сказываться на 
политическом процессе, в частности, на поведе-
нии политиков. В некоторых странах вступаю-
щий в должность глава государства дает клятву 
на Библии или Коране.

Религия – заметный и влиятельный фактор 
в общественно-политической жизни. Говорить 
о ее влиянии на политику – это значит, по су-
ществу, обсуждать особую, притом важную, 
область многообразных отношений личности и 
общества. С одной стороны, тут неизменно вста-
ют сугубо интимные для каждого человека во-
просы, касающиеся его мировоззрения. С другой 
стороны, неизбежно раскрываются качествен-
ные характеристики данного общества, государ-
ственного строя, его способность обеспечить де-
мократические права своих граждан, исключить 
всякое – правовое и практическое – насилие над 
их убеждениями и интересами. Уже сказанное 
позволяет судить о том, что в данном случае речь 
идет о важнейшем показателе демократичности 
и гуманности общества. Без учета религиозного 
фактора трудно понять скрытые причины ряда 
политических действий, наблюдаемых сегодня в 
тех или иных странах, регионах и даже в миро-
вой политике.
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Религия и политика на протяжении долгих 
веков, так или иначе, соприкасались и продолжа-
ют соприкасаться друг с другом. При этом сте-
пень и характер воздействия религиозного фак-
тора на политику различны, но его присутствие в 
политических процессах – далеко не случайное 
явление. И это объясняется сущностными харак-
теристиками как религии, так и политики.

Взаимодействие религии с политической 
сферой жизни общества, в зависимости от кон-
фессии и национально-культурных традиций 
региона, идет различными путями и в рамках 
одного национального политического процесса 
может раскрываться и как дестабилизирующий, 
и как консолидирующий потенциал конфессио-
нального фактора [2].

Религия и политика всегда тесно связаны 
друг с другом. Политика воздействует на рели-
гию, регулируя общественную жизнь, создавая 
законные границы для ее жизнедеятельности, 
формируя климат взаимного уважения и терпи-
мости между конфессиональными общностями, 
защищая права граждан на свободу совести, а 
также регулируя правовое положение религи-
озных организаций. В свою очередь, политиче-
ский процесс развивается и обусловливается не 
только границами существующих соотношений 
политических сил и характером политической 
системы, но и сформировавшимися в обществе 
духовными идеалами и принципами. Последние, 
кстати сказать, определяются в обществе рели-
гиозными учениями.

Религия – форма общественного сознания. В 
определенные исторические периоды в тех или 
иных регионах планеты это – форма сознания, 
наиболее распространенная в массах, а иногда 
она довлеет над всеми другими формами обще-
ственного сознания. Поэтому во всех случаях, 
когда речь идет о религии, вопрос касается более 
или менее значительных людских масс.

Будучи связанной с проблемой власти, по-
литика, в свою очередь, начинается тогда, когда 
речь идет об интересах определенных социаль-
ных групп, классов, наций. Политика, таким 
образом, тоже неизбежно связана с огромными 
массами населения.

В современном мире религия продолжает 
играть важнейшую роль в политической жизни 
большинства государств, в том числе выступая и 
в качестве одной из ключевых компонент идео-
логической составляющей модернизации [3].

В зарубежной политической науке разрабо-

тан ряд теорий, описывающих и объясняющих 
взаимодействие религии и политических про-
цессов в обществе. При этом отмечается, что 
политизация религии в современном мире со-
провождается трансформацией ее духовно-нрав-
ственного потенциала, связанного с релятивиза-
цией традиционных религиозных ценностей. В 
то же время, приспосабливаясь к процессам де-
мократизации в современном обществе, религия 
оказывает позитивное влияние на эти процессы. 
В обществе, где политические демократические 
институты менее развиты (восточный мир), госу-
дарство всегда было более слабым институтом, 
чем такие социальные институты, как религия и 
семья. В таком обществе религия оказывает су-
щественное влияние на политику.

Значительное влияние религии на политиче-
ский процесс оказывает разность динамических 
потенциалов религиозной и политической сфер 
жизни общества: религия, будучи наиболее силь-
но привязанной к моделям прошлого, статичным 
ценностным и установочным системам, имеет 
тенденцию к запаздывающему и затрудненному 
восприятию качественно новых явлений. Эта 
разность потенциалов способна генерировать 
социальное противоречие, разрешение которого 
зачастую затрагивает политическую сферу жиз-
ни общества, побуждая носителей религиозного 
сознания использовать в своих интересах раз-
личные политические механизмы как наиболее 
эффективные. Сейчас становится ясно, что спо-
койное сосуществование религии и политики не-
возможно, так как рано или поздно подвергнется 
масштабным изменениям либо одна из этих двух 
систем, либо обе сразу.

Вопреки тому, что религиозные лидеры в 
интересах достижения своих целей очень часто 
использовали инструменты политики, а органы 
политической власти, в целях укрепления своих 
позиций, опирались на религию, противоречия 
не прекращались, чаще всего шла борьба за ме-
сто главенствующей силы в этих взаимоотно-
шениях. Несмотря на определенную схожесть 
функций, в религии и политике используются 
как различные подходы к оценке действий лю-
дей, так и отличающиеся модели регулирования 
их поведения. Религия руководствуется зафикси-
рованными в священных текстах нравственными 
заповедями, в то время как политика пользуется 
принципом целесообразности. На уровне массо-
вого сознания, особенно в условиях кризисного 
состояния общества, когда в обществе превали-
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руют настроения разочарования в прошлом и на-
стоящем и тревоги по отношению к будущему, 
религия видится не фактором конфликта, а фак-
тором стабильности, своеобразной панацеей от 
общественных болезней.

Основные мировые религии сегодня не 
только претендуют на роль важных акторов 
политического процесса, но и действительно 
оказывают сильное влияние на политику мно-
гих государств, причем не только тех, которые 
склонны к выдвижению религии в качестве го-
сподствующей идеологии (как Иран, Саудовская 
Аравия, Пакистан и ряд других государств) [4]. 
Проблемы экономики, демографии, культуры, 
экологии, межнациональных отношений сегодня 
интересуют религиозных деятелей не меньше, 
чем традиционная богословская проблематика, 
что говорит о политизации религии и, одновре-
менно, свидетельствует о том, что преждевре-
менно провозглашать триумф секуляризации. 
Можно сказать, что религия в современном мире 
вновь возрождает свои позиции как влиятельная 
политическая сила, с которой вынуждены счи-
таться правительства большинства стран мира, 
вне зависимости от идеологической ориентации 
правящего режима (даже левосоциалистические 
латиноамериканские правительства подчеркива-
ют основополагающую роль католического хри-
стианства в жизни своих стран).

Нетрудно заключить, что если субъекты 
религии и политики, по сути, одни и те же, то 
эти феномены неизбежно должны пересекать-
ся. Более того, саму сущность ряда социально-
политических движений в некоторых регионах 
планеты невозможно понять без учета особенно-
стей их религиозного обрамления. Здесь и связь 
с господствующими классами, и освящение 
классового неравенства и социального гнета, и 
развитие освободительных движений. Это объ-
ясняется тем, что религия имеет широкую меж-
классовую основу; как правило, ее приверженцы 
принадлежат к противостоящим друг другу со-
циальным группам, политическим силам.

Наряду с мифом и философией религия – 
одна из форм мировоззрения. Как и философия, 
она пришла на смену мифологическому миро-
воззрению, которое не смогло дать удовлетво-
рительные ответы на вопросы, возникавшие в 
древнем обществе при переходе от первобыт-
нообщинных отношений к более усложненным, 
классовым. Религия как определенная мировоз-
зренческая система, включающая обязательные 

общественно-нравственные установки, влияет 
на умонастроения своих последователей, их 
жизненные устремления, социальное поведение 
и политические действия.

Рассматривая роль религии в политических 
процессах, мы ориентируемся на тот факт, что 
специфика последних выражается в том, что они 
есть такая реальность, которая выстроена не в 
соответствии с теоретическими представления-
ми лидеров и предписаниями науки, а является 
совокупным результатом действий различных 
групп людей, предмет которых – политическая 
власть. Это результат совокупной деятельности 
политических субъектов, направленной на заво-
евание, удержание и использование политиче-
ской власти, на обеспечение конституирования, 
функционирования или изменения политиче-
ской системы.

Религия, включая в себя систему взглядов на 
мир, активно вторгается в политическую жизнь. 
Выполняя свою идеологическую функцию, про-
пагандируя свое учение в обществе, она обещает 
иллюзорную компенсацию реальных человече-
ских запросов и потребностей, а для господству-
ющих классов служит средством закрепления 
социальной придавленности масс. Необходимо 
отметить специфику идеологического воздей-
ствия церкви. Оно формируется независимо от 
государственной пропаганды; религиозные ор-
ганизации якобы стоят выше любых обществен-
ных, в том числе и классовых противоречий, 
апеллируют к таким идеалам, которые объеди-
няют людей, уравнивают их перед лицом небес-
ных ценностей. Поэтому создается иллюзия, что 
церковь гораздо ближе к народу, чем к власть 
имущим. Фактически же религии являются од-
ним из важнейших средств сохранения и заво-
евания власти, обеспечивая ее идеологическую 
легитимизацию в глазах населения, воздействуя 
на его «внутренний» мир и поведение и обосно-
вывая необходимость подчинения тем или иным 
социально-политическим силам. Поэтому взаи-
мосвязь религии и политики в настоящее время 
приобретает небывалое значение. «Многие авто-
ры, анализируя нынешнюю деятельность церк-
ви, рассматривают ее как один из влиятельных 
компонентов политической системы общества. 
Осуществляя эту деятельность, церковь исходит 
из того, что людям нужны не только духовность 
и вера, но и религиозное обоснование их стрем-
ления к нормальному удовлетворению сугубо 
земных потребностей» [5].
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Говоря о современных политических про-
цессах, особое внимание следует обратить на ха-
рактер и специфику политических конфликтов, 
часто перерастающих в прямое военное проти-
востояние. Религия порой используется как по-
вод для выяснения чисто политических вопро-
сов и часто за этими конфликтами стоит борьба 
этнического меньшинства, объединенного во-
круг той или иной конфессии. 

Специфическим слиянием политики и ре-
лигии являются также религиозные войны – во-
оруженные конфликты между представителями 
различных религиозных групп, в том числе вну-
три одного государства (такие, как гугенотские 
войны во Франции между католиками и кальви-
нистами-гугенотами во второй половине XVI в.).

В современных условиях подобные пробле-
мы приобретает актуальность в связи с усилени-
ем политического насилия со стороны носителей 
религиозного сознания, которое, воплощаясь в 
форму фанатизма, ведет к нетерпимости и агрес-
сивному навязыванию своих позиций. Возни-
кает такое явление, как терроризм – «публично 
совершаемые общеопасные действия или угро-
зы таковыми, направленные на устрашение на-
селения или социальных групп, в целях прямого 
или косвенного воздействия на принятие како-
го-либо решения или отказ от него в интересах 
террористов». Проявляясь зачастую в форме во-
оруженного насилия в политических целях, тер-
роризм представляет собой одну из самых нераз-
решимых проблем современной политической 
действительности.

Анализируя влияние религии и церкви на по-
литические процессы в мире, необходимо при-
нимать во внимание особенности конфессио-
нальной гетерогенности мирового сообщества. В 
условиях социально-политической нестабильно-
сти, обострения различного рода общественных 
противоречий роль религии в социуме возраста-
ет в значительной мере в силу того, что противо-
борствующие политические группы стремятся 
с максимальной пользой для себя использовать 
возможности конфессий. Такая практика спо-
собствует обострению внутриконфессиональ-
ных, межконфессиональных и межэтнических 
противоречий, а также активизирует процесс 
вовлечения религиозных институтов в политику.

Современные взаимоотношения политики 
и религии имеют ряд особенностей, связанных 
с конкретными условиями их взаимодействия. 
Здесь проявляется ряд разнонаправленных тен-

денций. Во-первых, это так называемая секу-
ляризация (от позднелат. saecularis – мирской, 
светский) политики – процесс снижения роли 
религии в сознании людей и жизни общества, 
начавшийся в эпоху Реформации и продолжаю-
щийся поныне.

Для политических систем в современном 
обществе характерен сдвиг от харизматического 
и традиционного господства к рационально-ле-
гитимному, разумно узаконенному. В условиях 
развитых политических систем этот процесс 
утратил конфликтный характер и стал проте-
кать в более спокойных и завуалированных фор-
мах. Секуляризация затрагивает, прежде всего, 
взаимоотношения между социальными инсти-
тутами – государством и церковью. Современ-
ное государство не нуждается или нуждается в 
крайне малой степени для своей легитимации в 
религии.

Во-вторых, противоположная тенденция, на-
правленная на сотрудничество, взаимопроник-
новение, взаимодействие религии и политики, 
которая проявляется в иных формах и на более 
высоком уровне, чем в прошлом. Своеобразным 
проявлением усиления взаимодействия религии 
и политики можно назвать «политизацию рели-
гии», что проявляется в повышении активности 
религиозных организаций в политической жиз-
ни.

Отдельные государства строятся на осно-
ве вхождения религиозных организаций в цен-
тральное звено политической власти, другие 
предполагают нейтральное отношение государ-
ства ко всем функционирующим в стране рели-
гиозным организациям, третьи характеризуются 
доминированием определенной конфессии, вы-
ступающей в качестве духовной опоры народа, в 
четвертых закреплена государственная религия. 
Для государственной религии характерно следу-
ющее: государственное финансирование всех ее 
расходов; государственные чиновники осущест-
вляют управление делами церкви; только свя-
щенники государственной религии имеют право 
вести службы в тюрьмах, образовательных уч-
реждениях; только священники государственной 
религии приглашаются на официальные госу-
дарственные мероприятия; руководство государ-
ственной религии активно вмешивается в дела 
государства и пр.

Возрастающее взаимодействие политики и 
религии в значительной степени обусловлено 
усложнением международного общественного 
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развития. На сегодняшний день религиозный 
фактор в мировой политике, во многом в связи 
с происходящими в мире глобализационными 
процессами, имеет постоянно возрастающее 
значение, наблюдается в самых разнообразных 
проявлениях [6].

На современном этапе роль религии в по-
литическом процессе проявляется следующим 
образом: происходит политизация религии, что 
влечет за собой нарушение действующего за-
конодательства о религии и церкви; наблюда-
ется перенесение партийно-политической и 
религиозной конфронтации на этнонациональ-
ную почву; осуществляется политизация кон-
фессиональных отношений; усиливается связь 
политики с религией в условиях современных 
социально-политических и конфессиональных 
реалий в мире.

Политизация религии проявляется во вклю-
ченности религии в политический процесс и 
предполагает влияние политического процес-
са на религию; связывается с соперничеством 
религиозных организаций и партий за ресурсы 
власти; понимается как реализация стратегий 
и совокупность поведенческих акций акторов 
религии в политической жизни общества. Ос-
новной чертой политизации религии выступают 
изменения, происходящие в политическом рели-
гиозном пространстве. 

Можно выделить три современных стадии 
политизации религии. Первая стадия связана с 
институциализацией политическими религиоз-
ными организациями архаических племенных 
общностей. Здесь на процесс политизации ре-
лигии оказывают влияние ценности малой этни-
ческой группы или племени. Основной формой 
политизации религии на этой стадии выступает 
эффективная система государственной власти 
на основе религиозно-политической диктатуры, 

предполагающая запрет на существование по-
литических религиозных партий. Вторая ста-
дия политизации религии обусловлена активной 
деятельностью самих акторов социального ин-
ститута религии, политической деятельностью 
священников в социально-политической жизни 
общества. Основной формой политизации ре-
лигии становится интеграция церкви в поли-
тический процесс. Третья стадия политизации 
религии связана с образованием и активной де-
ятельностью политических религиозных партий 
– как легальных, так и нелегальных. Процесс 
конфессионального партогенеза свидетельству-
ет о завершении формирования в обществе по-
литической религии [7].

Комплексный анализ взаимосвязи полити-
ческого и религиозного факторов позволяет вы-
делить такие характерный черты современных 
отношений между религией и политикой: кон-
ституционно закреплено отделение церкви от 
государства и школы от церкви, провозглашено 
равенство всех религиозных организаций и ве-
роисповеданий перед законом, равенство граж-
дан независимо от их отношения к религии, 
осуществляется невмешательство государства в 
деятельность религиозных организаций и т.д.

Таким образом, поиск религией своего места 
в общественно-политических процессах явля-
ется достаточно трудным. В условиях создания 
гражданского общества, при адекватной пози-
ции политико-государственных факторов, она 
может и должна перенести свое участие в обще-
ственно-политическом процессе из плоскости 
ориентации на отдельные политические силы в 
плоскость создания и реализации сильной со-
циальной программы, которая будет способство-
вать обеспечению гражданского мира, мораль-
ному оздоровлению общества, его стабильному 
и политическому развитию.
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