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В данной статье рассматриваются отдельные аспекты политизации ислама. Религия в истории челове-
чества имела значимую роль в развитии культуры, государства, морали. Современные процессы глобали-
зации и односторонне понимаемой модернизации влияют на традиционные функции религии, в особенно-
сти ислама. Политизация ислама – одно из последствий данных процессов. В статье анализируются новые 
топосы политизации религии, негативно влияющие на социокультурную целостность и стабильность со-
временных обществ, в том числе казахстанского. 

Ключевые слова: ислам, этническая идентичность, толерантность, религиозная идентичность, глоба-
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Politicization of islam: experience of analyzing facts, reasons, aftermatses

In this article are presented some discrete parts of politicization Islam. Region acted main role in the 
human history of developing of culture, country, and moral. Modern processes of globalization and unilaterally 
understood modernization infl uence on traditional functions of region, especially Islam. Politicization of Islam – 
is one aftermath of this processes. In the article analyzed tops of politicization region negative infl uences on the 
sociocultural integrity and stability of modern society, else on Kazakh society.
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С.А. Касабеков,  З.Б. Малгараева 
Исламның саясатануы: себеп-салдары жəне факторларды саралаудағы тəжірибе

Бұл мақалада исламның саясаттануының жекеленген аспектілері қарастырылады. Адамзат та-
рихында діннің алатын орны ерекше. Дін мəдениеттің, мемлекеттің, мораль мен халық санасының 
қалыптасуында үлкен рөл атқарады. Жаңа заманның жаһандану процестері мен модернизациялану тура-
лы біржақты түсініктер діндердің бастапқы қызметіне өз əсерін тигізеді, əсіресе ислам дініне əсері зор. 
Осы процестердің салдарының бірі – исламның саясаттануы. Ислам саясаттануының қазіргі таңдағы 
қоғамның тұрақтылығы, əлеумет пен мəдениеттің тұтастығына жағымсыз əсер етуінің себептерімен қоса 
қазақстандық қоғам да осы мақалада қарастырылып сарапталады. 

Түйін сөздер: ислам, этникалық бірегейлік, толеранттылық, діни бірегейлік, жаһандану.

Процессы модернизации и глобализации в 
настоящее время оказывают серьезное влияние 
на социокультурную жизнь общества. Особенно 
неоднозначно данные процессы проявляют себя 
в религиозной сфере. 

В Казахстане процесс изучения религиозно-
го фактора в контексте современных процессов 
становится все более значимым и многоплано-
вым. Исследование специфики ислама, совре-

менных религиозных течений в центральноа-
зиатских государствах представлено в работах 
З.Г. Джалилова, О. Молдалиева, А. Султанга-
лиевой, Е.М. Дриновой, Д.А. Нечитайло и др. 
Особенностям истории формирования ислама в 
Казахстане посвящены работы Н.Д. Нуртазиной, 
К.Т. Жумагулова и др. Данные работы представ-
ляют собой большой аналитический материал 
для дальнейшего осознания социокультурной 
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сущности ислама, влияния его различных тече-
ний на развитие Казахстана, а также причин его 
политизации.

Рассматривая проблему политизации рели-
гии, а именно ислама, необходимо остановиться 
на объективной религиозной ситуации, которая 
сформировалась в современном мире и оказыва-
ет влияние на казахстанское общество. Парадиг-
ма религиозной ситуации в Казахстане, прежде 
всего, характеризуется процессами смешения 
религиозного и этнического возрождения.

В результате модернизации и глобализации 
религия как социальный институт переживает 
ряд трансформаций: от нивелирования собствен-
ных ценностей и приспособления к ценностям 
либеральной демократии до открытого противо-
стояния им или активного участия в демокра-
тических процессах. На примере большинства 
арабских государств можно видеть процессы 
усиливающейся политизации ислама.

Политизация религии в той или иной степе-
ни имело место всегда, поскольку, как и власть, 
является инструментом воздействия и регулиро-
вания общественных отношений. Однако сегод-
ня в силу разных причин становится очевидным, 
что эти процессы сопровождаются массовыми 
конфессиональными деструкциями: террористи-
ческими акциями, революциями, новой волной 
миграционных потоков, исламофобией, ростом 
влияния сектантства.

Глобализация в религиозно-политической 
сфере порождает новые формы взаимодействия 
религии и политики, религии и общества. На-
пример, они проявляются в формировании но-
вых топосов политизации религии, которые 
представляют собой значимые факторы полити-
зации и радикализации ислама [1].

Дринова Е.М. выделяет топос детерритори-
зации религии. Это активное вторжение опреде-
ленной религиозной модели поведения в чужое 
для нее духовное пространство. Поскольку лю-
бая социальная общность имеет собственный 
духовный базис, процессы духовной экспансии 
однозначно формируют потенциал конфликтно-
сти. 

Исламизация Западной Европы началась еще 
в 60-е годы ХХ столетия после распада колони-
альной системы. На сегодняшний день реаль-
ностью стали большие исламские диаспоры во 
многих государствах Европы. По данным Pew 
Research Center мусульманское население Евро-
пы (включая Россию) с 44,1 млн. в 2010 г. вы-

растет до 58,2 млн. в 2030 году. Причем прирост 
приходится на самые высокоразвитые государ-
ства [2]. 

Ислам становится самой массовой религией 
в мире. По заявлениям социологов, за последние 
50 лет численность населения Земли выросла 
на 137%. При этом среди христиан прирост со-
ставил 46%, а среди мусульман – 235%. Только в 
США каждый год около 100 тысяч человек при-
нимают ислам.

География ислама в современном мире весь-
ма обширна. Мусульманские общины есть в 120 
странах, в 35 странах мусульмане составляют 
большую часть населения, в 29 представляют 
собой влиятельное меньшинство. А в 28 странах 
ислам признан официальной религией.

 Последствия этих процессов многозначны. 
Например, наблюдается рост числа мусульман 
в крупнейших городах Европы и желание их 
сохранить этническую и религиозную идентич-
ность. Они не стремятся перенимать западные 
ценности, а живут в лоне собственной культуры. 
Места количественного скопления носителей 
определенной конфессии на чуждой ей террито-
рии опасны латентными конфликтами, посколь-
ку любой провоцирующий фактор (социальное, 
правовое неравенство и др.) воспринимается 
сквозь призму религиозной и этнической дис-
криминации. 

Власти стран ЕС с тревогой отмечают рост 
числа новообращенных мусульман из европей-
цев. Например, бельгийская подданная М. Де-
гок, первая новообращенная европейка, которая 
стала «живой бомбой», что некоторыми анали-
тиками было расценено как начало новой тен-
денции в европейском радикальном исламе [3]. 

 Возможно, привлечение на сторону ислам-
ских радикалов нетрадиционных этнических 
групп является идеологическим ходом, показы-
вающим перспективность их радикальных идей. 
Также, по мнению Р. Сулейманова «практически 
любой неофит (новообращенный), когда при-
нимает нетрадиционную для своего народа ре-
лигию, выбирает самые ее радикальные формы. 
Человек, таким образом, хочет показать, что он 
не хуже других. Тем более, что отношение к не-
офиту из другой этнической среды всегда носит 
этакий покровительственно-уничижительный 
оттенок: мол, хорошо, что ты, русский парень, 
принял наш ислам, но ты все-таки знай свое ме-
сто… понятно, что такие ребята стремятся стать 
своими среди чужых и демонстрируют религи-
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озное рвение» [4]. Таким образом, имеют место 
процессы смещения традиционно сформировав-
шихся этнической и религиозной принадлеж-
ности. Вместе с принятием новой религии пол-
ностью меняется духовная основа бытия этого 
человека. Эти носители подобны вирусам, изну-
три разрушающих иммунную систему общества 
– духовность.

Неагрессивная детерриторизация ислама 
происходит и в государствах СНГ. В Казахстане, 
который пережил эпохи насильственной секуля-
ризации и деэтнизации, наблюдаются смешение 
процессов религиозного возрождения и роста 
национальной идентичности, которые создают 
благоприятную почву для духовной экспансии 
различных конфессий. Только за прошедшее 
столетие в Казахстане имел место процесс от 
полного запрещения публичного выражения ре-
лигиозных взглядов до расцвета религиозных 
практик. В результате человек утрачивает чув-
ство укорененности, возможности ответствен-
ного самостоятельного религиозного выбора. 
Все это размывает духовные основы государства 
и способствует появлению топоса расколото-
го общества. Сегодня именно такие общности 
представляют собой наибольшую опасность с 
точки зрения возможных будущих религиозных 
конфликтов. В то время как для традиционного 
казахского общества понятие безопасности, со-
хранение единства всегда имело значимую роль 
[5]. 

Республика Казахстан – полиэтническое, по-
ликонфессиональное государство, где прожива-
ют представители 140 национальностей, функ-
ционируют организации свыше 40 религиозных 
направлений. Из числа верующих казахстанцев 
95% являются мусульманами и православными. 
Государственная политика Казахстана в области 
межконфессиональных отношений характеризу-
ется направленностью на развитие межконфес-
сионального диалога, укрепление толерантности 
и исполнения требований закона в религиозной 
сфере.

Вместе с тем, если взять современное рели-
гиозное пространство Казахстана, то оно пред-
ставляет собой напряженное поле латентной 
борьбы, где крупнейшие конфессии ведут борь-
бу за души и умы людей при достаточно индиф-
ферентном состоянии большинства населения. 
Наблюдается мощная экспансия мусульманского 
вероисповедания. За годы независимости в Ка-
захстане были построены благодаря содействию 

исламского мира чуть ли не все крупнейшие ме-
чети и медресе. То же самое касается Русской 
Православной церкви и др. конфессий. На 2012 
год в Казахстане насчитывалось 3088 религиоз-
ных объединения и их филиалов, представляю-
щих 17 конфессий. Из представленных конфес-
сий наиболее распространенными являются: 
ислам – 2229, православие – 280, Пятидесятни-
ческие церкви – 189, Евангельские христиане 
– баптисты – 100, католицизм – 79, свидетели 
Иеговы – 59, Пресвитерианские церкви – 55 и 
другие [6].

Казахстан лидирует по количеству мечетей в 
Центральной Азии. В республике функциониру-
ют 3244 культовых сооружения, 2320 из которых 
являются мечетями [7]. 

Наблюдается рост числа мусульман. Если в 
начале 90-х годов осознанно с мусульманством 
идентифицировало себя не более 30%, то по дан-
ным переписи 2009 года официально определя-
ют свою веру как ислам около 70 %. Между тем, 
многими людьми религия, в особенности, ислам 
понимается поверхностно. Возникает иллюзия, 
что тщательное выполнение довольно сложной 
обрядности и есть сущность ислама. Одетые со-
гласно мусульманскому «дресс-коду» молодые 
люди порой далеки от ее нравственных истин. 
Поверхностное понимание религии ведет к тому, 
что тексты Корана интерпретируются вольно. 
Это используется радикально настроенными 
верующими для вербовки в экстремистские ор-
ганизации. Эксперт фонда «Алтынбек Сарсен-
байулы» А. Султангалиева отмечает, что в стра-
нах Центральной Азии формируется феномен 
«новых мусульман». «Все государства региона 
объединяет один тренд – постепенный рост раз-
нообразия внутри ислама. Появляется феномен 
«новых мусульман», для которых исламская вера 
не связана с национальной культурой. Называя 
себя последователями «чистого» ислама, или 
салафитами, они изолируют себя от большин-
ства «традиционных» мусульман, демонстрируя 
свою «исламскость» в поведении и одежде» [8].

В итоге, процесс религиозного возрождения 
вместо того, чтобы выполнять функции нрав-
ственного регулятора и очищения, носит харак-
тер конъюнктурной ширмы. Религиозность в 
Казахстане, к сожалению, часто выступает либо 
как дань моде, либо как уступка за определенные 
политические дивиденды. 

Вместе с тем, социальная зрелость этноса 
определяется созданием собственной религи-
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озно-ценностной системы, поскольку, согласно 
Э. Дюркгейму, освящает фундаментальные со-
циальные связи общества, придает ему целост-
ность. То, что священно, живет не столько в 
официальных законах, сколько в душе и совести 
живого человека [9]. Отсутствие глубинных ре-
лигиозных чувств опасно расколом общества в 
кризисные периоды. 

Топос религиозного политического фунда-
ментализма. Идеи радикализации ислама, воз-
никновение фундаменталистских настроений 
в истории всегда имели место. Однако сегодня 
они приобрели статус глобального конфликта, 
поскольку вышли за рамки внутриконфессио-
нальных разногласий. 

Хотя в исламе изначально постулируется 
возможное сосуществование с другими рели-
гиями и борьба с неверными, особенно против 
многобожия, сегодня проблема джихада развер-
тывается не как конфликт между исламом и хри-
стианством, а как борьба против безбожия, что 
привлекает в ее ряды многих людей, которых 
беспокоят проблемы современного общества – 
коррупция, рейдерство, преступность, падение 
нравов, двойные стандарты. 

Таким образом, новой тенденцией современ-
ного мира стало формирование именно ислам-
ского политического фундаментализма. Здесь 
большую роль сыграли процессы глобализации 
и интеграции. Сегодня эту ситуацию можно 
определить как топос единого информационно-
го пространства. Интернет в своем современном 
состоянии способен выступать потенциальным 
провокатором различных кризисных ситуаций, 
а также может их усиливать. Очевидно, что это 
определяет активное использование Интерне-
та террористами. Так, в интересах всемирного 
джихада действует около 5600 сайтов, причем 
каждый год открывается около 900 новых. Абсо-
лютное большинство, кто получает первоначаль-
ный импульс радикализации через Интернет – 
это молодые люди, проводящие много времени в 
сети, которая служит для них единственным ис-
точником информации, вообще способом обще-
ния [10].

Хезболла даже выпустила компьютерную 
игру, которую центральный Интернет – отдел 
разрабатывал 2 года [11]. 

Активный пользователь интернета, а это, как 
правило, молодые люди, ощущают пространство 
без границ, а, следовательно, без личной ответ-
ственности. Личность постепенно не различает 

реальные артефакты и виртуальные, а значит, го-
това воплощать в реальность агрессивные моде-
ли поведения. Медиаджихад сегодня рассматри-
вается как равный по своей значимости войне с 
оружием в руках и может составлять до 90 % от 
общих усилий экстремистов [12]. 

Профессор Росс дополняет, что модерниза-
ция, демократизация и социальные проблемы 
создают структурные условия для развития ради-
кального религиозного чувства: боязнь остаться 
невостребованным, сильное эго, депрессия, чув-
ство вины, кризис общества, рост числа тех, чья 
личность пострадала [13]. Получается, что зна-
чительным количеством людей процессы либе-
рализации автоматически воспринимаются как 
утрата идентичности. Согласно Ф. Фукуямы, ра-
дикальный исламизм – это своеобразный ответ 
на попытки влиять извне, даже если результатом 
этого воздействия станут положительные изме-
нения в регионе [14]. 

Вместе с тем, необходимо обратить внима-
ние, что ценности, предлагаемые радикальны-
ми организациями, достаточно привлекательны 
в контексте того либерального мира, в котором 
индивидуализм перерастает в эгоизм, права че-
ловека снижают роль общественных ценностей. 
Руководитель организации «Братья – мусульма-
не» аль-Худайби заявил: «У нас одна неизменная 
программа. Ее цель – сплотить людей на почве 
истины, любви, братства, дружбы и сострада-
ния, чтобы жить по законам шариата» [15].

Не случайно, по мнению Э. Гелннера, именно 
ислам способен стать глобальной политической 
системой, предложить альтернативный вариант 
глобализации [16].

Таким образом, политизация ислама и ради-
кальные настроения – новая форма деструктив-
ных отношений между религий и политикой.

Топос кризиса религии как института. Се-
куляризация общественной жизни в Западной 
Европе носила естественный характер, когда в 
течение веков церковь шаг за шагом теряла свои 
позиции в политической сфере. Таким образом, 
христианское вероучение на Западе давно пере-
стало претендовать на роль главного эксперта 
нравственности, уступив место идеалам либе-
ральной демократии. Ислам же сегодня стре-
мится сохранить свои позиции в морально-нрав-
ственной, поведенческой сфере. Глобальный 
характер ислама связан, прежде всего, с тем, 
что это религия повседневной жизни, дающая 
не только мировоззрение, но и четкие правила 
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поведения каждого дня любому мусульмани-
ну, в любой стране. Таким образом, возникает 
иллюзия, что тщательное следование довольно 
сложной обрядности и правилам есть сущность 
ислама. В итоге для многих посещение мечети, 
выполнение пятикратного намаза и др. момен-
ты становятся формой снятия ответственности, 
что порождает двуличие религиозного сознания. 
Налицо кризис самой религии как социального 
института. По данным Агентства РК по делам 
религий, только 30% имамов в Казахстане имеют 
дипломы о религиозном образовании [17]. 

Кризис духовенства неявно способствует 
тому, что люди ищут чего-то нового, и находят, 
как правило, в нетрадиционных конфессиях. 
Если сравнивать методы работы традиционных 
и нетрадиционных конфессий, то налицо вы-
игрышность последней. Помимо общеобяза-
тельных религиозных ритуалов, существенной 
частью их работы, являются, например: помощь 
малоимущим, наркоманам, детям – сиротам, по-
жилым, больным СПИДом, совместные семей-
ные обеды и чтения книг, всевозможные акции 

по поддержанию морально-психологического 
климата, личные беседы и т.д. Работая с кон-
кретным человеком, они стремятся к личностно-
му общению. Таким образом, психологические 
возможности манипулирования такими прихо-
жанами достаточно большие, что может исполь-
зоваться и используется в различных целях не-
которыми нетрадиционными конфессиями. 

Таким образом, процессы глобализации и 
модернизации порождают два противоположных 
вектора в развитии общественного сознания. С 
одной стороны, распространение американской 
системы ценностей под видом демократизации 
и либерализации. С другой стороны – рост ре-
лигиозного и политического развития стран 
Ближнего Востока, Центральной Азии. Данные 
процессы опасны расколом общества. Поэтому 
необходимы усилия государства, гражданского 
общества, каждого гражданина по выработке 
таких ценностей (религиозных, культурных, со-
циально-политических), которые бы объединяли 
поколения, этносы, конфессии.
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