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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современных социально-политических процессах, развернувшихся в 

Центральной Азии, религиозный фактор играет важную роль, чьё влияние 

усиливается в глобальных трансформационных процессах. Это стечение 

обстоятельств привлекает внимание как мелких игроков, в лице стран 

региона, так и внешних акторов, в лице сверхдержав. Важно понимать, что 

религия не только является духовным очищением и теорией веры, но и 

оказывает глубокое влияние на формирование образа мышления, 

мировоззрения, культуры и традиций общества. При этом существует 

разнообразие в том, насколько индивиды следуют и придерживаются 

определенных религиозных убеждений. 

Действительно, религия может включать в себя систему мировоззрения 

и программу реагирования на различные аспекты человеческого бытия, 

которые могут быть связаны как с верой в потусторонний мир, так и с 

философскими, этическими и культурными аспектами. 

Исходя из данного цивилизационно-мировоззренческого подхода, 

некоторые идеологии и политические системы (к примеру, коммунизм, 

социализм, секуляризм, либерализм и демократия) можно рассматривать как 

формы религиозного характера, поскольку они формируют систему 

ценностей. Сторонники секуляристического подхода в отношении понимания 

религиозного фактора, где религия определяется как вера в потусторонний 

мир, утверждают, что их мировоззрение и идентичность ограничиваются 

такими мировыми религиями, как ислам, христианство, иудаизм, буддизм, 

индуизм и т.д. Однако следует отметить, что существует политеистический 

синкретизм, которым не следует пренебрегать. 

Космополитизм, эгалитарность, большое число их последователей по 

всему миру, пропагандистская активность и прозелитизм можно 

рассматривать как основные критерии, определяющие мировую религию. 

В современном мире к основным мировым религиям относятся ислам, 

христианство, буддизм и иудаизм, каждая из которых имеет свои уникальные 

учения и практики. Мировые религии имеют мировоззренческую, так и 

социально-политическую сущность. Ислам, например, является одной из 

крупнейших религий в мире и оказывает глубокое влияние на своих 

последователей и социум в целом. Эти религии пронизывают жизнь 

миллионов людей и играют значимую роль в формировании культур, норм 

поведения и ценностей. 

В современных международных процессах исламский фактор играет 

более значимую роль во взаимоотношениях мусульманских стран, даже 

несмотря на то, что многие из них управляются светскими режимами. 
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Отличным примером этого служит их членство в Организации Исламского 

Сотрудничества. Место мусульманских стран, исламских организаций и 

групп в мировой политике и международных отношениях становится более 

важным. Усиление влияния исламского фактора в современном мире 

объясняется тем, что мусульмане, исходя из религиозных канонов, всегда 

считают себя единым целым вне зависимости от языка, национальности, расы 

и гражданства. С усилением международных коммуникаций и глобализации, 

данное явление становится более заметным и влиятельным. 

Роль и значение исламского фактора, а также его влияние на 

политические процессы в Центрально-азиатском регионе и в 

межгосударственных отношениях мусульманских стран остаются 

недостаточно исследованными. Большинство доступных исследований были 

проведены представителями других религий или атеистами, которые не 

всегда могли достаточно глубоко понять сущность данного явления. В связи 

с этим представляется важным провести более объективные и всесторонние 

исследования, которые учитывали бы особенности исламского фактора и его 

воздействий на общественное мнение. 

Религиозный фактор действительно является одним из наиболее 

актуальных и сложных вопросов в современной социальной философии, 

социологии, политологии и религиоведении. Он представляет собой 

комплексную и многогранную проблему, связанную с ролью и влиянием 

религии на общество, культуру и политические процессы. 

Как известно, религия действительно является мощной движущей 

силой, и ее воздействие на мир может быть разнообразным. Она формирует 

уникальные системы ценностей, мировоззрения и традиций, влияет на 

поведение и действия людей, а также на формирование общественных 

институтов и политических структур. 

Данной теме посвящено значительное количество российских и 

центрально-азиатских исследований, отражённых в работах Гимазитдинова 

И.Р., Канаева А.Б., Курбанова Н.У. (2014), Малтабарова Б.А., Эсенмановой 

Н.С. (2004), Даировой А.М., Ушакова В.Н. (2009), Хукмишоева З.(2007), 

Нанаева А. (2009), Усмон Давлата (2008), Малашенко А.(2006), Сюкияйнена 

Л.Р. (2007). 

Российскими, а также другими постсоветскими исследователями был 

проведён большой объём исследований по изучению ислама. Следует 

выделить работы  Амердиновой  М.М.  (2002),  Башира  А.  (2009),  

Гумилева Л.Н., Малашенко А.(2006), Наумкина В. (2000), Игнатенко А. 

(2004), Жданова Н. (2003), Полонской Л.Р. (1985), Бабаджанова Б. (2010), 

Маликова К.К.   (2009,   2013),   Усубалиева   Э.,   Курбановой   Н.У.   (2014), 

Брусиловского Д.А. (2016), Сейталиевой Г.А. (2021). 
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В Кыргызстане вопросами взаимоотношения философии с религией, 

обществом и образованием занимались Абдурахманов Т.А. и Амердинова 

М.М. (2015), Алиева Ч.Э. (2004), Бейшембиев Э.Д. (1994), Джунушалиев Д.Д., 

Мокрынин В.П., Плоских В.М., Бекбоев А.А. (1989), Джусупбеков А.К. 

(2015), Ибраев К.Ш. (2001), Козубаев О.К.(1986), Мадалиев М.М. (2016), 

Осмонов О.Дж. (2005), Осмонова Д.А. (2015), Стамова Р.Д. (2013), Тогусаков 

О.А. (2013), Токтосунова А.И. (2009). 

Связь темы диссертации с приоритетными научными 

направлениями, крупными научными программами (проектами), 

основными научно-исследовательскими работами, проводимыми 

образовательными и научными учреждениями. Тема диссертационной 

работы входит в план НИР кафедры философии УНПК «Международный 

университет Кыргызстана». Исследование проведено в рамках утвержденной 

в 2014 году Концепции государственной политики Кыргызской Республики в 

религиозной сфере на 2021-2026 годы, утвержденной указом Президента 

Кыргызской Республики 30.09.2021 № 412. и Национальной стратегии 

развития Кыргызской Республики утвержденной указом Президента 

Кыргызской Республики 31.10.2018 года № 221. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является изучение мировых культур, определение сущности 

религиозного фактора и особенностей его влияния на современные 

общественно-политические процессы стран Центральной Азии, его место и 

роль в международных отношениях в условиях глобализации. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Исследовать мировые культуры и религии, как объект философского 

исследования; 

2. Изучить социально-политические основы мировых религий; 

3. Рассмотреть религию, как форму мировой культуры в контексте 

пространственного континуума; 

4. Исследовать мировоззренческую и социально-политическую 

сущность мировых религий (на примере ислама) в формировании таких 

социальных институтов, как народ, государство, цивилизация; 

5. Провести историко-философский анализ взаимоотношения 

исламской цивилизации и Запада; 

6. Исследовать секуляризм как историко-логическое явление мировой 

культуры на примере ислама; 

7. Исследовать ислам, как форму мировой культуры в контексте 

Восток-Запад; 

8. Рассмотреть конфликтогенные основания дихотомии Восток-Запад в 

рамках философско-исторического анализа; 



6  

9. Выявить историко-культурные предпосылки формирования ислама в 

Центральной Азии и Кыргызстане; 

10. Исследовать религиозные факторы формирования «этносоциальных 

организмов» Центральной Азии; 

11. Изучить религиозный (исламский) фактор социокультурной 

реальности современного Кыргызстана. 

Научная новизна работы определяется целью исследования и 

заключается в том, что в работе впервые в отечественной философской мысли 

на уровне философской рефлексии проводится философский анализ 

социально-политических основ мировых культур и религий в условиях 

глобализации. Она раскрывается в следующих положениях: 

1. Впервые в отечественной философской науке проведен социально- 

философский анализ мировой культуры и религии как объект философского 

исследования; 

2. Осуществлен теоретико-методологический анализ социально- 

политических основ мировых религий; 

3. Обоснована необходимость рассмотрения религии как формы 

мировой культуры в контексте пространственного континуума; 

4. Исследованы основы для глубокого исследования влияния религии 

на формирование и развитие социальных институтов в мировой истории, а 

также для понимания особенностей мировоззренческой и социально- 

политической сущности Ислама и других мировых религий; 

5. Проведен социально-философский анализ взаимоотношения 

исламской цивилизации и Запада; 

6. На уровне философской рефлексии исследован секуляризм как 

историко-логическое явление мировой культуры: на примере ислама; 

7. Впервые в отечественной философии под углом зрения 

социокультурного подхода ислам исследован как форма мировой культуры в 

контексте Восток-Запад; 

8. Рассмотрены конфликтогенные основания дихотомии Восток-Запад 

в рамках философско-исторического анализа; 

9. Выявлены историко-культурные предпосылки формирования ислама 

в Центральной Азии и Кыргызстане; 

10. Исследованы сложные взаимосвязи между религиозными 

факторами и формированием "этносоциальных организмов" в Центральной 

Азии; 

11. Изучен религиозный (исламский) фактор в социокультурной 

реальности Кыргызстана, позволяющий более глубоко понять влияние 

ислама на различные аспекты общественной жизни и формирование 

современной культурной и социальной идентичности страны. 
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Теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. Теоретическая значимость исследования состоит в углублении 

и расширении социально-политических основ мировых культур и религий в 

условиях глобализации. Полученные в исследовании результаты, 

обобщенные в социально-философскую концепцию, могут рассматриваться 

при анализе мировых культур и религий. Теоретико-методологические 

принципы, выводы, материалы и результаты исследования могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе по вопросам мировых 

культур и религий и при создании специальных курсов по социальной 

философии, политологии, философии религии, философии культуры, 

культурологии, истории мировой культуры и др. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Социально-философские основы жизнедеятельности человека 

охватывают различные аспекты его бытия в социуме и включают в себя 

несколько ключевых аспектов, например, общественное взаимодействие : 

человек является социальным существом и его бытие неразрывно связано с 

социумом. Общение, кооперация, сотрудничество и взаимодействие с 

другими людьми являются неотъемлемой частью жизни каждого индивида. 

Социальные отношения формируются на основе общих ценностей, норм и 

культуры. Культура играет важную роль в жизни человека, определяя его 

поведение, систему ценностей, традиции и образ жизни. Человек усваивает 

культурные нормы и ценности, которые влияют на его взгляды и решения. 

Философские основы жизнедеятельности также включают поиск смысла 

жизни и понимание своего места в социуме и вселенной. 

2. Мировые религии обладают определенной организационной 

структурой, которая включает священников, религиозных лидеров, 

монашество и другие формы религиозного руководства. Эти структуры 

играют важную роль в управлении обществом и оказывают порой влияние на 

политические решения. Религии часто проповедуют определенные 

моральные нормы и ценности, которые воздействуют на поведение и 

отношения людей в обществе. Эти ценности могут влиять на формирование 

законов и политических решений. Мировые религии могут иметь различные 

отношения с государством, начиная с тесного сотрудничества и влияния на 

политику до полного разделения церкви и государства. Некоторые 

религиозные организации активно участвуют в политических процессах, 

выступая за определенные политические позиции или инициируя изменения 

в законодательстве. 

3. Религия играет значительную роль как форма мировой культуры в 

контексте пространственного континуума, охватывая различные общности и 

нации по всему миру. Важнейшим аспектом религии является ее способность 
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объединять и формировать общественные и культурные связи, которые 

простираются за пределы национальных границ. В пространственном 

континууме религиозные верования и практики распространяются и 

адаптируются в разных культурных средах. Религиозные обряды, традиции и 

ценности проникают через миграцию, торговлю, межкультурный обмен и 

глобализацию. Это способствует формированию мировых культурных 

синтезов и созданию общих ценностей, которые принимаются многими 

культурами. 

4. Мировые религии представляют собой системы верований, 

ценностей, обрядов и учений, которые дают людям объяснение основных 

вопросов о происхождении мира, цели жизни, смысле бытия и моральных 

нормах. Они предлагают конкретные ответы на вопросы о сущности 

человека, его отношении к Богу или сверхъестественным силам, а также о 

том, как следует жить, чтобы достичь духовного совершенства. Мировые 

религии играют роль нормативных систем, определяющих поведение и 

этические принципы своих последователей. Они формируют мироощущение, 

культурные традиции и идентичность людей, влияя на формирование их 

мировоззрения, которые могут быть разнообразными, отражая 

взаимодействие с местными культурами, и культивируя специфику каждой из 

них. 

5. Историко-философский анализ взаимоотношений между исламской 

цивилизацией и Западом является важным аспектом понимания истории и 

современности. В течение многих столетий эти две цивилизации вступали во 

взаимодействие и сталкивались друг с другом, что оказывало значительное 

влияние на культуру, политику, экономику и философию обеих сторон. 

Исламская цивилизация, возникшая в VII веке на Аравийском полуострове, 

привнесла значительные вклады в мировую историю и культуру. Она 

распространялась по территории Ближнего Востока, Северной Африки, 

Центральной Азии, а затем и на юг Европы, включая Испанию. 

6. Секуляризм – это философско-политическая концепция, которая 

выделяет сферу веры и религии из государственных и общественных дел, 

стремится обеспечить разделение церкви и государства и призывает 

основывать общественные институты и политические процессы на 

рациональных и мирских принципах. В мусульманских странах 

секуляризация не так широко распространена и религиозные институты 

продолжают оказывать значительное влияние на политику и общественные 

дела. Исламский секуляризм может быть воспринят с недоверием со стороны 

многих консервативных исламских групп, которые считают религиозные 

принципы основой для правления. Секуляризм в исламе представляет 
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сложное историческое и культурное явление и его применение может 

различаться в разных мусульманских обществах. 

7. Ислам является одной из крупнейших мировых религий и имеет 

значительное влияние на формирование мировой культуры. В контексте 

взаимодействия Восток-Запад, ислам становится важным фактором, 

определяющим отношения и диалог между их культурами. Ислам 

пронизывает множество аспектов жизни мусульманских обществ, включая 

культуру, искусство, архитектуру, литературу и образ жизни. Влияние ислама 

на мировую культуру видно не только в странах с преобладающим 

мусульманским населением, но и в мировой культуре в целом. 

8. Конфликтогенные основания дихотомии Восток-Запад имеют свои 

исторические и философские корни, которые сформировались на протяжении 

многих веков. В данном контексте, Восток и Запад представляют собой два 

крупных цивилизационных пространства с различными культурными, 

религиозными, социально-политическими и экономическими 

характеристиками, которые часто сталкиваются с противоположными 

интересами и взглядами. Дихотомия Восток-Запад образовалась в процессе 

взаимодействия этих двух регионов на протяжении многих столетий. В 

истории встречаются периоды культурного обмена и сотрудничества, а также 

времена конфликтов и войн. Также как крестовые походы, колонизация 

Востока западными империями, а также последствия деколонизации оставили 

глубокий след и формировали стереотипы и предубеждения с обеих сторон. 

9. Историко-культурные предпосылки формирования ислама в 

Центральной Азии и Кыргызстане связаны с древнейшей историей региона и 

его культурными взаимодействиями. Сформировавшаяся в этой местности 

уникальная смесь культур и цивилизаций оказала существенное влияние на 

проникновение ислама и его последующее укоренение в этих землях. 

Территория Центральной Азии и Кыргызстана была важным перекрестком на 

торговых путях между Востоком и Западом. Это способствовало активному 

обмену культурами и идеями, в том числе и распространению ислама через 

торговцев, миссионеров и путешественников. Завоевания и миграции 

различных народов и империй в регионе, включая арабских завоевателей в 

VIII веке, тюрков и монголов, играли роль в распространении ислама. Во 

многих случаях завоеватели принимали ислам и его распространение 

содействовало культурному обмену. 

10. Религиозные факторы играют значительную роль в формировании 

этносоциальных организмов в Центральной Азии. Религия не только является 

важной составляющей культуры и мировоззрения народов региона, но также 

оказывает сильное влияние на социальную организацию и структуру 

общества. Ислам стал доминирующей религией в Центральной Азии с 
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древних времен. Мусульманская вера влияла на формирование этнических 

групп, структуру семей, норм и обычаев. Различные этнические группы в 

Центральной Азии могут исповедовать разные вероисповедания, такие как 

суннитский или шиитский ислам, исламские организации или другие 

религии. Эти различия в вероисповедании могут формировать уникальные 

социальные и культурные характеристики каждой этнической группы. 

11. Исламский фактор имеет значительное влияние на 

социокультурную реальность современного Кыргызстана. Ислам является 

доминирующей религией в стране, и она оказывает сильное влияние на 

различные аспекты жизни общества. Многие жители Кыргызстана 

исповедуют ислам и активно участвуют в религиозных обрядах, молитвах и 

других практиках. Исламские ценности и вероучение играют важную роль в 

формировании мировоззрения и моральных убеждений населения. Исламское 

вероучение влияет на культурные традиции и обычаи кыргызского народа. 

Религиозные праздники, такие как Курбан-айт, Ураза-байрам и другие, 

являются важными событиями в жизни мусульманского сообщества. 

Личный вклад соискателя. Данное исследование является одним из 

первых в отечественной философской мысли, посвященной социально- 

политическим основам мировых культур и религий в условиях глобализации. 

Основные научные положения и выводы, сформулированные в 

диссертационной работе, являются результатом личных исследований 

соискателя в изучении мировых культур и религий. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения исследования, его выводы были представлены в выступлениях: на 

международных и республиканских научно-практических конференциях «Ч. 

Айтматов – культура, язык, история, этносы и глобализация» Международная 

научно-практическая конференция совместно с Советом сотрудничества 

тюркоязычных государств «TURKIC COUNCIL» (17-18 мая 2018); «Роль 

Корана в сближении культур». (5 июня 2018); «Международная юбилейная 

декада,        посвященная        25-летию        Академического      консорциума 

«Международный     Университет     Кыргызстана»     (20     октября     2018); 

«Устойчивое  развитие  Кыргызстана:  взгляд  молодежи»  (28  марта   2019); 

«Международная научно-практическая конференция «Современность и 

социальное развитие: состояние и вызовы» (16-17 декабря 2020); «Наука и 

образование: актуальные вопросы, тенденции и инновации» (16 ноября 2018); 

«Современное образование Кыргызской Республики в эпоху цифровизации: 

состояние, проблемы, перспективы» (27 ноября 2020); «Устойчивое развитие, 

благосостояния женщин и детей в горных районах Кыргызстана» (15 июня 

2020); «Инновационное образование в 21 веке: глобальные тренды и 

технологии».   (9   марта   2021);   «Философское   и   литературное  наследие 
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суфизма, (11 ноября 2021); «Экологическая устойчивость и здоровье 

населения», (8-9 апреля 2022); «Философия гендера: теория и практика” (22 

апреля 2022), «Ways of Science development modern crisis conditions” (2-3 June 

2022). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные результаты и теоретические положения диссертации получили 

освещение в 28 статьях, опубликованных в различных научных журналах, в 

том числе в монографиях и 4 методических рекомендациях. 

Структура и объем диссертации. Диссертации состоит из введения, 

пяти глав, заключения, выводов, списка использованной литературы и 

приложений. Общий объем диссертации составляет 313 страниц, включая 

список использованных источников – 264 страниц. Структура диссертации 

подчинена целям и задачам исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта ее 

связь с крупными научными программами (проектами) и основными научно- 

исследовательскими работами, определены цели и задачи, научная новизна, 

практическая значимость полученных результатов, основные положения, 

выносимые на защиту, личный вклад соискателя, дана информация об 

апробации результатов исследования, о полноте опубликования результатов 

исследования, структуре и об объеме диссертации, о практических 

рекомендациях. 

В первой главе «Мировые религии и социокультурные явления: 

историко-философский анализ» анализируется литературный обзор, 

связанный с социально-политическими основами мировых культур и религий 

в условиях глобализации, и рассматриваются взгляды философов на мировые 

культуры и религии. 

В первом параграфе первой главы «Мировые культуры и религии 

как объект философского исследования», дается литературный обзор 

исследуемой проблемы. 

На сегодняшний день в мире внедряется некий паттерн поведения, 

якобы гарантирующий стабильность и процветание мирового сообщества. 

Однако не все согласны с его благотворным, приобщающем к цивилизации 

влиянием, в результате чего мир разделился на две группы: кто способствует 

внедрению, и на тех, кто противостоит этому (Ahmed Rashid, Jihad: The Rise 

of Militant Islam in Central Asia, Yale University Press (January 25, 2002). 

Демократизация общества после развала СССР способствовал устранению 

различных барьеров в осуществлении религиозных норм в постсоветских 

республиках. 
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Религиозный фактор определяется как нетрадиционный научный 

термин и, безусловно, является одним из наиболее актуальных проблем в 

современной философии, в международных отношениях и религиоведении. 

Данной теме посвящено значительное количество таких исследований 

российских и центрально-азиатских экспертов, как Артыкбаева М.Т. 

“Политическая система в «открытых» и «закрытых» обществах” (Б., 1998); 

“Политология (наука о политике и власти)” (Б., 1999); Осмонова Д.А. 

Мировые религии: учебное пособие (Бишкек: 2015); Гимазитдинова И.Р., 

Канаева А.Б. “Общественно-политические процессы развития христианской 

религий в кыргызстанском обществе” (Б., 2012), Курбанова Н.У. “Исламское 

образование в Кыргызстане. Центральная Азия и Кавказ ”(Б., 2014), 

Малтабаров Б.А. “Проблемы идентичности и Ислам в современном 

Кыргызстане” (Б., 2017); Эсенманова Н.С. “Ислам в Центральной Азии в 

условиях глобализации” (Б., 2004) [144]; Даирова А.М. “Исламский фактор в 

политических процессах Казахстана” (М., 2005); Ушакова В.Н. 

“Политический ислам в Центральной Азии: основные факторы и 

перспективы”(М., 2009); Хукмишоева З. “Роль ислама в политических 

процессах общества на материалах Таджикистана” (Душанбе, 2007); Нанаева 

А. “Движение исламских фундаменталистов в южном регионе Центральной 

Азии” (М., 2009); Усмон Давлат “Исламский фактор в политическом процессе 

России и Таджикистана (сравнительный анализ)” (М., 2008); Малашенко А. 

“Исламская альтернатива и исламский проект. Весь мир”. (М., 2006); 

Сюкияйнен Л.Р. “Исламская правовая мысль о глобализации и перспективах 

политического реформирования мусульманского мира” (М., 2007). 

Во втором параграфе первой главы «Социально-политические 

основы мировых религий” - рассматриваются социально-политические 

основы мировых религий. 

Социум действительно сильно зависит от общности мировоззрения, 

ценностей и взглядов его членов. Общность мировоззрения означает, что 

люди в обществе имеют схожие представления о том, как устроен мир, какова 

природа человека, какие существуют ценности и нормы поведения. Это 

создает основу для общения, взаимодействия и сотрудничества внутри 

общества. 

Социальный институт представляет собой устойчивую совокупность 

людей и групп, чья деятельность направлена на выполнение определенных 

функций общественного значения. Этот институт формируется на основе 

определенных норм, правил и стандартов поведения, которые могут включать 

религиозные аспекты. 

Из объединения людей возникает народ, который становится основой 

для создания государства. Любое государство и общество строятся на 



13  

определенных духовных и морально-нравственных ценностях, в которых 

неизбежно присутствует упоминание о потустороннем мире, в том числе о 

Божьем Суде. 

Культура каждого народа формировалась на протяжении веков и 

религия играла важную роль в этом процессе. Например, культура русских 

или европейцев, несмотря на их нынешнюю секуляризацию, на протяжении 

веков развивалась под влиянием христианства, включая значительный период 

Средневековья и Феодального строя. Однако, стоит отметить, что религия не 

является единственным фактором формирования культуры, на нее влияют 

язык, место проживания, образ жизни, тип ведения хозяйства (оседлый или 

кочевой) и другие факторы. На примере кыргызского народа можно отметить, 

что южные кыргызы развивались в условиях оседло-земледельческой 

культуры, в то время как северные кыргызы оставались кочевыми. Кыргызы 

Центральной Азии приняли ислам, в то время как кыргызы Сибири остались 

язычниками. Это демонстрирует, что культура народа связана с их историей, 

географическим положением и религиозными убеждениями, которые играют 

существенную роль в формировании уникальной идентичности культуры. 

Любая социальная общность обладает объединяющими ее ценностями 

и идеологией. Это объясняется тем, что общность не может быть образована 

группами людей, имеющими совершенно разные или противоположные 

взгляды. Факторы общего языка, происхождения и крови могут быть 

важными, но они недостаточны для создания настоящей социальной 

общности, если не сопровождаются общими ценностями и идеологией. 

На протяжении веков религия играла ведущую роль в формировании 

идентичности   различных народов,   примерами которых  могут служить 

китайцы, дунгане, сербы и бошняки, индусы и пакистанцы, которые, 

несмотря на общий этнический корень, разделяли разные религии. Важную 

роль в процессе формирования национальной идентичности также играл 

монархизм,  когда   этнические   группы различного   происхождения 

объединялись вокруг знатных династий, обладающих властью и авторитетом. 

Например, династия Хашимитов у мусульман, Чингизидов у кочевников, 

Габсбургов у полиэтнического населения Австро-Венгрии. До революции 

французы в  первую  очередь  идентифицировали себя как подданные 

правящего дома Бурбонов, чья легитимность получала поддержку от церкви. 

После свержения монархии и  Наполеоновских  войн,    которые 

разрушили старый порядок, основанный на династийной идентичности и 

влиянии церкви, стала необходима новая идентичность, где в центре стояла 

преданность нации  и  родине.   В   ходе развития капитализма  понятие 

"народность" переросло в "нацию", для которой стали важными такие 

критерии, как общий язык, государство и история. Но самое значимое в 



14  

формировании наций заключается в том, что они базировались уже не на 

прежних ценностях, а на новых реалиях капиталистической эпохи. 

В истории общества действительно происходила смена религиозных 

деятелей и религиозных ценностей национализмом и секуляризмом. Этот 

процесс был постепенным, и с течением времени критерием единения 

общества и эволюционирования. Новые ценности, предложенные 

национализмом и секуляризмом, играли ключевую роль в формировании 

новой идентичности и общности. 

Мировоззрение – это совокупность представлений, убеждений и 

ценностей, которые формируются в сознании человека и определяют его 

понимание окружающего мира. Оно может основываться на различных 

источниках, включая религию, философию, науку, культуру и традиции. 

Идеалистическое мировоззрение, которое подчеркивает роль религии, 

считает, что основные принципы и истины мира вытекают из духовной 

сущности или высшего разума. В данном контексте, креационизм 

представляет собой концепцию, согласно которой вселенная и живые 

существа были созданы божественной силой, и они существуют в 

неизменном виде. С другой стороны, материалистическое мировоззрение 

опирается на рациональную науку и понимание мира через материальные 

явления и законы природы. Трансформистский взгляд в этом контексте 

подразумевает, что все в природе и обществе подвержено изменениям и 

развитию и нет постоянства или неизменности. 

Во второй главе «Методологические и теоретические основы 

исследования мировых религий и культур», раскрыта теоретическая 

сущность понятия “мораль” и обоснованы теоретико-методологические 

положения исследования. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

социально-политические основы мировых культур и религий, а предметом 

исследования являются воздействия и взаимоотношения мировых культур и 

религиозных систем под влиянием глобализации. 

Методы исследования базируются на философских, политических, 

культурологических отечественных и зарубежных исследователей, 

изучающих мировые культуры и религии, работы, идеи и положения 

исследователей в данной области. В работу также были включены труды 

ученых советской эпохи. В ходе исследования использовались системные, 

формально-логические, исторические методы научного познания. Кроме 

того, автор использовал также системно-целостный и культурно- 

цивилизационный методы. 

В первом параграфе второй главы «Религия как форма мировой 

культуры в контексте пространственного континуума”, рассматривается 
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религия, как форма мировой культуры в контексте пространственного 

континуума. 

На сегодняшний день понимание мировой культуры является 

чрезвычайно разнообразным, так как было сформировано в различных 

исторических и культурных контекстах. Каждый народ обладает уникальным 

путем развития, собственной судьбой, историей и занимает особое положение 

на мировой арене. 

Социально-политические основы общества описывают системы 

социального управления, политические институты, правовые и нормативные 

рамки, экономические отношения и другие социальные факторы, которые 

играют решающую роль в формировании культурного развития общества. 

Эти факторы взаимодействуют и влияют на структуру, ценности, идеи, и 

традиции общества, в результате определяя его культурную идентичность и 

эволюцию. 

Культура, рассматриваемая в философском ракурсе, представляет 

собой сложное и многогранное явление, которое охватывает разнообразные 

сферы жизни общества. Включая язык, искусство, религию, обычаи, 

традиции и другие аспекты, культура играет важную роль в формировании и 

передаче ценностей, знаний и опыта от одного поколения к другому. Она 

представляет собой динамичное явление, способствующее самопознанию 

человека и его месту в мире, обеспечивая смысловую связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Культура также формирует коллективную 

идентичность общества и способствует его разностороннему развитию, что 

делает ее ключевым фактором в формировании человеческого сознания и 

прогресса. 

Социальные и политические структуры общества играют 

определяющую роль в формировании и эволюции культуры. Философы 

интересуются тем, как власть, организация общества и социальные 

отношения влияют на мировоззрение, искусство и литературу, а также на 

общественные идеалы и ценности. 

Философы обращают внимание на то, как разделение на классы или 

роли может формировать и поддерживать определенные социальные обычаи 

и традиции. Например, классовая система может влиять на доступ к 

образованию, искусству и культурным событиям, что отражается в 

разнообразии культурных проявлений и вкусов различных социальных групп. 

Кроме того, экономические отношения, в частности система собственности и 

распределение ресурсов, могут сказываться на доступности и развитии 

искусства, образовании и научных исследованиях в обществе. 

Культура является динамичным и адаптивным явлением, и ее 

проявления могут значительно варьироваться в различных социально- 
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политических контекстах. Одна и та же культура может принимать различные 

формы и особенности в разных странах, регионах мира, и зависит от типа 

правления и социальных условий. 

Исторически колониализм оказал значительное влияние на культуру 

многих стран. Это проявлялось в подавлении или ассимиляции местных 

культур, установлении европейских языков и образовательных систем, а 

также внедрении идеологии и ценностей колонизаторов. Культурное 

наследие многих народов было нарушено и трансформировано под влиянием 

колониальных сил. 

Философы задаются вопросами о воздействии глобализации на 

многообразие культурного наследия и осмыслении культурной 

идентичности. Они исследуют, как происходит взаимодействие различных 

культурных традиций и как это влияет на их сохранение и трансформацию. 

Философия культуры также рассматривает противоречия и амбивалентность 

глобализации, выявляя какие культурные ценности усиливаются, а какие 

могут оказаться подавленными или искаженными в процессе интеграции. 

С другой стороны, конфликты и войны имеют серьезные последствия 

для развития культуры общества. Это может привести к разрушению 

культурного наследия, утрате культурных ценностей и нарушению 

культурной динамики. В таких ситуациях свобода выражения может быть 

подавлена, а культурная деятельность ограничена. Философы также 

исследуют вопросы о том, как войны и конфликты влияют на культурное 

сознание, как формируются новые культурные идентичности в условиях 

кризиса и изменяющихся социокультурных реалий. Государственная 

политика имеет существенное влияние на развитие культуры и искусства в 

обществе. Философы обращают внимание на роль правительства в создании 

условий, которые формируют социально-политические основы культуры. 

Философы изучают влияние различных идеологий и концепций на 

культурную политику, образование, массовую культуру и социокультурные 

отношения. Они также исследуют взаимосвязь между культурой и политикой, 

и как культурные выражения могут быть использованы для поддержки или 

вызова доминирующих политических идей. 

Во втором параграфе второй главы “Мировоззренческая и 

социально-политическая сущность мировых религий (на примере 

ислама)” рассматривается мировоззренческая и социально-политическая 

сущность мировых религий. 

Наука - это инструмент анализа, который изучает и объясняет природу 

и явления в мире. Она основана на эмпирических исследованиях, логических 

выводах и системном подходе к изучению явлений. В отличие от религии, 

наука стремится найти объяснения и понимание через наблюдения, 
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эксперименты и проверяемые гипотезы, а не через веру или откровения. В 

вероучениях есть унифицированные, жизнеутверждающие истины, 

поскольку многие из них в области морали говорят об одном и том же. 

Большинство людей принимает ту или иную религию лишь по причине 

рождения в той или иной местности. Родился в Центральной Азии значит 

автоматически причисляешь себя к мусульманам, в России - православным, в 

Иране - шиитом, в Испании - католиком, в Таиланде - буддистом. И не играет 

никакой роли тот факт, что, относя себя к какой-либо конфессии и 

деноминации, человек может не знать и не следовать ее постулатам, а если и 

следовать, делая это по инерции или по традиции, так как унаследовал это от 

родителей. Идейных приверженцев всегда будет мало, но именно они и 

являются, по сути, костяком своей идеологии, той группой людей, которая 

дает жизнь этой идее. Пассионарное и активное меньшинство всегда было во 

главе пассивного и инертного большинства, поэтому сознательный выбор 

религии и мировоззрения — это удел первых. 

Многие люди заняты повседневными делами и рутиной, что может 

уводить внимание от задачи искать смысл жизни. Однако, для некоторых 

людей этот вопрос становится центральным и требует серьезных 

размышлений. Философская рефлексия насчет смысла жизни открывает 

разнообразные подходы и трактовки. Различные философские школы и 

течения предлагают разные ответы на этот вопрос. Некоторые философы 

считают, что смысл жизни приобретается в обогащении личной 

эмоциональной и духовной сферы, в достижении счастья и гармонии с самим 

собой и окружающим миром. Другие подходы связывают смысл жизни с 

социальным контекстом и стремлением к благополучию общества, 

служением другим и поддержкой социальной справедливости. 

Философия и религия предлагают разные пути поиска смысла жизни. 

Религиозные верования, могут быть связаны с иррациональными подходами, 

основанными на вере и духовных аспектах. В то же время, рациональные 

подходы, включая науку и материалистическую философию, стремятся к 

объяснению мира и человеческой природы с помощью логических и 

эмпирических методов. Оба подхода имеют свои предпосылки и аргументы, 

и каждый может предоставить определенную перспективу на мир и смысл 

жизни. Некоторые люди предпочитают идеалистическую философию и 

религиозные убеждения, в то время как другие придерживаются 

материалистической философии и рационального подхода. Важно понимать, 

что отвергать один подход в пользу другого не всегда является 

необходимостью. Многие люди находят смысл и удовлетворение в 

гармоничном совмещении религиозных и философских убеждений, 

объединяя в своем мировоззрении элементы веры и разума. 
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В идеалистическом и иррациональном плане верующий должен 

принимать религиозные постулаты без вопросов (смиренно, без скепсиса и 

критики), осознавая, что разум, рациональность, логика и материя — это 

творения Всевышнего, но вместе с тем он подчиняет науку и логику вере, 

дабы познать и постичь религиозные постулаты, не забывая их вторичность 

после веры. Определенная часть деятелей науки пыталась внести антагонизм 

между религией, наукой и данное противостояние переживало различные 

фазы непримиримой вражды и костров инквизиции в Средние века, до 

секуляризации и установления единовластия науки над религией в Новое 

Время. 

История человечества демонстрирует, что вера и научные исследования 

часто взаимодействуют и влияют друг на друга. Древнегреческая школа 

Пифагора является примером того, как философия, наука и религия 

переплетались. Пифагор и его учение о "сакральной геометрии" 

рассматривали математику и геометрию как основу вселенной и ее гармонии. 

Он верил в существование гармонии и числовых отношений в природе и 

связывал их с духовной сущностью мира. Этот подход имел сильный 

религиозный оттенок и связывал знание с мистическими и духовными 

практиками. Концепция "сакральной геометрии" исходила из убеждения, что 

природа мира и вселенной отражает духовную реальность. Это объединение 

математического и духовного учения влияло на культурную среду и 

восприятие окружающего мира. 

В третьей главе “Историко-логические и социально-политические 

особенности исламской цивилизации в контексте Восток-Запад” 

проведен историко-философский анализ взаимоотношения исламской 

цивилизации и Запада, исследован секуляризм как историко-логическое 

явление мировой культуры на примере ислама. 

В первом параграфе третьей главы, “Историко-философский 

анализ взаимоотношения исламской цивилизации и Запада” 

рассматриваются взаимоотношения исламской цивилизации и Запада. 

Исламская цивилизация стала центром образования и 

интеллектуального обмена знаний. Крупные города, такие как Багдад, 

Кордова, Дамаск и Каир, стали местами, где собирались ученые, философы, 

астрономы, врачи и другие специалисты, чтобы обмениваться знаниями и 

работать над новыми идеями. Исламские ученые активно переводили древние 

греческие, индийские и персидские тексты на арабский язык. Это 

способствовало сохранению многих античных текстов, которые были 

утеряны в Европе, и распространению античных знаний на Ближний Восток 

и Запад. В исламском мире создавались крупные библиотеки, академии и 

университеты, где проводились научные исследования и обучение. 
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Исламские ученые разрабатывали новые математические методы, 

астрономические таблицы, исследовали медицину, химию и другие науки. 

Философия была важной частью интеллектуальной жизни исламского мира. 

Исламские философы размышляли о природе бытия, человеческого разума, 

морали и религии. Одним из самых известных исламских философов того 

времени был Авиценна, чьи идеи оказали влияние на средневековую 

европейскую философию. 

В своем исследовании доктор философских наук Т. Бейшенова 

отмечает следующее: “Конфликтный и одновременно конкурентный характер 

отношений между Западом и Востоком в значительной степени определил и 

направление теоретической мысли в Европе, которая имела касательство к 

этим отношениям. По сути, гуманистическая мысль Европы, в 

капиталистическую эпоху приобрела более или менее завершенные 

очертания современной науки, став обслуживать политические интересы ряда 

европейских государств, вырвавшихся в своем общественно-экономическом 

и военном развитии и активно осуществлявших политику колонизации 

практически в пределах всей планеты. Поэтому гуманитарная научная мысль 

неизбежно приобрела, по нашему мнению, черты тенденциозности, которой 

не смогли избежать даже выдающиеся ученые и мыслители. Отчасти мы 

объяснили причины данного факта. Однако, одной из главных причин было 

то обстоятельство, что, начиная с перехода нескольких государств Европы к 

капиталистической фазе развития, европейский мир, цивилизация вырвалась 

вперед, что, с одной стороны, обеспечило ей мировое лидерство, культурное, 

экономическое, политическое, военное, научно-техническое и 

технологическое господство на несколько веков, а с другой – породило в 

интеллектуальной и исследовательской европейской среде иллюзию, что это 

господство будет длиться если не вечно, то во всяком случае очень долго” 

[Бейшенова А.Т. “Дихотомия “Восток-Запад: новые реалии и парадигмы” 

[Текст] /А.Т. Бейшенова // диссертация на соискание ученой степени доктора 

философских наук. – Бишкек, 2020. - С. 72]. 

Во втором параграфе третьей главы “Секуляризм как историко- 

логическое явление мировой культуры: на примере ислама” исследован 

секуляризм как историко-логическое явление исламской цивилизации и 

Запада. 

Секуляризм — это философско-политическая концепция, которая 

пропагандирует разделение церкви (религии) и государства, чтобы 

обеспечить независимость политических институтов от религиозных 

учреждений и исключить официальное предпочтение какой-либо конкретной 

религии в обществе. Историческое и культурное значение ислама трудно 

переоценить. Он стал катализатором для формирования многих великих 
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цивилизаций, включая арабскую, персидскую, турецкую, мавританскую и 

многие другие. Культурное влияние ислама проявляется в литературе, 

архитектуре, науке, философии, искусстве и праве. 

В контексте ислама секуляризация является процессом, имеющим свои 

специфические особенности. Некоторые страны с преимущественно 

мусульманским населением, такие как Турция, Тунис и другие, 

предпринимали реформы, направленные на установление секулярного 

характера государственных институтов. Основной целью таких реформ было 

создание светского государства и ограничение религиозного влияния на 

политическую сферу. Секуляризм в исламе является сложным и 

многообразным явлением, и его проявления различаются в разных регионах 

и странах с мусульманским населением. Это обусловлено разными 

историческими, культурными и политическими факторами, которые влияют 

на восприятие и применение принципов секуляризма в данных обществах. 

Исторические события и влияние западных держав на мусульманские 

страны действительно оказали значительное воздействие на политические, 

идеологические и культурные процессы в этих регионах. Оккупация 

некоторых мусульманских стран западными войсками в XVIII и XIX веках, а 

также последующее проникновение культурных и политических идей Запада 

после ухода оккупационных войск, сформировали многие современные 

аспекты обществ и государств в этих регионах. Такие страны, как Саудовская 

Аравия и Иран, избежали прямой оккупации, но столкнулись с 

вмешательством западных сил и формированием силовых структур, которые 

поддерживали интересы западных держав. Это, в свою очередь, сказалось на 

формировании систем ценностей и политических систем этих стран. Система 

ценностей, основанная на либеральной западной демократии и коммунизме, 

оказала влияние на мусульманские страны, что привело к появлению 

различных идеологических движений, включая секуляризм, национализм и 

социализм. Ислам, как система ценностей, иногда оказывался на заднем 

плане, так как некоторые новые режимы стремились к секуляризации и 

разделению религии и государства. Существование такого общественно- 

политического контекста могло создать обострение социальных и 

политических противоречий, а также привести к возникновению 

фундаментализма и терроризма. Некоторые мусульманские группы видели в 

западной модернизации и секуляризации угрозу исламским ценностям и 

культурным традициям, что способствовало усилению радикализации. Важно 

отметить, что фундаментализм и терроризм являются сложными явлениями и 

их причины многообразны. Они не могут быть полностью связаны только с 

оккупацией или западным влиянием, а являются результатом сложных 

социокультурных, политических и экономических процессов в регионе. 
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Кутбизм — это идеологическое направление в рамках политического 

ислама, которое связывается с именем саяхида Саида Кутба, исламского 

мыслителя и деятеля из Египта, жившего в середине XX века. Саид Кутб был 

одним из основателей движения Братьев-Мусульман, но его идеи привели к 

созданию новой идеологии, которая получила название "кутбизм". Кутбизм 

видит западную цивилизацию как причину глобальных проблем и кризисов, 

таких как две мировые войны, холодная война, голод и бедствия в разных 

уголках земли. Представители кутбизма утверждают, что западное влияние 

привело к разделению мира на западный и восточный блоки, что приводит к 

глобальному хаосу и неопределенности. По мнению M. Крамера [Martin 

Kramer (Spring 2003). Coming to Terms: Fundamentalists or Islamists? Middle 

East Quarterly. P. 65-77.], кутбизм является родственной идеологией 

пассионарному салафитскому джихадизму. 

Согласно описанию, представляемому Кутбизмом, "западная 

цивилизация" и "восточный социалистический лагерь" рассматриваются как 

две стороны одной медали, которые обвиняются в отрицании исконных 

ценностей ислама. Кутб считает, что обе системы, капитализм и социализм, 

являются материалистическими, не признают духовности и религии и 

противоречат основным принципам ислама. Западная цивилизация, в данном 

случае представленная капиталистическим блоком под предводительством 

США, обвиняется в потребительстве и стремлении к прибыли, что может 

противоречить исламским принципам сдержанности и социальной 

справедливости. Кутб видит в ней угрозу для равенства и основных 

человеческих ценностей. С другой стороны, восточный социалистический 

лагерь, представленный СССР и социалистическими странами, обвиняется в 

попытках искоренить "природные" инстинкты и потребности человека, в 

отрицании семьи и частной собственности. Кутб считает, что это также 

противоречит исламским ценностям и приводит к отдалению от духовности 

и религии. Для Кутба обе системы враждебны исламу и едины в своей 

материалистической культуре, которая, по его мнению, противостоит 

истинным духовным ценностям ислама. Он видит в них угрозу для 

исламского общества и выступает за возвращение к "чистому" исламу, 

который предполагает соблюдение религиозных принципов во всех сферах 

жизни. 

В современном обществе понятие "религиозный экстремизм" 

используется для описания идеологии и действий тех элементов в 

религиозных организациях, которые прибегают к насилию, 

антиобщественной деятельности или террористическим актам во имя своей 

религиозной веры или убеждений. Эти действия и идеология идут в разрез с 
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основными принципами гуманизма, прав человека, миролюбия и социальной 

гармонии, которые являются общепринятыми западными ценностями. 

В четвертой главе “Восток-Запад в контексте культурно- 

религиозной компаративистики” рассматривается проблема Востока- 

Запада в контексте культурно-религиозной компаративистики. 

В первом параграфе четвертой главы “Ислам как форма мировой 

культуры в контексте Восток-Запад”, рассматриваются формы мировой 

культуры в контексте Восток-Запад. 

Ислам, как одна из ведущих мировых религий, действительно имеет 

глубокое и значительное влияние на формирование мировой культуры. С его 

происхождением в VII веке на Аравийском полуострове и последующим 

распространением на протяжении веков, ислам стал основополагающей 

религией для миллиардов людей во всем мире. 

В контексте отношений Восток-Запад ислам играл важную роль в 

формировании связей и взаимодействии между этими регионами. С начала 

своего распространения ислам воздействовал на культуру и традиции народов 

Ближнего востока, Северной Африки, Центральной Азии и Индийского 

субконтинента. Он проник в эти области через завоевания, торговлю и 

культурный обмен. 

Геометрические узоры и орнаменты, характерные для исламского 

искусства, символизируют гармонию и единство мира. В философской 

трактовке, эти узоры отражают стремление человека к пониманию 

закономерностей вселенной и её гармонии. Они также выражают стремление 

к духовному совершенству и покаянию божественного, в сущности, всего 

сущего. Архитектура мечетей, священных мест и культурных центров в 

мусульманском мире, играет важную роль в социокультурной интеграции и 

формировании общности. Ислам, как религия с богатой культурной и 

философской традицией, действительно, оказал значительное влияние на 

развитие литературы, прозы и философии в различных регионах мира. 

В литературе исламские тексты, прежде всего "Коран" и "Хадисы", 

стали источником вдохновения для многих писателей и поэтов. Язык Корана, 

с его глубокой символикой и мистическими аспектами, стал образцом 

прекрасного языка и вдохновил создание множества поэтических 

произведений. Кроме того, в "Хадисах" содержатся учения исламского 

пророка Мухаммада, которые также вдохновляли литературное творчество. 

Философия ислама, особенно в период Золотого века исламской науки 

(VIII-XIII века), сыграла ключевую роль в развитии мировой философии. 

Великие исламские мыслители, такие как Аль-Фараби, Авиценна, Аль-Газали 

и Аверроэс, разрабатывали философские концепции, сочетая исламские 
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традиции с античной философией. Их труды стали мостом между восточными 

и западными культурами, и влияние их идей было ощутимо на Западе. 

Философские школы по-разному толкуют феномен мировой культуры. 

К примеру, в марксистской философии, понятие "мировая культура" возникло 

в XIX веке, под которым понимались характеристика творческого потенциала 

индивида, а также комплекс итогов его деятельности. В марксистской теории 

культуры действительно предполагается, что культура всегда отражает 

определенный характер общественно-экономической формации, которая 

определяется способом производства и формами социальной организации. К. 

Маркс и Ф. Энгельс разработали концепцию исторического материализма, 

согласно которой развитие общества происходит чередованием различных 

экономических формаций, каждая из которых имеет свой характерный тип 

культуры. 

Современная мировая культура представляет собой смесь различных 

традиций, ценностей и практик, которые сформировались в течение многих 

веков. Глобализация, ускоренные коммуникации и технологические 

достижения содействуют обмену культурными идеями и взаимопониманию 

между различными народами и обществами. Однако, при этом сохраняется 

уникальность и разнообразие культурных выражений каждого народа. 

Социально-политические основы общества играют важную роль в 

формировании и развитии культуры. Они определяют структуры власти и 

организации общества, а также устанавливают правила и нормы поведения, 

которые оказывают влияние на культурные проявления и традиции. 

Культура, в свою очередь, включает в себя язык, искусство, религию, обычаи, 

традиции и другие аспекты жизни общества. Она является способом передачи 

ценностей, знаний и опыта из поколения в поколение. 

Философский анализ также позволяет рассмотреть диалектическую 

природу взаимодействия между социальными и политическими структурами 

и культурой. Эти две сферы взаимодействуют и взаимно влияют друг на 

друга, создавая сложные и динамичные процессы развития общества и 

культуры. Культура может служить инструментом легитимизации и 

поддержания политических режимов, а также способствовать формированию 

общественного мнения и идеологических установок. В философском аспекте 

анализ социальных структур и их влияния на культуру помогает понять 

сложные диалектические связи между обществом и культурой. Философский 

подход также позволяет рассмотреть возможные изменения в культуре и 

обществе, а также роль культуры в социальном прогрессе и развитии. 

Во втором параграфе четвертой главы “Конфликтогенные 

основании дихотомии Восток-Запад: философско-исторический анализ” 

проведен философско-исторический анализ дихотомии Восток-Запад. 
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Дихотомия между Востоком и Западом, как философско-историческое 

явление, представляет собой важный объект анализа для понимания 

культурных, социальных и политических различий между этими двумя 

регионами. Основы этой дихотомии прочно укоренены в историческом и 

философском наследии каждого региона, а также в различных культурных 

традициях, ценностях и нормах поведения, которые складывались на 

протяжении многих столетий. Восточная и западная культуры имеют 

различные подходы к организации общества, восприятию роли индивида и 

коллектива, а также к пониманию моральных и этических принципов. 

Коллективизм, характерный для многих восточных культур, подчеркивает 

важность общих интересов и солидарности в рамках общества. Этот подход 

способствует формированию традиционных общин и семейных связей, а 

также уделяет большое внимание поддержанию гармонии и сотрудничества 

внутри коллектива. 

Религиозные убеждения являются значимым аспектом дихотомии 

между Востоком и Западом. Каждый из этих регионов идентифицируется с 

определенными религиозными традициями, которые имеют глубокое 

влияние на культуру, обычаи и мировоззрение его народов. Восток, как 

упоминалось, связывается с разнообразными религиозными убеждениями, 

такими как буддизм, индуизм, конфуцианство и ислам. Эти религии часто 

подчеркивают важность духовности, медитации, гармонии с природой и 

общим благом, что отражается в культуре и поведении людей. Различия в 

политических системах и традициях между Востоком и Западом имеют 

огромное значение для взаимоотношений и мирового порядка. Страны, как 

Китай или Россия часто характеризуются сильным государственным 

контролем и авторитарными тенденциями. В таких системах акцент может 

делаться на коллективных интересах и стабильности, при этом отдаются 

меньше приоритета индивидуальным правам и свободам. 

Экономические различия между Востоком и Западом являются 

значимыми факторами, определяющими их взаимоотношения. Западные 

страны, такие как США и страны Европы, долгое время были лидерами в 

мировой экономике и пропагандировали принципы рыночной экономики, 

свободной торговли и инноваций. Они активно развивали технологии и науку, 

что способствовало их экономическому превосходству. С другой стороны, 

восточные страны, в частности Китай, Индия и другие страны Азии, 

предприняли альтернативный путь развития, сочетая государственное 

регулирование и контроль с элементами рыночной экономики. Они 

акцентируют внимание на индустриальном развитии, экспорте и 

инфраструктурных проектах. 
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Понимание конфликтогенных оснований дихотомии между Востоком и 

Западом играет важную роль в преодолении недоверия и конфликтов, а также 

в поиске путей к сотрудничеству и взаимопониманию между различными 

регионами мира. Культурные различия между Востоком и Западом, такие как 

различия в ценностях, нормах поведения, и традициях, могут привести к 

недопониманию и конфликтам. Однако, понимание этих различий позволяет 

приблизить различные культуры друг к другу, уважать и принимать их 

уникальность и способствует развитию культурного диалога. 

Действительно, противостояние между Востоком и Западом, которое 

усилилось после Второй мировой войны, было связано с формированием 

биполярной системы мировой политики, где существовали два главных 

идеологических блока: капиталистический Запад и коммунистический 

Восток. Это противостояние идеологических систем, которое охватывало 

большую часть мирового сообщества, называлось "холодной войной". 

Сравнительный анализ христианства и буддизма представляет собой 

важную область исследований в контексте культурно-религиозной 

компаративистики. Христианство и буддизм являются двумя известными и 

влиятельными религиями, каждая из которых имеет свои особенности и 

основания в различных регионах мира. 

Понимание культурных особенностей и сходств между Востоком и 

Западом должно быть основано на осознании того, что эти термины 

представляют собой концептуальные инструменты для анализа и сравнения 

культурных и религиозных традиций. Они не являются строгими границами, 

а скорее представляют широкий спектр разнообразных и динамичных 

явлений, которые взаимодействуют и влияют друг на друга. Дихотомия 

между Востоком и Западом имеет философско-исторические основания, 

которые в значительной степени связаны с различиями в культуре, религии, 

политике и экономике. Ниже приведены некоторые конфликтогенные 

основания этой дихотомии. 

Вышесказанное позволяет нам осознать, что дихотомия Восток-Запад 

имеет свои корни в глубоких различиях в культуре, религии, политике и 

экономике. Эти различия могут стать источниками конфликтов и недоверия 

между различными регионами мира. Однако понимание этих оснований и их 

влияния на отношения между Востоком и Западом может помочь в 

преодолении конфликтов и поиске путей сотрудничества и взаимопонимания. 

Многие страны в мире поняли ужасы и разрушительные последствия мировой 

войны, которая унесла миллионы жизней и привела к разрушению 

инфраструктуры и культурных ценностей. Этот урок научил человечество 

ценить мир и стремиться к его сохранению. 
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В пятой главе “Ислам как социокультурный феномен современной 

Центральной Азии”, рассматриваются историко-культурные предпосылки 

формирования ислама, религиозные факторы формирования этносоциальных 

организмов, религиозный фактор современного Кыргызстана. 

В первом параграфе пятой главы “Историко-культурные 

предпосылки формирования ислама в Центральной Азии и 

Кыргызстане” проведен анализ историко-культурным предпосылкам 

формирования ислама в Центральной Азии и Кыргызстана. 

Факты, которые упоминаются о пережитках тенгрианства и 

доисламских обычаях у различных народов, отражают интересные аспекты 

культурного наследия и эволюции вероисповеданий. Вероучения и обычаи 

народов часто меняются под влиянием различных исторических, 

социокультурных и политических факторов. Этнические группы и народы 

могут сохранять определенные традиции и обряды из предыдущих 

вероисповеданий, даже если они формально приняли другую религию. Это 

может быть связано с их глубокими корнями и культурным наследием, 

которые не исчезают сразу после принятия новой веры. Культурные обычаи 

и верования являются частью идентичности народов и племен, и сохранение 

традиций может быть важным аспектом сохранения этой идентичности. Это 

также может быть проявлением уважения к историческим корням и предкам. 

Однако, такие пережитки и традиции могут вызывать интересные 

философские вопросы. Например, каким образом новые вероучения и обычаи 

влияют на старые, и насколько это важно для формирования культурного 

наследия? Как сохранение доисламских обычаев сочетается с обретением 

исламской веры или других религий? Как народы удерживают баланс между 

традицией и современностью? Эти вопросы позволяют нам глубже понять 

разнообразие культур и верований в мире и рассмотреть их взаимодействие и 

влияние на формирование личности и общества. Это также подчеркивает 

значение толерантности и взаимопонимания в отношении разных культурных 

и религиозных традиций, чтобы создать гармоничное и уважительное 

общество. 

По мнению академика Ы.М. Мукасова: “Основой тенгрианства является 

идея “единства человека с природой”. В этом единстве человека с природой 

заключается и противоположность двух сфер: природного и духовного. 

Сфера духовного проявляется в нравственности, которая и выступает 

выразителем единства этих двух сфер. Почитание природы способствует 

нравственному к ней отношению. В традиции кыргызов существует 

множество правил и норм этического, экологического характера по 

отношению к природе. Например, такие как запрет плевать в воду, нельзя без 

необходимости рубить дерево, без надобности убивать животное, плевать в 
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огонь и т.д. В смысловом значении кыргызское слово “жаман болот” 

переводится как не делай плохого, избегай плохого, не твори зло, в противном 

случае тобой совершенное зло возвратится к тебе. Это не просто 

мифорелигиозное сознание, не просто бережное отношение к природе – это и 

есть суть проявления человечности в отношении к природе” [Мукасов, Ы.М. 

Ранние формы религии в контексте возникновения философской мысли 

кыргызского народа [Текст] / Ы.М. Мукасов. – Б.: 2019. – 170 с.]. 

За все время афганского конфликта успело смениться несколько 

поколений. Сама природа этого конфликта имеет как внутренние 

противоречия, так и внешние. Однако, в большей мере этот конфликт был 

связан с интересами, как глобальных держав, таких как СССР и США, так и с 

региональными игроками, такими как Пакистан, Китай, Индия, Иран и 

некоторые центральноазиатские республики. 

После геополитического «обвала» начала 1990-х годов в 

образовавшийся идеологический вакуум в Центральной Азии устремились 

иные культуры. Началась попытка внедрить элементы атлантической, 

европейской цивилизации, что вызвало противодействие и усугубило 

проблемы стран региона. 

Появление нового международно-политического пространства в 

Центральной Азии, где сталкиваются интересы различных мировых и 

региональных держав, действительно может считаться положительным 

фактором для региона. Присутствие различных игроков позволяет избежать 

политического и экономического доминирования одной силы и способствует 

разнообразию и гибкости во взаимодействии с мировым сообществом. Такая 

новая геополитическая реальность предоставляет государствам Центральной 

Азии больше возможностей для определения собственных сфер интересов и 

разработки стратегий внешней политики и национальной безопасности. Это 

также способствует формированию многовекторной политики, которая 

может учитывать разнообразные потребности и приоритеты различных 

государств. 

Действительно, религиозная ситуация в Кыргызстане, как и во многих 

других регионах, может быть сложной и многогранной. Важно понимать, что 

уровень религиозности населения может зависеть от множества факторов, 

таких как культурные традиции, социальное окружение, исторические 

события и даже экономические условия. Восточная и Центральная Азия,  

включая Кыргызстан, исторически были подвержены влиянию различных 

религиозных традиций, включая ислам. Однако религиозность не всегда 

прямо связана с политическими проявлениями или активизмом. Люди могут 

исповедовать религиозные убеждения в разной степени и с разными 

мотивациями. Социокультурные и исторические факторы также могут 
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сказаться на различиях в религиозности между разными регионами. Сильное 

влияние советской эпохи и секуляризация в ней могли повлиять на 

религиозную практику и мировоззрение в некоторых семьях и регионах. В то 

же время, религиозная реакция и ренессанс могут проявляться в других 

местах. Важно помнить, что религиозность — это сложное и индивидуальное 

явление, и она может проявляться в различных формах и аспектах жизни 

людей. Важно учитывать, что множество факторов могут влиять на 

религиозные убеждения и практики, и эти факторы могут меняться в разные 

периоды времени. 

Во втором параграфе пятой главы “Религиозные факторы 

формирования “этносоциальных организмов” Центральной Азии”, 

рассматриваются религиозные факторы формирования этносоциальных 

организмов Центральной Азии. 

Религиозные факторы играют существенную роль в формировании 

"этносоциальных организмов" в Центральной Азии, отражая сложное 

взаимодействие между духовной сферой, культурой и социальными 

структурами народов региона. Философский анализ этого влияния позволяет 

более глубоко понять, как религия способствовала становлению и эволюции 

этнических и социальных образований в данном контексте. Прежде всего, 

религия выступает в качестве мощного фактора объединения и интеграции. 

Вера и религиозные обряды становятся неразрывной частью культурного 

кода народов, способствуя созданию общих ценностей, норм поведения и 

образа жизни. Религиозные общности обеспечивают чувство сопричастности 

и единства, даже среди многонациональных и многоконфессиональных 

обществ. Это может поддерживать стабильность и сбалансированность 

внутренних отношений. 

С другой стороны, религиозные факторы также могут стать источником 

разделений и конфликтов. Различные религиозные течения и доктрины могут 

создавать различия во взглядах и интерпретации ценностей, что может 

привести к напряженности между различными этническими и религиозными 

группами. Кроме того, политические лидеры и власти могут использовать 

религию для достижения своих целей, что может привести к манипуляции 

массами и углублению конфликтов. 

Важным аспектом философского анализа является также вопрос о 

влиянии религиозной морали и этики на социальные отношения и структуры. 

Религиозные предписания и нормы могут оказывать воздействие на 

формирование семейных ценностей, образования, справедливости и 

правопорядка. Однако здесь важно также учитывать, что религиозная 

интерпретация может различаться, и то, как религиозные учения толкуются и 

применяются в практике, может быть предметом обсуждения и споров. 
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Таким образом, философский анализ религиозных факторов 

формирования "этносоциальных организмов" в Центральной Азии помогает 

осознать сложное взаимодействие между духовностью, культурой и 

общественными отношениями. Религия может быть как связующим 

элементом, так и источником конфликтов, а понимание этого баланса 

позволяет глубже анализировать динамику формирования этнических и 

социальных структур в данной регионе. 

В третьем параграфе пятой главы “Религиозный (исламский) 

фактор социокультурной реальности современного Кыргызстана” 

рассматривается религиозный фактор социокультурной реальности 

нынешнего Кыргызстана. 

Важно отметить, что религиозное влияние в Кыргызстане может 

проявляться в разных формах и в разных аспектах жизни. Сложное 

взаимодействие между исламскими традициями, культурой и современными 

вызовами создает уникальную социокультурную среду, которая оказывает 

влияние на поведение, ценности и мировоззрение населения. Исламский 

фактор оказывает существенное влияние на социокультурную реальность 

современного Кыргызстана. Ислам является одной из важных религиозных 

традиций в стране и оказывает влияние на различные аспекты жизни 

кыргызского общества. 

Ислам вступил в историю кыргызов в X веке и с тех пор стал важной 

исторической и религиозной составляющей многонациональной страны. В X 

веке мусульманская вера начала распространяться на территории 

Кыргызстана, а в дальнейшем она стала укореняться и развиваться в регионе. 

Сегодня большинство кыргызстанцев исповедуют ислам, и суннитская версия 

ислама является доминирующей в стране. Ислам действительно оказывает 

значительное влияние на разнообразные аспекты социокультурной жизни 

современного Кыргызстана. Такие религиозные праздники, как Курман-Айт 

и Орозо Айт, имеют глубокие религиозные и социокультурные значения. Они 

не только представляют собой временные точки для религиозных обрядов и 

поклонения, но и служат как моменты сближения семей и общественных 

групп, укрепляя общностное чувство и солидарность. Мечети играют важную 

роль в социокультурной жизни мусульманского населения. Они не только 

являются местами религиозных служб и молитв, но и центрами для получения 

религиозного образования, общения, а также различных общественных и 

культурных мероприятий. Многие мусульмане посещают мечети регулярно, 

чтобы выполнять свои религиозные обязанности и углублять свои знания о 

вере. 

Культурные и социальные нормы, произрастающие из исламской веры, 

оказывают существенное влияние на поведение и образ жизни 
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мусульманского населения Кыргызстана. Важные аспекты, такие как этика, 

одежда и общение, тесно связаны с религиозными убеждениями и 

принципами ислама. Модестность в одежде и поведении является одной из 

ключевых черт исламской этики. Многие мусульмане придерживаются 

скромной одежды, покрывающей тело, особенно для женщин, чтобы 

соблюдать требования скромности и уважения к своей вере. Это может 

включать в себя ношение хиджаба или других видов покрывающей одежды. 

Ислам имеет не только религиозное и социокультурное, но и политическое 

значение в Кыргызстане. Религиозные лидеры и организации играют 

активную роль в формировании общественной среды и осуществлении 

разнообразных деятельностей. 

Социальная и благотворительная деятельность некоторых 

мусульманских организаций включает в себя оказание помощи 

нуждающимся, проведению образовательных мероприятий, создание 

медицинских и учебных учреждений, а также участие в социальных проектах. 

Политическая роль ислама выражается в его влиянии на формирование 

общественной морали и ценностей, а также в выступлениях религиозных 

лидеров по актуальным вопросам общественной политики. Религиозные 

исламские организации могут выступать с инициативами, направленными на 

решение социальных проблем и внесение изменений в законодательство. 

Социально-философская роль ислама представляет собой комплексное 

влияние этой религии на общественные отношения, ценности, мораль и 

структуры, а также на формирование мировоззрения и понимания человеком 

своей роли в обществе и мире. Социально-философская роль ислама 

динамична и может развиваться в зависимости от контекста и интерпретации 

верующих. Она оказывает влияние на множество аспектов общественной 

жизни и способствует формированию ценностей и норм, влияющих на 

поведение и отношения между людьми. 

В целом, исламский фактор играет значительную роль в формировании 

социокультурной реальности современного Кыргызстана. Он пронизывает 

различные аспекты жизни мусульманского населения и оказывает влияние на 

их ценности, обычаи, образ жизни и взаимоотношения. Важно понимать, что 

это влияние является динамичным и может изменяться в ответ на социальные 

и культурные изменения, а также взаимодействие с другими культурными и 

религиозными факторами. Ислам способствует объединению 

мусульманского населения в общности, создавая атмосферу солидарности и 

взаимоподдержки. Он также оказывает влияние на политические, 

экономические и образовательные аспекты жизни, влияя на принятие 

решений и формирование общественных структур. 
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Общий философский вывод из данного анализа заключается в том, что 

язык, вера и социокультурные аспекты тесно связаны и могут служить 

мощным инструментами формирования идентичности, определения 

групповой принадлежности и создания стереотипов о других народах. Важно 

осознавать, как исторические события, включая войны и конфликты, могут 

повлиять на интерпретацию терминов и концепций, а также на 

взаимоотношения между разными этническими и религиозными группами. 

Данный факт дополняет понимание влияния кыргызской культуры и истории 

на исламскую цивилизацию за пределами своей родной территории. 

Распространение ислама на Индийском субконтиненте, осуществленное 

Махмудом Газневи, связанное с его кыргызским происхождением 

подчеркивает важность вклада и влияния разных этнических групп на 

формирование и развитие исламской цивилизации. 

Следует отметить, что в философском контексте можно открыть 

дискуссию о влиянии глобализации на моральные и культурные аспекты 

общества, а также о роли религии в поддержании и сохранении национальных 

ценностей. Глобализация, как процесс интеграции и взаимосвязи 

международных сообществ, рассматривается как двуединый фактор. С одной 

стороны, она способствует распространению безнравственных ценностей и 

снижению морали, что вызывает вопросы о воздействии глобальных 

тенденций на нравственные стандарты и индивидуальное поведение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подведены итоги исследования, которые позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Осуществлен комплексный философский анализ социально- 

политических основ мировых религий и религий как формы мировой 

культуры в контексте пространственного континуума. Изучены особенности 

политической жизни общества, мировоззренческой и социально- 

политической сущностей мировых религий на примере ислама. Рассмотрено 

влияние на взаимоотношения мусульманских стран, изучены особенности 

существования исламского фактора в системе секулярного государства, место 

ислама в социально-политической и культурной жизни. 

2. Современные взаимоотношения исламской цивилизации и Запада 

продолжают вызывать дискуссии и провоцировать вызовы. Времена 

глобализации, интернета и международных связей облегчили коммуникацию 

между культурами, однако остаются нерешенными проблемы, такие как 

исламофобия, терроризм и политические разногласия. Историко- 

философский анализ взаимоотношений между исламской цивилизацией и 

Западом позволяет более глубоко понять их взаимодействие и последствия 
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для обеих сторон. Он также помогает увидеть, что обе цивилизации имеют 

богатое культурное наследие и вклад в мировую историю, и важно 

продолжать стремиться к взаимопониманию и уважению между ними. 

3. В контексте ислама процесс секуляризации имеет свои особенности. 

Некоторые страны с преимущественно мусульманским населением, такие как 

Турция, Тунис и другие, проводили реформы, направленные на 

секуляризацию государственных институтов. Они стремились создать 

светское государство и ограничить религиозное влияние на политическую 

сферу. В этих странах были предприняты шаги к отделению религиозных 

учреждений от государства, введению законодательства на основе 

гражданского права и соблюдению принципов секуляризма. Таким образом, 

секуляризм в исламе является сложным и многообразным явлением, которое 

проявляется по-разному в различных регионах и странах. 

4. Социальные движения и активистские группы играют важную роль в 

изменении социально-политических основ культуры. Они стремятся к 

социальным изменениям, защите прав и свобод, повышению 

осведомленности и изменению общественного мнения. Эти движения могут 

привести к культурным изменениям, так как они способствуют 

распространению новых идей, ценностей и норм в обществе. Взаимодействие 

между социальными и политическими основами и культурой является 

сложным и взаимозависимым. 

5. Дихотомия Восток-Запад имеет свои корни в глубоких различиях в 

культуре, религии, политике и экономике. Эти различия могут стать 

источниками конфликтов и недоверия между различными регионами мира. 

Однако понимание этих оснований и их влияния на отношения между 

Востоком и Западом может помочь в преодолении конфликтов и поиске путей 

сотрудничества и взаимопонимания. Многие страны в мире поняли ужасы и 

разрушительные последствия мировой войны, которая унесла миллионы 

жизней и привела к разрушению инфраструктуры и культурных ценностей. 

Этот урок научил человечество ценить мир и стремиться к его сохранению. 

6. Исламское государство, действительно представляют некую угрозу, 

но не настолько сильную как, казалось бы. Основной ее костяк находится на 

Ближнем востоке. В результате последних событий их силы значительно 

поредели и ослабли. В Афганистане представители исламского государства 

состоят преимущественно из маргинальных групп, которые не смогли войти 

в состав Талибана, и большая часть их базируется в афганской провинции 

Нангархар, населенной преимущественно пуштунами, которая не граничит с 

Центральной Азией и больше связана с такой же заселенной теми же 

пуштунами пакистанской зоной племен. 
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7. К XX веку весь мусульманский мир попал под власть западных стран, 

которые установили там свои порядки, что принесло туда вестернизацию, но 

долгожданной модернизации так и не случилось и это кардинально 

отличалось от того, что случилось в Японии, где была сохранена собственная 

синтоистская культура, но были внедрены западные технологии. Вместе тем, 

распространяя свои культурные ценности на Востоке, западные 

колонизаторы вовсе не стремились обучить своих подданных технологиям, 

оставив местной аристократии сугубо бюрократические и культурные 

должности. 

8. Внутренняя жизнь стран Центральной Азии и их международные 

политические отношения в наше время находятся в условиях постепенного 

развития. Динамика этих процессов определяется характером влияния 

исламского фактора на политику, а также политики на религию, что, в 

сущности, своей изначально неразделимо, так как политика многих 

мусульманских стран формируется исходя из собственных национальных 

интересов, заданных местными политическими элитами, которые в свою 

очередь связаны с бывшими метрополиями, либо с мировыми игроками в 

лице США, России и Китая. 

9. Философский анализ религиозных факторов формирования 

"этносоциальных организмов" в Центральной Азии помогает осознать 

сложное взаимодействие между духовностью, культурой и общественными 

отношениями. Религия может быть как связующим элементом, так и 

источником конфликтов, а понимание этого баланса позволяет глубже 

анализировать динамику формирования этнических и социальных структур в 

данной регионе. 

10. Культурные и социальные нормы, произрастающие из исламской 

веры, оказывают существенное влияние на поведение и образ жизни 

мусульманского населения Кыргызстана. Важные аспекты, такие как этика, 

одежда и общение, тесно связаны с религиозными убеждениями и 

принципами ислама. Модестность в одежде и поведении является одной из 

ключевых черт исламской этики. Многие мусульмане придерживаются 

скромной одежды, покрывающей тело, особенно для женщин, чтобы 

соблюдать требования скромности и уважения к своей вере. 

11. Религиозная ситуация в Кыргызстане, как и во многих других 

регионах, может быть сложной и многогранной. Важно понимать, что 

уровень религиозности населения может зависеть от множества факторов, 

таких как культурные традиции, социальное окружение, исторические 

события и даже экономические условия. Восточная и Центральная Азия, 

включая Кыргызстан, исторически были подвержены влиянию различных 

религиозных традиций, включая ислам. Однако религиозность не всегда 
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прямо связана с политическими проявлениями или активизмом. Люди могут 

исповедовать религиозные убеждения в разной степени и с разными 

мотивациями. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Социально-политические основы мировых культур и религий играют 

важную роль в условиях глобализации, так как они оказывают влияние на 

взаимодействие между различными культурами, национальностями и 

религиозными группами. Ниже приведены практические рекомендации для 

управления этими аспектами в условиях глобализации: 

- Уважение к многообразию культур и религий: Принятие и уважение 

к разнообразию культур и религий является ключевым аспектом успешного 

управления глобализацией. Государства, организации и индивиды должны 

проявлять терпимость и уважение к различиям, считать их богатством и 

способствовать диалогу между различными культурными и религиозными 

группами. 

- Поддержка межкультурного обмена: Организация культурных 

мероприятий, фестивалей, выставок и других публичных мероприятий 

способствует межкультурному обмену и взаимопониманию. Государства и 

организации могут создавать платформы для диалога и обмена опытом между 

представителями разных культур и религий. 

- Образование и освоение знаний: Пропаганда образования и освоение 

знаний о различных культурах и религиях помогут снизить стереотипы и 

предвзятость. Введение межкультурного и межрелигиозного обучения в 

школьные и университетские программы может способствовать пониманию 

и уважению. 

- Защита прав человека: Обеспечение прав человека, включая свободу 

вероисповедания и участие в культурной жизни, является важной 

составляющей гармоничной глобализации. Государства должны 

гарантировать свободу вероисповедания и защищать меньшинства от 

дискриминации. 

- Содействие диалогу между религиями: Организации и лидеры 

разных религий могут активно участвовать в межрелигиозном диалоге. 

Поддержка межконфессиональных форумов и программ способствует 

снижению напряженности и конфликтов на религиозной почве. 

- Этические принципы в бизнесе и политике: Бизнес и политика 

могут учитывать культурные и религиозные особенности в своей 

деятельности. Соблюдение этических принципов и уважение к ценностям 

различных групп способствует устойчивому развитию и снижению 

конфликтов. 
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- Медиа и информационное пространство: Средства массовой 

информации имеют огромное влияние на формирование общественного 

мнения. Они могут способствовать распространению терпимости и 

понимания, а не поддерживать предвзятость и конфликты. 

- Поддержка уязвимых групп: Особое внимание следует уделять 

защите и поддержке уязвимых культурных и религиозных групп, таких как 

беженцы, мигранты и вынужденные переселенцы. Государства и 

международные организации должны обеспечивать им доступ к базовым 

услугам и правам. 

- Предотвращение и урегулирование конфликтов: Активное участие 

дипломатических и международных учреждений в разрешении конфликтов 

на религиозной и культурной почве способствует укреплению мира и 

стабильности. 

- Сотрудничество и партнерство: Государства, общественные 

организации и частный сектор могут сотрудничать на международном 

уровне, чтобы решать совместные проблемы и создавать условия для 

гармоничной сосуществования различных культур и религий. 

В целом успешная адаптация к глобализации требует уважения, 

понимания и сотрудничества между разными культурными и религиозными 

группами. Практические рекомендации, перечисленные выше, могут 

способствовать созданию устойчивой и мирной глобализированной среды. 
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Айдаралиев Амантур Арсеновичтин 09.00.11 – социалдык 

философия адистиги боюнча философия илимдеринин доктору 

окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган «Ааламдашуу 

шартындагы дүйнѳлүк маданияттар менен диндердин социалдык- 

саясий негиздери» аттуу диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: дүйнѳлүк маданияттар, дин, ааламдашуу, 

цивилизация, улут, дүйнѳгѳ болгон кѳз караш, шайкештик, социалдык 

тилектештик, коом, саясат искусствосу 

Изилдөөнүн объектиси. Дүйнѳлүк маданияттар менен диндерди 

изилдѳѳ. Изилдѳѳнүн предмети. Ааламдашуу шартындагы дүйнѳлүк 

маданияттар менен диндердин социалдык-саясий негиздеринин 

калыптануусу. 

Изилдөөнүн максаты. Диссертациялык изилдөөнүн негизги максаты 

болуп дүйнѳлүк маданияттарды жана социалдык философияны изилдѳѳ, 

диний фактордун манызын жана Борбордук Азия ѳлкѳлѳрүнүн азыркы 

коомдук-саясий процесстерге тийгизген таасиринин ѳзгѳчѳлүктѳрүн 

аныктоо, ааламдашуу шартындагы эл аралык карым-катнаштардагы ролу 

эсептелет. 

Изилдөөнүн илимий методдору. Диссертациянын теориялык жана 

методологиялык негизин диалектикалык логиканын универсалдуу 

принциптери (жалпы байланыш, өнүгүү, системалуулук, карама-каршылык, 

тарыхтуулук ж.б.) жана логикалык методдор (анализ жана синтез, 

абстрактуулуктан конкреттүүлүккө өтүү, тарыхыйлуулук жана логикалуулук) 

түздү. 

Алынган натыйжалар жана алардын жаңылыгы изилдөөнүн 

максаты менен аныкталып, иште алгачкылардан болуп ата-мекендик 

философиялык ойломдо философиялык рефлексиянын денгээлинде 

ааламдашуу шартындагы дүйнөлүк маданияттар менен диндердин 

социалдык-саясий негиздерине философиялык талдоо жүргүзүлдү. 

Колдонуу чөйрөсү. Диссертациялык иштин теориялык жоболорун 

кыргыз элинин философиялык-саясий ойломунун тарыхын мындан аркы 

изилдѳѳдѳ кеңири колдонууга болот. Иштин материалдарын аспиранттарга 

жана студенттерге социалдык философия, философиянын тарыхы, дин 

философиясы, маданияттын философиясы ж.б.у.с. боюнча лекцияларды 

окууда, семинардык сабактарды ѳтүүдѳ кеңири пайдаланса болот. Ошондой 

эле иликтѳѳнүн корутундулары маданиятка байланыштуу иш чараларга 

кеңири пайдаланууга арзыйт. 
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на диссертацию Айдаралиева Амантура Арсеновича “Социально- 

политические основы мировых культур и религий в условиях 

глобализации”, представленную на соискание ученой степени доктора 

философских наук по специальности 09.00.11 – социальная философия 

 

Ключевые слова: мировые культуры, религия, глобализация, 

цивилизация, нация, мировоззрение, идентичность, социальная солидарность, 

общество, искусство политики. 

Объект исследования. Исследование мировых культур и религий. 

Предмет исследования. Формирование социально-политических основ 

мировых культур и религий в условиях глобализации. 

Цель исследования. Основной целью диссертационного исследования 

является изучение мировых культур и социальной философии, определение 

сущности религиозного фактора и особенностей его влияния на современные 

общественно-политические процессы стран Центральной Азии, его место и 

роль в международных отношениях в условиях глобализации. 

Научные методы исследования. Теоретические и методологические 

основы диссертации составили универсальные принципы диалектической 

логики (общая связь, развитие, системность, противоречие, историзм и др.), и 

общие логические методы (анализ и синтез, восхождение от абстрактного к 

конкретному, историческое и логическое). 

Полученные результаты и их новизна определяется целью 

исследования и заключается в том, что в работе впервые в отечественной 

философской мысли на уровне философской рефлексии проводится 

философский анализ социально-политических основ мировых культур и 

религий в условиях глобализации. 

Область применения. Теоретические положения диссертационной 

работы могут быть использованы в дальнейшем исследовании философской, 

политической мысли кыргызского народа. Материалы работы могут быть 

использованы при проведении лекционных и семинарских занятий по 

социальной философии, истории философии, философии религии, 

философии культуры и т.д. Также, результаты исследования найдут широкое 

применение в мероприятиях культурного воспитания. 



SUMMARY 

for the dissertation of Aidaraliev Amantur Arsenovich “Socio-political 

foundations of world cultures and religions in the context of globalization”, 

submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 09.00.11 - 

Social Philosophy 

 

Key words: world cultures, religion, globalization, civilization, nation, 

worldview, identity, social solidarity, society, art of politics. 

Object of study. Study of world cultures and religions. Subject of study. 

Formation of the socio-political foundations of world cultures and religions in the 

context of globalization. 

Purpose of the study. The main goal of the dissertation research is to study 

world cultures and social philosophy, to determine the essence of the religious 

factor and the features of its influence on the modern socio-political processes of 

the countries of Central Asia, its place and role in international relations in the 

context of globalization. 

Scientific research methods. The theoretical and methodological 

foundations of the dissertation were the universal principles of dialectical logic 

(general connection, development, consistency, contradiction, historicism, etc.), 

and general logical methods (analysis and synthesis, ascent from the abstract to the 

concrete, historical and logical). 

The results obtained and their novelty are determined by the purpose of the 

study and lie in the fact that the work, for the first time in Russian philosophical 

thought, at the level of philosophical reflection, conducts a philosophical analysis 

of the socio-political foundations of world cultures and religions in the context of 

globalization. 

Application area. The theoretical provisions of the dissertation work can be 

used in the further study of the philosophical, political thought of the Kyrgyz 

people. The materials of the work can be used in lectures and seminars on social 

philosophy, history of philosophy, philosophy of religion, philosophy of culture, 

etc. Also, the results of the study will be widely used in cultural education activities. 
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