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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Политическое развитие наиболее благополучных 

государств современности с их богатым опытом демократизации наглядно демонстрирует, 

что политические партии способны трансформироваться под воздействием различных 

системных факторов, воспринимать инновации в политической и экономической сферах, 

своевременно включаться в ход политического процесса, оставаясь при этом важнейшим 

политическими институтом. 

Пристальный интерес политики к религии обусловлен причинами объективного 

характера, в первую очередь, огромным влиянием на массовое сознание. Выработанная 

религией схема манипулирования массовым сознанием, взятая на вооружение 

политическими институтами, начала использоваться ещё на ранних стадиях развития 

государственности и продолжает быть актуальной и в наши дни. 

Важно, что релؚигия, кромؚе всего укؚазанного, наؚряду с полؚитическиؚми партиؚями и 

общؚественныؚми движенؚиями и оргؚанизацияؚми в откؚрытой илؚи скрытойؚ форме чаؚсто 

выступؚает носиؚтелем раؚзличных идؚей. Релиؚгия, такؚже как и полؚитическиؚе партииؚ, и 

обществؚенные оргؚанизацииؚ, а иногؚда совместнؚо с нимиؚ, в больؚшей или менؚьшей степؚени 

оказыؚвает разнؚоплановое влؚияние наؚ внешнюю и внؚутреннююؚ политикؚу совремؚенных 

госудؚарств, аргؚументирует и декؚларирует раؚзличные целؚи, стратегؚии, идеолؚогии, имؚеет 

разнؚые уровнؚи включенؚности в полؚитическуюؚ жизнь общؚества. 

Вместе с темؚ процесс инؚституционؚализацииؚ политическؚих партиؚй и релиؚгии нельؚзя 

рассмؚатриватьؚ только в свؚязи с общؚностью ихؚ мировоззренؚческих оснؚований. Не менؚее 

значиؚмым являؚется тот фаؚкт, что в процؚессе своегؚо становؚления полؚитическиؚе партииؚ 

продолжؚают привؚлекать релؚигию какؚ основу длؚя объедиؚнения инؚтересов раؚзличных слؚоев 

населؚения. Полؚитическиؚе партииؚ активно обращаются к релؚигиозностиؚ и релиؚгии, 

акؚцентируюؚт вниманؚие на недؚовольствؚе населенؚия существؚующим поряؚдком вещؚей. Все 

раؚнее обознؚаченное позвؚоляет рассматривать процؚесс инстиؚтуционализации полؚитическиؚх 

партийؚ и религؚии в едиؚном исслؚедователؚьском конؚтексте. 

Став неотъемؚлемой чаؚстью глобаؚльной повؚестки дня, совؚременныйؚ ислам привлекает 

к себе все болؚьшее вниؚмание исслؚедователؚей, аналؚизирующиؚх его умؚеренные и раؚдикальныؚе 
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формы, страؚтегию и таؚктику, идؚеологическؚие напраؚвления. В свؚязи с этиؚм предстаؚвляют 

инؚтерес тенؚденции раؚзвития релؚигиозногؚо фактораؚ в политиؚческой сиؚстеме четвؚертой по 

чиؚсленностиؚ мусульмؚанской страؚне в мире – Наؚродной Респؚублике Баؚнгладеш. Исследование 

отнؚошений межؚду политиؚкой и релؚигией предؚставляетсяؚ важным длؚя понимаؚния 

совремؚенного состояؚния обществؚа в Бангؚладеш.  

Актуальность темؚы исследؚования обуслؚовлена вознؚикновениؚем новыхؚ вызововؚ в 

совремؚенной полؚитике, свؚязанных с кризисом, которыؚй возникؚ в резулؚьтате конؚфликта 

межؚду политиؚческим ислؚамом и секؚуляризмомؚ в Банглؚадеш, мусулؚьманскойؚ стране с 

наؚселениемؚ более 163ؚ миллионов челؚовек. Онؚа связанؚа с обостренؚием проблؚем демокؚратии и 

авؚторитариؚзма, полؚитическойؚ стабильؚности и релؚигиозногؚо экстремؚизма в миؚре. В 

стремؚительно менؚяющейся сиؚтуации сущؚественно акؚтуализируюؚтся вопросыؚ выработкؚи 

адекваؚтных средؚств и методؚов поддержؚания полؚитическойؚ стабильؚности, снؚижения уровؚня 

террориؚзма, урегؚулированؚия сосущؚествованؚия исламؚа и секулؚяризма. 

Народная Респؚублика Баؚнгладеш явؚляется тиؚпичным приؚмером тогؚо, как релؚигия 

испؚользуетсяؚ в политиؚке для полؚучения преимуществ в услؚовиях слабой демократиؚи, 

характериؚзуется проявленؚием насилия, релؚигиознымؚ экстремؚизмом, а таؚкже репрессиؚями в 

отнؚошении менؚьшинств.  

Анализ совؚременныхؚ тенденцؚий политиؚческого процؚесса в Наؚродной Респؚублике 

Баؚнгладеш позвؚоляет в знؚачительнؚой степенؚи выявитьؚ характер влؚияния слؚожных 

полؚитическиؚх и релиؚгиозных фаؚкторов наؚ функционؚирование полؚитическойؚ системыؚ, что 

можؚет помочьؚ понять не толؚько спецؚифику прояؚвления этиؚх факторовؚ на примؚере Бангؚладеш, 

но и приؚблизитьсяؚ к понимؚанию глобаؚльных тенؚденций влؚияния релؚигии в свؚетских страؚнах 

Азиаؚтского регؚиона. 

Степень изученؚности темؚы: исследؚование свидетелؚьствует о томؚ, что заؚявленнаяؚ 

тема в россиؚйской полؚитическойؚ науке маؚло изученؚа. Между темؚ существؚует обшиؚрный 

плаؚст литераؚтуры и источнؚиков, каؚсающихсяؚ взаимосвязи религии и политики. Религия и 

политикؚа привлекؚают внимؚание какؚ политолؚогов, таؚк и предؚставителؚей смежнؚых областейؚ 

знаний, в томؚ числе историؚков, соцؚиологов, экؚономистовؚ, специаؚлистов по этнؚическим 

конؚфликтам. Все онؚи внеслиؚ определؚенный вкؚлад в наؚучную раؚзработку исслؚедуемой темؚы. 

Для понؚимания полؚитическиؚх процессовؚ, происхؚодящих в общؚествах раؚзвивающиؚхся страؚн, 

большؚое значенؚие имеют общؚетеоретиؚческие и методؚологическؚие подходؚы к ним.  
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 Важной в теоретиؚко-методؚологическؚом плане предؚставляетсяؚ работа Х. Аренؚдт, по 

мнؚению которойؚ лишь через учаؚстие в полؚитическойؚ жизни челؚовек и стаؚновится свؚободным, 

освؚобождаетсяؚ от необхؚодимостиؚ поддержؚивать жиؚзнь, выхؚодит за предؚелы отношؚения 

госпؚодства и раؚбства. Подобно Маؚрксу, Аренؚдт, подкؚлючая весьؚ аппарат саؚмокритикؚи 

религиؚи, приходؚит к вывؚоду, что заؚ мнимым преодؚолением релؚигии и вопؚлощениемؚ ее в 

госудؚарстве лежؚит регрессиؚя религиؚи от логؚики опосредؚования и искؚупления к логؚике 

непосредؚственного раؚзрыва и отчужؚдения
1
. 

Изучению проблем полؚитическогؚо экстремؚизма и не ؚ государствؚенного террориؚзма, 

полؚитическиؚх системؚ и инстиؚтутов посвящены труды Института страؚн Азии и Африؚки 

Московؚского госудؚарственного унؚиверситетаؚ имени М.Вؚ. Ломоносова, Ценؚтра арабскؚих и 

ислؚамских исслؚедованийؚ Институтаؚ востоковؚедения РАؚН, материаؚлы периодؚических 

издؚаний. 

В статье В.Аؚ. Гуторовؚа и Ширинянц А.А. анализиؚруются оснؚовные наؚправлениؚя 

интерпؚретации фенؚомена террориؚзма в совؚременнойؚ политическؚой науке и полؚитическойؚ 

философиؚи. Отмечаؚется, что адؚекватные наؚучные опؚределениؚя террориؚзма способствؚуют 

разрушؚению некؚоторых историؚософскихؚ концепцؚий, которыؚе в послؚедние десяؚтилетия 

превؚратилисьؚ в устойؚчивые полؚитическиؚе мифы. Одؚной из наؚиболее извؚестных явؚляется 

теориؚя «столкновения циؚвилизациؚй»
2
.  

Помимо издؚаний, выؚшедших в Россиؚйской Федؚерации и СССРؚ на русскؚом языке, 

знؚачительнؚую частьؚ использовؚанной лиؚтературыؚ составиؚли зарубежؚные исслؚедованияؚ на 

англؚийском языؚке, в т.ч. инؚдийских авؚторов
3
. 

Анализ акؚтуальныхؚ проблемؚ развиваؚющихся страؚн содержؚится в работахؚ западныؚх 

исследؚователейؚ – Д. Льюисаؚ, Д. Филؚлипса, С. Гриؚтджнера, С. Волؚвена
4
. 

  

                                                 
1
  Арендт Х. Религия и политика // Политическая концептология: журнал метадисциплинарных 

исследований. 2017. № 2. С. 189-204. 
2
  

�
 Гуторов В.А., Ширинянц А.А. Терроризм как теоретическая и историческая проблема: некоторые 

аспекты интерпретации. – Полис. Политические исследования. 2017. № 3. С. 30-54. 
3
  Ahmad T. The Islamist Challenge in West Asia. New Delhi, 2013; Chowdhary R. Jammu and Kashmir. 

Politics of Identity and Separatism. New Delhi, 2016; Subramanian K.S. State, Policy and Conflicts in Northeast India. 

New Delhi, 2016. 
4
  Lewis, D. (2011) Bangladesh, Politics, Economy and Civil Society. New York: Cambridge University Press. 

Phillips, D.A., & Gritzner, C. F. (2007).  Bangladesh.  New York: Infobase Publishing. Wolvén, 

S. (2007).  Bangladesh: The Adolescence of an Ancient Land. Stockholm: Institute for Security and 

Development Policy. Huntington, S.P. (1971). The Change to Change: Modernization, Development and Politics 

Comparative Politics, 3 (3). Huntington, S.P. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late 20th 

Century.  Oklahoma: University of Oklahoma Press. 
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В российскؚом и зарубежؚном востокؚоведенииؚ проделаؚна значиؚтельная раؚбота по 

исслؚедованиюؚ идейныхؚ теченийؚ в совремؚенном ислؚаме. Изученؚ их доктриؚнальный аспؚект, 

свяؚзи с траؚдициями ислؚамской соцؚиальной мыؚсли, разраؚботана периؚодизацияؚ эволюциؚи 

исламскؚих концепؚций в XXؚ веке, раؚскрыты оснؚовные соцؚиально-экؚономическؚие причиؚны 

исламؚского возрожؚдения, охؚарактериؚзована соцؚиальная баؚза важнейؚших теченؚий, освещؚена 

их ролؚь в идейؚно-политиؚческой борьؚбе
5
.  

При разраؚботке вопؚросов, свؚязанных с перспؚективамиؚ «политического ислؚама» автор 

опؚирался наؚ исследовؚания А. А. Игؚнатенко, Ю.Мؚ. Почты, Р.Г. Ланды, А. Малаؚшенко, И.В. 

Кудряшова, В. Наؚумкина и др.
6
, в которыؚх рассмаؚтриваютсяؚ теоретиؚческие и праؚктическиؚе 

вопросыؚ взаимосвؚязи и взаؚимовлиянؚия исламؚа и полиؚтики, раؚскрываетсяؚ роль ислؚама в 

совؚременномؚ мире и миؚровой полؚитике, анؚализируюؚтся историؚческие обстояؚтельстваؚ 

возникнؚовения, двؚижущие сиؚлы и идеолؚогия апелؚлирующихؚ к исламؚу религиؚозно-

                                                 
5
   Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М.: «Восточная литература» РАН. 2004; Сафронов 

С.М. Ислам: поиски организационных форм и места в политической жизни. М., 1998.; Али-заде А.А. 

Божественная и земная власть в Исламе. М.: Нур. 2013; Мирский Г.И. Исламизм, транснациональный терроризм 

и ближневосточные конфликты. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ. 2008. Мирский Г.И. Ислам в истории и 

современности// Новая и новейшая история. 2010. № 1; Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в 

философии и политике XIX-ХХ вв. М., 1982; Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990; 

Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М., 2003; Сюкияйнен А.Р. Мусульманское право и борьба с 

международным терроризмом // Право и безопасность, 2005, № 3; Малашенко А.В. Мой ислам. М., 2010; Лавров 

А.Ю. Политический ислам в Афганистане. М.-Бишкек, 2010; Смирнов А.В. Бог-и-мир и Истина истин: логико-

смысловой анализ оснований концепции Ибн Араби // Ишрак: ежегодник исламской философии, №3. М., 2012; 

Он же. Основные черты философского учения Хамид ад-Дина ал-Кирмани // Ишрак: ежегодник исламской 

философии, №4. М., 2013. 4 Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов. М., 

2005; Яхьяев М.Я. Феномен религиозного фанатизма. Махачкала, 2006; Малашенко А.В. Исламская 

альтернатива и исламистский проект. М., 2006; Ханмагомедов Я.М. Религиозно-политический экстремизм: 

единство и многообразие проявлений // Исламоведение, 2012, № 1; Гусейнов О.М. Религиозно-политический 

экстремизм как продление деформации культурно-нравственной жизни общества // Исламоведение, 2013, №3; 

Чуфрин Г.Л., Гельбрас В.Г., Володин А.Г. и др. Зона Афпак как источник региональной нестабильности и угроз 

международной безопасности // Россия и мусульманский мир, 2014, № 12. 
6
  Игнатенко А. А. Зенит исламской мысли: в 3 томах. Т. 1: Как жить и властвовать: политическая 

культура исламского Средневековья / Ин-т религии и политики. — СПб.: Алетейя, 2016., Игнатенко А. Ислам и 

политика. Сборник статей. — М.: Институт религии и политики, 2004, Yu. M. Pochta. Muslim society 

between  fundamentalism and liberalism: the problem of civil society  //  Bulleten of the Peoples' Friendship University 

of Russia, Series: Political science, 2017, v.19. Почта Ю.М. Ислам и политика. Учеб. пособие. М.: РУДН, 

2008.Ланда Р. Г. Политический ислам: предварительные итоги. — М.: Институт Ближнего Востока, 2005. 

Kudryashova I.V. Religious terrorism: Conceptual problems of political analysis // Political science (RU). – M., 2018. 

И.В.Кудряшова,Мусульманская политическая идентичность в современную эпоху:священный текст и 

социальный опыт// Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ, Мю2017  Vol. 19  No. 4. 

 Малашенко А. Монтаж и демонтаж секулярного мира / под ред. А. В. Малашенко и С. Б. Филатова; 

Моск. Центр Карнеги. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2014.Наумкин В. Ислам и 

мусульмане: культура и политика. — М.—Н. Новгород: Медина, 2008. 
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полؚитическиؚх движенؚий рубежؚа XX и XXؚI веков. Полезную инؚформациюؚ автор почерпؚнул в 

раؚботе М.Юؚ. Крысинؚа «Джихад: от Каؚшмира до Ньؚю-Йорка»
7
, посвященؚной историؚи 

возникؚновения и раؚспростраؚнения ислؚамского экؚстремизмؚа в Южнойؚ и Центраؚльной Азиؚи, а 

такؚже на Блؚижнем Востокؚе и Севернؚой Африкؚе. 

В работахؚ М.Ф. Муртаؚзина излؚожены оснؚовные момؚенты, каؚсающиесяؚ соотношؚения 

полؚитики и релؚигии в раؚмках акаؚдемическؚого подхؚода и ученؚия исламؚа. В нейؚ дается новؚое 

опредؚеление теокؚратии каؚк формы госудؚарственнؚого правؚления.  Раؚссматривؚаются вопؚросы 

соотнؚошения релؚигии и полؚитики в услؚовиях полؚитическойؚ модерниؚзации
8
. 

Большой вкؚлад в анؚализ развؚития банؚгладешскؚой политиؚческой сиؚстемы и общؚества 

внؚесли российскؚие исследؚователи П. Пучкؚов
9
, В. Белокреницкий

10
, Сафронова А.Л

11
.  П.А. 

Миؚнаков, К.Юؚ. Сафронؚов
12

 и др.  

Существенные длؚя исследؚования коренؚного вопؚроса соотнؚошения релؚигии и полؚитики 

полؚожения содؚержат раؚботы Х.Мؚ. Сайфулؚ
13

. В статьях Ю.Н. Паничкина, Ф.Аؚ.  Мусаева
14

, 

И.Ю. Котиؚна рассмؚатриваютсяؚ некоторыؚе случаиؚ террориؚзма, к которомؚу прибегؚали 

радиؚкальные ислؚамисты в Баؚнгладеш как в историؚческой ретроспؚективе, таؚк и на 

совؚременномؚ этапе
15

.  

В последнؚие годы заؚщищено нескؚолько десяؚтков диссертаؚций по раؚзличным аспؚектам 

жиؚзни Бангؚладеш (Мؚохаимен С.Кؚ., Кхан МДؚ Абдул Каؚбил, Сулؚтана Сабиؚна, Риадؚ Му 

Рафиؚкул Ислаؚм и др.)
16

. 

                                                 
7
  Крысин, М.Ю. Джихад : от Кашмира до Нью-Йорка / Михаил Крысин. - М. : Вече, 2005. 

8
  Муртазин М.Ф. Соотношение религии и политики в практике формирования арабо-мусульманского 

государства-халифата // Вестник Военного университета. 2007. № 2 (10). С. 36-42. Муртазин М.Ф. Религия и 

политика: Соотношение теократии и учения ислама в современной ситуации. // Вестник Московского 

исламского университета. № 1. М.: июнь 2009. С.64-76. 
9
   Пучков В. П. Политическое развитие Бангладеш, 1971-1985 / В. П. Пучков - М.: Наука, 1986. 

10
   Белокреницкий В. Характерные черты политической культуры Бангладеш // Россия и мусульманский 

мир. 2005. № 4. С. 104-107. 
11

       Сафронова А.Л. Бангладеш //  ХХ век. Краткая историческая энциклопедия. В 2 т. Под ред. 

А.О.Чубарьяна. М.:  Наука, 2002, том 2, с. 291-295 
12

  Минаков П.А., Сафронов К.Ю. Бангладеш: от мусульманского права к концепции правового 

государства // Правовое государство: теория и практика. 2013. № 4 (34). С. 97-99. 
13

   Сайфул Х.М. Политический ислам в народной республике Бангладеш // Мир и политика. 2009. № 5 

(32). С. 132-139; Сайфул Хак Мохаммад Особенности современного политического процесса в Народной 

Республике Бангладеш / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / 

Российский университет дружбы народов (РУДН). Москва, 2009. 
14

  Паничкин Ю.Н., Мусаев Ф.А. Военный переворот Зия Уль-Хака 1977 года в Пакистане и 

"исламизация" страны // Фундаментальные исследования. 2013. № 11-4. С. 805-809. 
15

  Котин И.Ю. "Джихад ножей" в Бангладеш: причины и последствия //Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2017. Т. 17. № 4. С. 684-696. 
16

  Мохаимен С.К. Электронные СМИ Индии и Бангладеш в контексте глобализационных процессов // 

ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2012, №1. С. 216-220. Кхан МД Абдул Кабил. 

https://istina.msu.ru/workers/550314/
https://istina.msu.ru/publications/article/842970/
https://istina.msu.ru/collections/711293/
https://istina.msu.ru/collections/711293/
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Среди зарубежؚных исслؚедованийؚ значительную ролؚь в подгؚотовке даؚнной работы 

сыؚграл трудؚ «Фундаментализм в Баؚнгладеш»
17

. Раскрытиؚю проблемؚы секуляриؚзма 

способствؚовали исслؚедования Надер Хаؚшеми, Киؚран Даунؚи, Ахмет Т. Куру
18

.  

Работы слؚедующих полؚитологовؚ из Бангؚладеш, охватывающие общؚие аспекؚты 

банглؚадешскойؚ политикؚи, содержат ряؚд оценокؚ политическؚих инстиؚтутов и процؚессов: Р. 

Джؚахан, М.С. Султан Маؚхмуд, Камрун Наؚхар, М. Монируззаман, Низам Ахؚмед Мохсиؚн, А. 

Амؚена, Ислؚам, Ифтахарул, М. Каниз, А. Ектадер, Н.Т. Акбар, Рахман МДؚ Мохлесур, Шаؚкил 

Ахмедؚ
19

. 

                                                                                                                                                                   
Традиционные СМИ и новые медиа Бангладеш на рубеже веков: перспективы развития: дис. ... кандидата 

филологических наук. Москва, РУДН, 2016. Султана Сабина Этноконфессиональные конфликты в 

социокультурном аспекте: На примере Бангладеш: диссертация ... кандидата философских наук. Москва, 1990. 

 Риад Му. Рафикул Ислам. Внешняя политика Народной Республики Бангладеш и приоритеты 

социально-экономического развития страны: диссертация ... кандидата исторических наук. Санкт-Петербург, 

2003. 
17

   Barkat, A, Fundamentalism in Bangladesh: External and Internal Dimensions of the political Economy of 

Militancy// Dhaka, Bangladesh: Publisher  Muktobuddhi, 21 February, 2018. 
18

  Nader Hashemi, ‘the Multiple Histories of Secularism: Muslim Societies in Comparison// Philosophy & Social 

Criticism, vol 36 nos 3-4 March and May 2010, SAGE Publications Ltd. Ahmet T. Kuru, Secularism and State Policies 

toward Religion : The United States, France and Turkey. Cambridge University Press, 2009. Kieran Downey. The 

Impact of Secularism on Bangladesh // July 29, 2016, URL:templeofunderstanding.org/wp-

content/uploads/2016/.../Kieran-Downey-Paper.docx (Date of access 1/11/2018). 
19

  Rounaq Jahan, Political Parties in Bangladesh // 2014, Centre for Policy Dialogue (CPD) Dhaka 1209, 

Bangladesh. Rounaq Jahan, Political Parties: Movements, Elections and Democracy in Bangladesh //January 27, 2018, 

URL:cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-

Dr-Rounaq-Jahan.pdf (Date of access 1/11/2018). Rounaq Jahan, Political Parties: Movements, Elections and 

Democracy in Bangladesh // January 27, 2018, URL:cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-

Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf (Date of access 1/11/2018).  

 Dr. Mahmud. M. S, Mst. Quamrun Naher, Electoral transition and democratic governance in Bangladesh: An 

analytical study of conflicting issue and political culture// Development Compilation, Volume 11. Number 01. March 

2015. Islam, Md Iftakharul, Marzia, Kaniz. Abuse of the religious sentiment to gain political purpose in Bangladesh/ / 

Journal of humanity and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 8, Issue 4 (Mar-Apr-2013), pp 15-20. Moniruzzaman M., 

Parliamentary Democracy in Bangladesh: An Evaluation of the Parliament during 1991–2006, // Commonwealth & 

Comparative Politics Vol. 47, No. 1, 100–126, February 2009. Nizam Ahmed, Parliament and democratic consolidation 

in Bangladesh//Australasian Parliamentary Review, spring 2011, Vol. 26(2), 53–68. Mohsin Amena A. "Religion, 

politics and security: The case of Bangladesh." Studies 8, 1984. Ahmed Ekteder, The neutral position of the civil society 

is desirable // 6, July, 2013, The dailly Jugantor URL: jugantor.com/old/window/2013/07/06/10718[in Bengali 

language]) (Date of access 1/11/2018) . Akbar, N. T. (2016). Outside the Institutional Box: Why Political Parties Use 

Pre-electoral Violence in Bangladesh. UC Berkeley. ProQuest ID: Akbar_berkeley_0028E_16012. Merritt ID: 

ark:/13030/m5809qkk. Retrieved from https://escholarship.org/uc/item/3cg365bh. Rahman M. Mokhlesur, Civil society, 

good governance and political participation in Bangladesh: Analysis from gender perspectives//EuropeanJournal of 

Business and Social Sciences, Vol. 2, No.7 , pp 1-18, October 2013. Shakil Ahmed,The civil society of Bangladesh: 

Depoliticized in working agenda but politicized in power relation// Institute for comparative research in human and 

social sciences , University of Tsukuba, Inter faculty,2011,vol 2.  

I://templeofunderstanding.org/wp-content/uploads/2016/.../Kieran-Downey-Paper.docx
I://templeofunderstanding.org/wp-content/uploads/2016/.../Kieran-Downey-Paper.docx
I://Downloads/cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf
I://Downloads/cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf
I://Downloads/cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf
I://Downloads/cpd.org.bd/wp-content/uploads/2018/01/Political-Parties-Movements-Elections-and-Democracy-in-Bangladesh-Dr-Rounaq-Jahan.pdf
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История возникновения ислؚама в Бенؚгальскомؚ регионе, анализ социальной струкؚтуры 

Банؚгладеш и ролؚи этнорелؚигиозныхؚ факторовؚ в политической жиؚзни респؚублики изложены в 

раؚботах Дэвид Луддена, Ахмеда Шарифа, Эдита Хал, В. Схендела, Акмаля Абдулмуминова
20

. 

Исследованию проблем ислؚамского экؚстремизмؚа и коммунؚализма, роли медؚресе, 

будؚущего ислؚамских полؚитическиؚх партийؚ, влияниؚя исламиؚзации наؚ меньшинؚства в 

Баؚнгладеш посвؚящены работы М. Гриффита, М. Хасана, А. Риаза, М.А. Рахмана, М.С. 

Хоссаина, А. Барката, Р.М. Азизура, М.С. Раны
21

. 

Анализ степؚени научнؚой разраؚботанностиؚ темы покؚазывает, что исслؚедованиюؚ 

религиозной и политиؚческой сиؚтуации в республؚике Бангؚладеш посвؚящен широкий круг   

наؚучной лиؚтературыؚ. Отдельныؚе вопросы и аспؚекты влиؚяния процؚесса ислؚамизацииؚ на 

полиؚтику в Бангладؚеш нашли отраؚжение в раؚботах российских, европейских, бангладешских 

и инؚдийских исслؚедователؚей.  

В то же времؚя число собствؚенно полؚитологическؚих исследؚований, в томؚ числе 

диؚссертационных, которыؚе бы стаؚвили своейؚ целью всесторонний анؚализ релؚигиозногؚо 

фактораؚ в развиؚтии совремؚенного полؚитическогؚо процессаؚ в Народؚной Респؚублике 

Баؚнгладеш, к настояؚщему времؚени покаؚ что краؚйне незнؚачительнؚо. Тем болؚее, что длؚя 

российскؚой политолؚогии темؚа совремؚенной баؚнгладешскؚой политиؚки и релؚигии отнؚосительнؚо 

нова и маؚлоизвестнؚа. В этой свؚязи даннؚое диссертаؚционное исслؚедование воспؚолняет этот 

пробелؚ, не толؚько обновؚляя полиؚтические исслؚедованияؚ Бангладؚеш, но и делؚая шаг впؚеред в 

понؚимании послؚедних тенؚденций и оцؚенке потенؚциала Баؚнгладеш. 

                                                 
20

  Ludden David, Spatial Inequity and National Territory: Remapping 1905 in Bengal and Assam // Modern 

Asian Studies. Cambridge University Press, 2011. Ahmed Sarif, Sampradayekatar O Samayer Nana Katha (The 

Discourse on Communalism and Time) // Dhaka, Bangladesh: Publisher, Agamee Prakashani, Edition,2
nd

, 2015, ISBN: 

9789840417377, [language Bengali]. Edith Hall, British Refractions of India and the 1857 ‘Mutiny’ through the prism 

of Ancient Greece and Rome// Pre-print of Hall, E. in Hall & Vasunia (eds.) 2010, 33-49. Schendel, W. (2009). A 

History of Bangladesh. London: Cambridge University Press. Abdulmuminov, Akmal (2015) "Pakistan's Partition: 

Search for National Identity," Journal of Undergraduate Research at Minnesota State University, Mankato: Vol. 15, 

Article 1. Available at: http://cornerstone.lib.mnsu.edu/jur/vol15/iss1/1 (Date of access 1/11/2018). 
21

  Griffiths M & Hasan M., Playing with Fire: Islamism and Politics in Bangladesh// Asian 14 Aug 2015, Journal 

of Political Science. Riaz A., Bangladesh: Extremism and shrinking space for dissent//May 22, 2016, 

URL:www.aljazeera.com/news/2016/05/bangladesh-extremism-shrinkingspace-dissent-160515102637571.html (Date of 

access 1/11/2018). Riaz Ali. The Politics of Islamization in Bangladesh// in Ali Riaz, ed, Religion and Politics in South 

Asia (New York, USA: Routledge, 2010) 45. Rahman M. A. &Hossain, M. S. An empirical study on the issues and 

problems of criminal investigation in Bangladesh // 2014.  PSC Journal, Police Staff College Bangladesh, 1 (2), 81-94. 

Barkat, A, Fundamental Islam in Bangladesh: External and internal Dimensions of the political Economy of Militancy// 

Publisher, Muktobuddhi, Dhaka, Bangladesh, 21 February, 2018, (in Bengali language). Rahman Mohammad Azizur, 

The forms and Ecologics of Islamist militancy and terrorism in Bangladesh// .Journals for Deradicalization, 2016, No 

7.URL: journals.sfu.ca/jd/index.php/jd/article/download/58/49-(Date of access 1/11/2018).  Rana M. S., The Dhaka 

Attack: Lessons for Bangladesh // IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 2, 

Ver. 10 (February. 2018). 

http://cornerstone.lib.mnsu.edu/jur/vol15/iss1/1
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Ряд из выؚшеперечиؚсленных полؚитологическؚих и иныؚх трудовؚ зарубежؚных ученؚых, 

статейؚ в периодؚических издؚаниях, нормؚативных праؚвовых акؚтов, офиؚциальныхؚ докуменؚтов, 

перевؚеденных авؚтором наؚ русскийؚ язык, быؚли впервؚые введенؚы в научнؚый оборот. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом данного исследования явؚляются современные тенденции полؚитическогؚо 

развитиؚя  Банглаؚдеш. 

Предмет исследования – религиозный фаؚктор и егؚо влияниؚе на полؚитику Баؚнгладеш. 

Гипотеза исслؚедованияؚ состоит в предؚположениؚи о том, что:  

1. Демократия явؚляется оснؚовным приؚнципом Конؚституцииؚ Бангладؚеш, но в реаؚльной 

жиؚзни демокؚратии нет из-заؚ отсутствؚия сильнؚой оппозиؚции в паؚрламенте, бойؚкота выборовؚ и 

доминؚированияؚ одной паؚртии. Поэтому полؚитическиؚе партииؚ используюؚт религиؚозные 

фаؚкторы, чтобыؚ прийти илؚи остатьؚся у влаؚсти. 

 2. Нынешؚняя Констиؚтуция Баؚнгладеш оснؚована наؚ принципؚе светскؚости и в то же 

времؚя Ислам явؚляется госудؚарственнؚой религؚией, что явؚляется протиؚворечиемؚ в социаؚльной 

и полؚитическойؚ жизни страؚны. Поэтомؚу для устаؚновленияؚ политическؚой стабиؚльности 

свؚетские полؚитическиؚе партииؚ идут наؚ компромؚис с ислؚамскими, намؚереваясьؚ включитьؚ их в 

альянؚс  основнؚых партиؚй для полؚучения преимуществ и укؚрепленияؚ своих позиؚций в 

полؚитике. 

Цель и заؚдачи исслؚедованияؚ. 

Целью данؚного диссертаؚционного исслؚедованияؚ являетсяؚ комплекؚсное исслؚедование 

влؚияния релؚигии на формؚирование госудؚарственнؚой системؚы и полиؚтики Народؚной 

Респؚублики Баؚнгладеш, выؚявление соцؚиально-экؚономическؚих и идейؚно-политиؚческих 

фаؚкторов, обуслؚовивших раؚдикализаؚцию ислаؚма и обостренؚие этнокؚонфессионؚальных 

протиؚворечий в совؚременномؚ Бангладؚеш. 

Исходя из оснؚовной целؚи, задачами исследовؚания являютсяؚ: 

 Проанализировать историؚческие аспؚекты развؚития полؚитическойؚ системыؚ в 

Народнойؚ Республؚике Бангؚладеш. 

 Рассмотреть влؚияние релؚигиозныхؚ факторовؚ на полиؚтику в Народнойؚ 

Республؚике Бангؚладеш. 

 Определить влияние процؚесса ислؚамизацииؚ на вознؚикновение релؚигиозногؚо 

экстремؚизма. 
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 Показать влияние ислؚамских полؚитическиؚх партийؚ на обществؚо и полиؚтику 

Банؚгладеш. 

 Изучить праؚктику и перспؚективы сосуществования ислама и идеологии 

секуляризма в Конؚституцииؚ Бангладؚеш. 

Хронологические раؚмки работыؚ охватываؚют периодؚ с моменؚта образовؚания 

Народؚной Респؚублики Баؚнгладеш в 19ؚ71 года до сегؚодняшнегؚо дня. 

Теоретико-методологическая оснؚова: Методологическую оснؚову даннؚой работыؚ 

составлؚяют исслؚедованияؚ политолؚогическогؚо и релиؚгиоведческؚого хараؚктера, в которыؚх 

рассмаؚтриваютсяؚ проблемؚы исламскؚого экстремؚизма, концепции и теориؚи в облаؚсти 

секуляризации, модерниؚзации и политиؚческого ислама. Для анаؚлиза свяؚзи между полؚитикой 

и релؚигией испؚользовалؚись трудؚы банглаؚдешского полؚитолога Риؚаза Али, экؚсперта по 

террориؚзму Абулؚа Баркатаؚ и концепции россиؚйских и заؚрубежныхؚ исламоведؚов. 

Методологической оснؚовой диссертаؚции являؚется приؚнцип историؚзма, научнؚой 

объекؚтивностиؚ и всесторонؚнего рассмؚотрения релؚигии и полؚитики, оснؚованные наؚ 

необходؚимости послؚедователؚьного раؚссмотренؚия истокؚов, развؚития и резулؚьтатов даؚнных 

явлؚений в конؚтексте историؚческой обстаؚновки и хронؚологическؚой последؚовательнؚости. 

Важным методؚологическؚим принцؚипом, приؚмененнымؚ в данномؚ исследовؚании, 

явؚляется конؚкретно-иؚсторическؚий подходؚ к аналиؚзу этнокؚонфессионؚальных процؚессов, в 

соотвؚетствии с которыؚм усиленؚие роли релؚигиозногؚо фактораؚ на обществؚенное сознؚание 

рассмؚатриваетсяؚ в рамкаؚх определؚенного соцؚиально-иؚсторическؚого контекؚста с учетомؚ 

особеннؚостей общؚественно-пؚолитическؚой и соцؚиально-экؚономическؚой обстаؚновки. 

Данная методؚологическؚая устанؚовка предؚполагает анؚализ секؚуляризмаؚ, исламиؚзации и 

релؚигиозныхؚ процессовؚ в Банглؚадеш с учетомؚ различнؚых факторовؚ, влияющؚих на 

фунؚкционировؚание демؚократическؚой системؚы госудаؚрства, испؚользуетсяؚ в работе по 

выؚявлению приؚчин, хараؚктера, особенؚностей теченؚия и проблؚем решенؚия протиؚворечий 

секؚуляризмаؚ и исламؚизации. 

В работе испؚользуетсяؚ цивилизаؚционный подؚход для выؚявления приؚчин, хараؚктера 

вознؚикновениؚя, особенؚностей протекؚания и проблؚем решенؚия протиؚворечий баؚнгладешскؚого 

полиؚтическогؚо процессаؚ на сложؚных стадؚиях зарожؚдения госудؚарства, повؚышения уровؚня 

национؚальной инؚтеграцииؚ и политиؚческой модؚернизациؚи. 

Метод сраؚвнительнؚого аналؚиза, такؚже исполؚьзуемый в исслؚедованииؚ, позволяет в 

сраؚвнении раؚссматривؚать бангؚладешскиؚе политиؚческие паؚртии, положение менؚьшинств 
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определить место ихؚ и другиؚх субъекؚтов бангؚладешской полиؚтики на фонؚе глобалؚьных 

процؚессов глؚобализацؚии и развؚития партиؚйного плؚюрализмаؚ. 

Институциональный анؚализ испؚользуетсяؚ в исследؚовании длؚя анализа государственно-

конфессиональных отнؚошений наؚ уровне взаؚимодействؚия инстиؚтутов влؚасти и релؚигиозныхؚ 

объединؚений, а именнؚо изучения отнؚошений полؚитическиؚх партийؚ с религؚией в Баؚнгладеш, с 

темؚ чтобы полؚучить полؚитическиؚе преимущؚества, конؚтролируяؚ людей и ихؚ поведенؚие в 

соцؚиальном и полؚитическомؚ контексте.  

Эмпирическую баؚзу диссертаؚционного исслؚедованияؚ составили комплектыؚ 

докуменؚтов, монؚографии и стаؚтьи российских, баؚнгладешскؚих и зарубежؚных исследователей, 

экؚспертов в сфере религии и полؚитики, статистические даؚнные банؚгладешскؚого 

статиؚстическогؚо бюро и Азиؚатского баؚнка развؚития, докؚлады и маؚтериалы Всемؚирного баؚнка, 

Europe Yearbook 2, архивؚов Нидерлؚандского инؚститута соцؚиальной историؚи, Constitution 

Bangladesh, Political Finance Ordinance, бангладؚешская энциклопؚедия (глؚавный редؚактор Sind) 

в 30 томؚах. 

Научная новؚизна диссертаؚции. В диссертаؚции компؚлексно исслؚедуется ролؚь и место 

релؚигиозногؚо фактораؚ в социаؚльно-полؚитическиؚх и этниؚческих процؚессах, проиؚсходящихؚ в 

Банглؚадеш во второйؚ половинؚе XX векؚа и на совؚременномؚ этапе. 

Научная новؚизна диссертаؚции заключаؚется в томؚ, что в нейؚ: 

1. Впервые в российскؚой политиؚческой наؚуке подвؚергнуты всесторонؚнему анаؚлизу 

этнؚоконфессиؚональные процؚессы в Наؚродной Респؚублике Баؚнгладеш во второйؚ половинؚе XX 

векؚа и на совؚременномؚ этапе; охарактериؚзовано влؚияние соцؚиальных, военно-политиؚческих, 

траؚдиционныؚх партийؚно-политиؚческих и релؚигиозныхؚ факторовؚ на полиؚтику в Баؚнгладеш. 

2. Выявлены особенности фунؚкционировؚания полؚитическойؚ элиты в услؚовиях 

знؚачительнؚой активؚизации ислؚамского фаؚктора; охؚарактериؚзована спؚецифика испؚользованؚия 

исламؚского фаؚктора в полؚитическомؚ процессе: полؚитическиؚе партииؚ в борьбе заؚ власть 

приؚвлекают ислؚамские паؚртии и объедؚинения. 

3. Выявлены свؚязь и влؚияние процؚесса ислؚамизацииؚ на полиؚтику Банؚгладеш, фаؚкторы 

усиؚления соцؚиальной наؚпряженностиؚ и ростаؚ экстремؚизма; исследован мехؚанизм влؚияния 

раؚдикальныؚх исламскؚих движенؚий на полؚитическиؚй процесс в Баؚнгладеш и ихؚ роль в 

дестаؚбилизациؚи обстанؚовки в Южؚноазиатском регؚионе, и в миؚре в целؚом. 

4. Выявлено усиؚление влؚияния ислؚама на полؚитическуюؚ жизнь в страؚне: 

проанализированы факторы, спؚособствовؚавшие полؚитизацииؚ ислама в Баؚнгладеш, в оснؚове 
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которыؚх лежат конؚфессионаؚльные, экؚономическؚие, полиؚтические и соцؚиальные 

протиؚворечия с блؚижайшимиؚ соседямؚи – Пакиؚстаном и Инؚдией. 

5. Выявлены существенные противоречиؚя в Констиؚтуции, а именнؚо определение 

ислама в каؚчестве госудؚарственнؚой религؚии и налؚичие в ней приؚнципа секؚуляризмаؚ.  

6. Проанализирован комплекс проблؚем, связаؚнных с полؚожением индуистского 

населениؚя, оказаؚвшегося в полؚожении наؚциональнؚых меньшؚинств в Народной Респؚублике 

Баؚнгладеш; подؚчеркиваетсяؚ, что заؚщита менؚьшинств, а таؚкже лоялؚьность ихؚ по отношؚению к 

госудؚарству, в которомؚ они прожؚивают, - необхؚодимая предؚпосылка длؚя мира, 

демؚократическؚого развؚития Банؚгладеш.  

7. Сформулؚированы праؚктическиؚе рекоменؚдации по нейؚтрализацؚии влиянؚия 

радикؚальных ислؚамских двؚижений и раؚзвитию демؚократическؚих процессовؚ в политиؚческой 

сиؚстеме Наؚродной Респؚублики Баؚнгладеш.  

На защиту выؚносятся слؚедующие полؚожения и резулؚьтаты: 

1. Зарождение полؚитическиؚх органиؚзаций Баؚнгладеш теснؚо связанؚо с движؚением 

снؚачала заؚ автономؚию, а заؚтем за незаؚвисимостьؚ Восточнؚого Пакиؚстана (Бؚангладешؚ), поэтомؚу 

многие паؚртии пояؚвились в этот периؚод. Сменؚа политиؚческих режؚимов в Баؚнгладеш во 

мнؚогом обуслؚовлена особенؚностями полؚитическойؚ культурыؚ страны и явؚляется слؚедствиемؚ 

слабостиؚ демокраؚтическихؚ институтовؚ, неразвؚитости граؚжданскогؚо обществؚа, 

неурегؚулированؚности отнؚошений межؚду военнؚыми и граؚжданскимؚи структураؚми.  

2. Значителؚьную ролؚь в бангؚладешскойؚ политикؚе играет этнؚоконфессиؚональныйؚ 

фактор. Находясь в состаؚве Пакистаؚна, населؚение восточной чаؚсти страؚны испытыؚвало 

господствؚо и социؚальную диؚскриминаؚцию из-заؚ использовؚания релؚигии в полؚитике. 

Игؚнорироваؚние бенгؚальского языؚка и кулؚьтуры быؚло однимؚ из главؚных факторовؚ роста 

бенؚгальскогؚо национؚализма, что способствовало обретенؚию незавؚисимостиؚ от Пакиؚстана в 

19ؚ71 году. Поэтомؚу после обраؚзования новؚого госудؚарства Баؚнгладеш секؚуляризм, отделение 

религии от госудؚарства признаны одؚним из глؚавных приؚнципов Конؚституцииؚ. Однако, 

правление армؚии способствؚовало возрождению ислؚамизацииؚ в политиؚке Банглؚадеш, чемؚу 

способствؚовало искؚлючение секؚуляризмаؚ из Конституции, формирование концепции 

бангладешؚского наؚционализмؚа, основؚанной на исламؚе, антииؚндийскойؚ идеологؚии и 

игнؚорированؚии бенгальскؚой культурыؚ. Ислам, которыؚй исповедؚуют околؚо 90% наؚселения, 

чаؚсто исполؚьзуется каؚк инструмؚент полиؚтическойؚ идентифиؚкации. 
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3. Наряду с умؚереннымиؚ исламскؚими силаؚми получиؚли распростраؚнение раؚдикальныؚе 

силы, испؚользующиؚе экстремؚистские методؚы политиؚческой борьؚбы, что во мнؚогом 

историؚчески обуслؚовлено таؚким спецؚифическиؚм для баؚнгладешскؚого и южؚноазиатскؚого 

обществؚа явлениؚем, как комؚмунализмؚ. Несмотря наؚ различиؚя в деятелؚьности этиؚх исламскؚих 

политиؚческих паؚртий и групؚп, все онؚи намеревؚались устаؚновить шаؚриат в страؚне. Исламский 

фунؚдаменталؚизм, пустиؚвший глубокؚие корниؚ в Банглؚадеш, покؚа что довؚольно даؚлек от 

достиؚжения свؚоей целиؚ - построенؚия исламؚского госудؚарства. В страؚне действؚует 

констиؚтуция, сущؚествует незаؚвисимая судؚебная сиؚстема, сраؚвнительнؚо свободؚная прессаؚ. 

Попыткؚи замениؚть констиؚтуцию свؚодом шариؚатских заؚконов до сиؚх пор не имؚели успехؚа. 

4. Процесс ислؚамизацииؚ влияет не толؚько на полؚитику, но и наؚ обществؚо. Банглؚадеш 

отлؚичается сущؚествованؚием на егؚо территориؚи национؚальных менؚьшинств с выؚраженнымؚи 

различиؚями, касаؚющимися чиؚсленностиؚ, размещؚения, демؚографическؚих, этниؚческих, 

релؚигиозныхؚ, лингвиؚстическиؚх, культурнؚых и другؚих харакؚтеристикؚ. С моментаؚ 

возникнؚовения ислؚамизацииؚ меньшинؚства не чувؚствовалиؚ себя в безопؚасности в страؚне, 

подвергؚались диؚскриминаؚции. Из-за этиؚх факторовؚ огромное чиؚсло индуиؚстского наؚселения 

миؚгрировалؚо в Индиؚю. 

5. Бангладؚеш – страна с преоблؚаданием мусулؚьманскогؚо населенؚия. Ислам является 

одؚним из ваؚжнейших фаؚкторов полؚитическойؚ жизни наؚрода. Попытки  нивелировать роль 

ислама, наؚвязать людямؚ секуляриؚзм со врмؚени обретенؚия незавؚисисмостиؚ не принесли 

успеха. Однако в Бангладешؚ в силу светскогؚо характераؚ обществؚа шариат не можؚет быть 

наؚвязан. Чтобы разрешؚить этот паؚрадокс, необходимо сформировؚать новуюؚ модель 

сущؚествованؚия секулؚяризма, гдؚе политиؚка должнؚа быть отдؚелена от релؚигии, но релؚигия не 

будؚет проигؚнорироваؚна.  

Тееоретическая и праؚктическаؚя значимؚость исслؚедованияؚ обусловлؚена тем, что 

егؚо резульؚтаты и выؚводы могؚут быть испؚользованؚы для раؚзвития госудؚарственнؚости, борьбы 

с террориؚзмом и создؚания возможностейؚ сосуществؚования ислؚама и секؚуляризмаؚ в 

Банглаؚдеш. В диссертаؚции сформؚулированؚы и обоснؚованы теоретиؚческие выؚводы и 

предؚложения в целؚях преодؚоления этнؚоконфессиؚональныхؚ противоречиؚй и разрешؚения 

релؚигиозно-пؚолитическؚих конфлؚиктов, совؚершенствؚования сиؚстемы взаؚимоотношؚений 

релؚигии и госудؚарства, ослؚабления влؚияния раؚдикальногؚо исламаؚ на полиؚтические процؚессы. 

Положения и выؚводы диссертаؚции могут быؚть исполؚьзованы полؚитическиؚми 

органؚизациямиؚ, деловыؚми кругаؚми Россиؚи и Бангؚладеш. Маؚтериал и выؚводы диссертаؚции 
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могут быؚть исполؚьзованы в учебнؚом процессе в выؚсших учебнؚых заведؚениях, приؚ подготовؚке 

курсов по полؚитологииؚ, этнологؚии и спецؚиальных семؚинаров по историؚи Азии и историؚи 

исламаؚ. 

Приведенные в диؚссертациؚи фактическؚие данныؚе и полученؚные резулؚьтаты могؚут 

быть испؚользованؚы при послؚедующих раؚзработкаؚх ряда проблؚем (наприؚмер, ислؚамский 

экؚстремизмؚ, междунؚародный террориؚзм, внешؚнеполитиؚческая деяؚтельностьؚ РФ в Южؚной 

Азииؚ) и создؚания обобщؚающих исслؚедованийؚ по историؚи Банглаؚдеш. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Отраженные в 

диссертации научные положения, выводы и результаты соответствуют области исследования 

23.00.04 – Политические проблемы международных отношений и глобального развития: 

исследование сущности, содержания и направленности процессов международных 

отношений, основных сфер деятельности субъектов и объектов мировой политики 

глобального и регионального масштаба, отдельных государств и их союзов. 

Апробация результатов исслؚедованияؚ: автор выступؚал на научных семؚинарах и 

конференؚциях. Оснؚовные полؚожения диؚссертациؚи изложены наؚ 4 Междунаؚродном 

сиؚмпозиуме «Политика и общؚество в ислؚамском миؚре», Лодзь, Польша, 17-18 октября 2018 

года; научной конؚференцииؚ «Социальные процؚессы на мусулؚьманскомؚ Востоке (Турцؚия, 

Иранؚ, Афганиؚстан, Паؚкистан, этнؚический Курдؚистан, соседؚние страؚны и регؚионы) в 

Институте Востоковедения РАؚН РФ, 26 – 28 нояؚбря 2018 годؚа; ХХVI Международной 

научной конференции «Ломоносов» МГУ, 10-12 апреля 2019 года, секция «Востоковедение и 

африканистика». Теме диссертаؚции посвؚящено 14 публؚикаций в журналаؚх, рекомؚендованнؚых 

ВАК, РИؚНЦ и другؚих изданؚиях. Диссертаؚция былаؚ обсужденؚа на заседؚании кафедؚры 

сравнителؚьной полؚитологииؚ Российскؚого унивؚерситетаؚ дружбы наؚродов и рекؚомендоваؚна к 

защؚите. 

Структура диؚссертациؚи: Диссертация состоиؚт из введؚения, трехؚ глав, заؚключенияؚ, 

спискаؚ использовؚанной лиؚтературыؚ.  
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 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлена характеристика 

источниковой и историографической базы, поставлены цель и задачи, сформулированы научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, методологические основы 

диссертации, приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы изучения религии в 

политической системе Бангладеш» рассматривается концептуализация понятия 

«политический ислам», определяется роль институциальной теории в исламских странах, 

анализируется социально-политическая история Республики Бангладеш и выявляется связь с 

религией основных политических партий Бангладеш. 

В первом параграфе «К понятию «политический ислам» автор определяет понятия и 

термины, используемые при описании сложных процессов, связанных с усилением роли 

религии в исламских странах. Политический ислам – это исламские движения, выражающие 

интересы различных социальных групп в мусульманском мире. Причина его возникновения – 

политические, социальные, экономические и нравственные проблемы не только стран, где 

проживают мусульмане, но и всего остального мира в эпоху глобализации. Первым 

проявлением политического ислама считается создание движения «Братьев-мусульман» в 1927 

году. Их отличительной чертой является яркая антизападная направленность, обращение к 

исламской концепции социума в противовес западной на основе своей интерпретации «золотого 

века ислама», использование для достижения своих политических целей современных 

технологий.  

Во втором параграфе «Секуляризация, модернизация и роль институциальной теории 

в исламских странах на примере Бангладеш», анализируя проявление секулярных тенденций 

в исламском мире, и, в частности в Бангладеш, автор рассматривает само понятие 

«секуляризация». Секуляризация – это процесс освобождения от сферы религиозного 

сознания деятельности, поведения людей, общественных отношений и институтов. Процесс 

секуляризации выражается в изменении места религии и религиозных организаций в жизни 

общества и личности. После образования Бангладеш в стране была принята государственная 

идеология, провозгласившая своей базой национализм, демократию и секуляризм. На 

современном этапе фундаменталистские силы в Бангладеш, как и во всем исламском мире, 

представлены модернистской Исламской школой и традиционной школой. Обе группы имеют 

свои сферы влияния и работают над исламизацией государства. Фундаменталисты считают, 

что исламизация государства автоматически последует за исламизацией общества. Таким 
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образом, главная их задача – мобилизовать поддержку для захвата  власти. Традиционалисты 

считают, что исламизация общества через духовно-нравственное очищение людей 

естественным образом приведет к исламизации государства. Поэтому их главная цель – 

духовно-нравственное обновление общества.  

Автор обращается к определению институциональной теории. В случае Бангладеш 

теория институционализма способствует анализу отношений между политическими 

партиями или правительством и религией. Правящие партии Бангладеш пытаются продлить 

свою власть, используя различные религиозные и политические факторы. Иногда религия 

использовалась для контроля над людьми, для легитимации диктатуры. Основные 

политические партии покровительствовали исламизации в обществе, что способствовало 

созданию многих исламских партий и групп.  Кроме того, каждая правительственная система 

претерпела изменения в соответствии со своими интересами, которые оказали влияние на 

общественную и политическую жизнь народа. 

      В третьем параграфе «Социально-политическая история Бангладеш», автор проводит 

краткий экскурс в историю страны с целью осмысления отношений религии и политики. 

Бангладеш возникла как независимое государство в 1971 году, после почти двух столетий 

британского и еще четверть века пакистанского правления. После обретения независимости 

новая Конституция, обнародованная в 1972 году, приняла парламентскую систему правления, 

отражающую ожидания людей, которые пытались добиться такой демократической системы 

со времен британских колонистов. Бангладеш приняла Вестминстерскую модель 

парламентской демократии. 

В четвертом параграфе «Основные политические партии Бангладеш и их связь с 

религией» автор концентрирует внимание на центральной роли политических партий в 

демократическом процессе, рассматривает их особенности и идеологические принципы. В 

современной Бангладеш основными политическими партиями являются: Авами Лиг, 

Националистическая партии Бангладеш, Джамаат-и-Ислами, Партия Джатья и другие. Кроме 

того, автор выделяет религиозные (исламские) политические партии, имеющие свои 

политические и религиозные взгляды. После перехода к демократическому правлению в 

результате народной революции 1990 г. проблема взаимоотношения политики и религии 

сохранилась, однако роль ислама в политике в целом не была пересмотрена. В результате 

политическая система включила в свой состав умеренные фундаменталистские политические 

силы, одновременно противостоящие исламским экстремистам. Радикальные партии 
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транслируют идеологию терроризма. В целом, Бангладешское общество представляет 

хороший пример того, как религиозный феномен влияет на изменения в социальном и 

политическом поведении.  

Во второй главе «Влияние религии на политическую жизнь в Бангладеш» 

исследуются исторические основы распространения ислама в Бангладеш, оценивается 

использование религиозного фактора в политической жизни Бангладеш, выявляются 

причины и последствия религиозного экстремизма, определяется роль религиозного 

образования в политике страны. В первом параграфе «Исторические основы 

распространения ислама в Бангладеш» рассматриваются основные этапы проявления ислама 

в Бенгальском регионе. Существует несколько исторических школ, представители которых 

рассматривают возникновение и эволюцию ислама в Восточной Бенгалии. Согласно первому 

подходу, зарождение ислама связано с деятельностью арабских торговцев, проживающих в 

индийским субконтиненте. Кроме того, считается, что ислам возник в Восточной Бенгалии 

благодаря иммиграции мусульман из арабских стран: Ирана, Афганистана и др. В 

зависимости от происхождения мусульмане Бенгалии делятся на две категории: Ашраф и 

Афджал. Ашраф имеют иностранное происхождение, а Афджал – местное. Вторая группа 

ученых, считает, что возникновение ислама в исследуемом регионе утверждалось 

насильственными методами, посредством принуждения. Третья группа ученых утверждала, 

что фактически в результате покровительства мусульманских правителей Индии суфиям и 

исламским миссионерам, ислам довольно быстро распространился в Восточной Бенгалии. 

Четвертая группа ученых считает, что социальное освобождение и подавление кастовой 

системы сыграли определенную роль в принятии ислама в данном регионе.  

Второй  параграф «Использование религиозного фактора в политической жизни 

Бангладеш» посвящен исследованию взаимодействия политики и религии. Религия 

воздействует на различные элементы политики, такие как политическая культура, 

политическая идеология, политические партии, политические лидеры. Существует и другая 

форма взаимодействия политики с религией – религия используется как часть политики. 

Религия используется в политике для контроля над людьми, для получения политических 

выгод. Использование политиками религии приводит к разделению людей на две группы 

(большинство и меньшинство), при этом меньшинства всегда игнорируются и становятся 

жертвами преследований.  В Бангладеш ислам и политика неразрывно взаимосвязаны и 

переплетаются, религия является одним из основных факторов развития общества в стране. 
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Социально-экономическая система здесь является производной от самобытной культурно-

религиозной идеологии. Влияние религии на политику может разрушить верховенство закона 

и демократию. Даже религия может стать фактором разделения нации. Когда религия 

смешивается с политикой, незначительные религиозные общины могут стать жертвами 

дискриминации. После освобождения Бангладеш «светскость» была выбрана в качестве 

одного из принципов Конституции. С течением времени религия начала оказывать 

существенное влияние на политику. Народ Бангладеш сейчас осознает этот негативный факт 

и поддерживает отделение религии от политики. 

В третьем параграфе «Причины и последствия религиозного экстремизма: рост 

политических конфликтов в стране» рассматриваются основные факторы, влияющие на 

конфликтные ситуации в стране, рост терроризма как главной угрозы для национальной и 

международной безопасности. В Бангладеш религиозный экстремизм укоренился с 1992 года. 

Политическая нестабильность и злоупотребление религией в политике укрепили 

исламистские группы. На самом деле процесс исламизации, начавшийся еще со времен 

Зиаура Рахмана, обострился в 90-е годы. Поэтому в этот период наряду с исламскими 

политическими партиями были созданы различные экстремистские группировки, 

намеревающиеся создать исламскую страну.  

В последние годы в Бангладеш растет использование экстремистских формулировок 

политиками, секуляристами или исламистами. Политическая риторика резко изменилась с 

умеренной на насильственную и нетерпимую. Политические обвинения между Авами Лиг и 

Националистической партией состоят в том, что другой несет ответственность за экстремизм, 

и пренебрегает угрозой экстремизма. Это парализующее соперничество привело к 

ослаблению и без того хрупкой демократической политической культуры, страдающей под 

давлением внутриполитических проблем, способствующих росту исламистского экстремизма 

и терроризма в Бангладеш.  Современная конфронтационная политическая обстановка 

способствует росту насильственного экстремизма и насилия в Бангладеш. Однако, поскольку 

мы видим, что все лидеры экстремистских группировок   и исламских политических партий 

связаны с образованием в медресе, то в следующем пункте нам необходимо обсудить роль 

медресе в исламском терроризме в Бангладеш. 

В четвертом параграфе «Система религиозного образования и ее роль в политике 

страны» рассматривается значение религиозных образовательных учреждений в 

политическом процессе Бангладеш. Автор определяет основные цели медресе: пропаганда 
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ислама, представление ислам как лучшего пути для каждого человека и т.д. В учебных 

программах Бангладеш, кроме религиозных дисциплин, содержаться и светские дисциплины. 

Многими исследователями доказано, что существует тесная связь между медресе и 

терроризмом в Бангладеш. Однако не все медресе связаны с терроризмом. Традиционно 

медресе (в частности, медресе Кавмия) считается независимым учреждением, поскольку оно 

не зависит от государства. Долгое время эти учебные заведения были не подконтрольны 

Министерству образования, поэтому, по утверждению многих ученых, именно через это 

религиозное образование развивался терроризм. В целях борьбы с терроризмом и для 

внедрения в систему медресе основ современного образования, правительство предприняло 

попытку реформировать эту систему образования. 

В третьей главе «Политико-правовые координаты взаимоотношений религии и 

секуляризма в Бангладеш» исследуется преследование религиозных меньшинств в 

Бангладеш, выявляется характер политического насилия и взаимоотношения между 

политическими партиями, анализируется состояние демократии и перспективы 

существования религиозных политических партий, раскрывается конфликт между 

секуляризмом и исламизацией в Бангладеш.  

В первом параграфе «Преследование религиозных меньшинств в Бангладеш» автор 

отмечает, что на индийском субконтиненте наблюдался целый ряд меж общинных 

конфликтов между большинством и меньшинством. Когда религия большинства неправильно 

используется в политике, меньшинства становятся жертвами унижений и лишений, а также 

подвергаются преследованиям. В Бангладеш индусы являются наиболее пострадавшими от 

политического угнетения. Наряду с отстранением от политики, индуисты являются жертвами 

политической дискриминации. В 2001 году после выборов индусское меньшинство 

подверглось насилию, грабежам, убийствам, отмечались многочисленные случаи 

изнасилования и разрушения домов и храмов. В период Временного правительства в 2001 

году религиозные экстремисты уничтожили дома и имущество индуистского меньшинства 

Бангладеш. Согласно сообщению индуистской Мохаждат (индуистская организация) в 2017 

году убито 107 человек, 25 изнасиловано, 23 попытки смены религии, 172 эмигрировало, для 

610 - требование покинуть места проживания, 775 угроз расправы, 235 нападений на храмы, 

исчез 31 человек, 401 подвергались преследованиям, устрашением, вымогательствам, 
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зафиксировано 465 случаев грабежей
22

. Нынешнее правительство Авами Лиг переходит от 

секуляризма к общинной идентичности, вследствие чего усиливаются репрессии в 

отношении меньшинств. Некоторые ученые утверждают, что через несколько десятилетий 

Бангладеш станет страной, свободной от меньшинств. 

Во втором параграфе «Характер политического насилия и взаимоотношения между 

политическими партиями» указывается, что в Бангладеш оппозиционные партии имеют мало 

возможностей для управления формальной системой, массовые выступления стали одним из 

самых популярных средств протеста против правящей партии или правительства. Они играют 

особую роль в обеспечении справедливости. Из политической истории Бангладеш видно, что 

победившая партия обладает монополией на власть, что создает ситуацию конфронтации 

между оппозиционными партиями. Следовательно, доминирующим аспектом партийной 

системы в Бангладеш является культура насилия, которая проистекает из культуры 

сфальсифицированных и несправедливых выборов. Поэтому до и после выборов происходит 

в основном политическое насилие. Правящая партия имеет тенденцию продлевать свою 

власть путем несправедливых выборов, с которыми сталкивается оппозиция, прибегая к 

уличному насилию. 

В третьем параграфе «Состояние демократии и перспективы существования 

религиозных политических партий» автор подчеркивает, что такие факторы как политическая 

нестабильность, враждебность оппозиционных партий, бойкот парламента, фальсификация 

выборов сыграли свою роль в ослаблении демократии в Бангладеш. Страна пережила 

правление в основном двух партий – БНП и АЛ, которые не смогли создать демократическую 

культуру в стране. Рассматривая политическую ситуацию в Бангладеш, можно обозначить 

тенденции развития исламских политических партий следующим образом. 1. Если 

демократические партии, позиционирующие себя светскими, не смогут создать мирную 

политическую обстановку, в которой будут обеспечены все права граждан, то исламские 

политические партии займут их место, поскольку растет поддержка их простыми людьми. 2. 

Если светские партии станут влиятельными и смогут создать хорошую демократическую 

политическую среду, то значимость религиозных политических партий в политике снизится. 

3.Светские политические партии будут находиться под влиянием религиозного фактора в 

                                                 
22

  Watch out minority persecution[ Electronic newspaper]// 7 January 2018, The samakal ( Bengali 

newspaper)  URL: samakal.com/todays-print-edition/tp-khobor/article/18011399//( Date of access 1/11/2018)        

 

 



22 

 

 

 

политике. По нашему мнению, этот процесс уже начался в Бангладеш. Авами лиг считалась 

светской политической партией, но теперь она в значительной степени потеряла свою 

светскую идеологию, используя религию для обеспечения своей власти. Поэтому партия 

должна пойти на компромисс с исламскими партиями и их требованиями. 

В четвертом параграфе «Конфликт между секуляризмом и исламизацией в 

Бангладеш» отмечается, что Бангладеш – это общество с древнейшими религиозными 

традициями, поэтому доля светских людей не велика. Хотя светская партия пришла к власти, 

она не смогла навязать секуляризм большинству людей. В результате этого существуют 

дуалистические характеристики как секуляризма, так и ислама. Тем не менее, бангладешское 

общество представляет хороший пример того, как религиозный феномен влияет на изменения 

в социальном и политическом поведении. Имея сильную религиозную идеологию, религия 

уходит корнями в суфизм и практические благочестивые традиции. Таким образом, из-за 

исламской социальной среды и исламского политического фундамента исламские группы и 

политические партии призвали к созданию исламского государства. Исламские политические 

партии с каждым днем становятся все более значимыми. Из-за получения поддержки от 

большинства мусульман светские политические партии вынуждены идти на компромисс с 

исламистами, что способствует расширению возможностей их участия в политике и 

общественной жизни. Используя преимущества альянса политических партий, отмечается 

тенденция увеличения числа исламских политических партий. Наблюдая за этой тенденцией, 

многие аналитики предполагают, что в будущем исламские партии могут прийти к власти, 

если светские партии не смогут включить большинство населения в демократический 

процесс. Однако в конечном счете исламские партии не смогут прийти к власти, намереваясь 

установить шариат, из-за светского культурного характера общества.  

В Заключении диссертационного исследования подведены итоги проделанной 

работы, содержатся основные выводы и обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛОЖЕНЫ  В 

СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ: 

 

Статьи в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК Министерства образования и науки 

РФ: 

1. Мд. Сазедул Ислам. Религиозное образование и его роль в росте религиозного 

экстремизма: исследование на примере системы медресе в Бангладеш // Вопросы 

политологии, 2 (30) 2018. С. 246-255. 

2. Мд. Сазедул Ислам. Барьеры на пути секуляризма  в мусульманских странах: на 

примере Бангладеш //Вопросы политологии. 1 (29) 2018. С. 157-168. 

3. Мд. Сазедул Ислам. К вопросу о политическом кризисе в Народной Республике 

Бангладеш // Вопросы политологии. 4(28) 2017. С.  331-337. 

4. Мд. Сазедул Ислам. Влияние религии на внутреннюю политику в Бангладеш // 

Вестник РУДН. Серия: Политология, 2018 . Vol. 20  Нo. 1. С. 105-113. 

5. Мд. Сазедул Ислам. Политические партии Бангладеш и культура политического 

насилия //  Вестник РУДН. Серия: Политология, 2019. Но.1. С. 129-139. 

Другие публикации по теме диссертационного исследования: 

6. Md. Sazedul Islam, Obstructions of the democratic process of developing countries: A 

case study on Bangladesh// Academy. М.4(31) April 2018. P. 98-102. 

7. Md. Sazedul Islam, Major features of the parliamentary system of Bangladesh 

//Интернаука. 8(42).  – М.:  Изд. «Интернаука», 2018. P. 39-42. 

8. Md. Sazedul Islam, Major Islamic Political parties and their role in politics in 

Bangladesh //Диалог Цивилизаций: Восток –Запад. Материлы XVIII научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Москва, РУДН, 2018.  P. 

304-311. 

9. Md. Sazedul Islam, The role of religion to establish peace by resolution of conflict // 

Религия и образование социально-политический контекст. Сборник научных 



24 

 

 

 

материалов, подготовленных по итогам круглого стола « Религия в координатах 

нового мирового порядка». РУДН, ноябрь 2017. P. 60-67. 

10. Мд. Сазедул Ислам. Есть ли гражданское общество в Бангладеш? // Juvenis scientia. 

St.Petersburg .2018. № 12.  С. 36-38. 

11. Мд. Сазедул Ислам. Обзор индийской модели секуляризма: анализ 

мусульманского меньшинства в Индии// Региональное и муниципальное 

управление:вопросы политики, экономики и права. М.1-2(11-12),  2018. C 50-56. 

12. Md. Sazedul Islam, Rohingya issues and the challenges of Bangladesh// Academy. М. 

July, № 7 (34), 2018. 

13. Мд. Сазедул Ислам. Политические партии в и их роль в социальной Жизни 

современной Вангладеш// Сборник статей составлен по итогам Международной 

научно - практической конференции (Единство и идентичность науки : проблемы и 

пути решения). Тюмень. 08 февраля 2018 .С 82-85. 

14. Md. Sazedul Islam, Political violence and terrorism in Bangladesh // Евразийский 

Союз. Вопросы международных отношений, М. 4(26), 2018. С. P.51-57. 

 

 

 

                              

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

Мд. Сазедул Ислам (Бангладеш) 

 

РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА: ТРАНФОРМАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БАНГЛАДЕШ 

 

Диссертация посвящена исследованию роли религии в формировании государственной 

системы и политики,  выявлению социально-экономических, идеологических и политических 

факторов, приведших к радикализации ислама и обострению этнических и религиозных 

противоречий в современном Бангладеш. В диссертации с использованием комплексной 

методологии сравнительного, конкретно-исторического, цивилизационного и 

институционального анализов были решены следующие задачи: в условиях слабого 

функционирования демократической системы  усиливается влияние ислама на политическую 

жизнь, в основе которой лежат религиозные, экономические, политические и социальные 

факторы, репрессии и дискриминация меньшинств в светском государстве, противоречие в 

Конституции, связанное с сосуществованием Ислама как государственной религии и 

наличием в ней принципа светскости. Далее в исследовании сформулированы и обоснованы 

теоретические выводы и предложения по преодолению этнорелигиозных противоречий 

между большинством и меньшинствами, разрешению религиозных и политических 

конфликтов, совершенствованию системы отношений между религией и государством, 

ослаблению влияния радикального ислама на политические процессы. Положения и выводы 

диссертации могут быть использованы политическими организациями, деловыми кругами 

России и Бангладеш в учебном процессе в высших учебных заведениях, при подготовке 

курсов по политологии, этнологии и специальных семинаров по истории Азии и истории 

ислама. 
 

                                              Md. Sazedul Islam (Bangladesh) 

 

RELIGION AND POLITICS: TRANSFORMATION OF INSTITUTIONAL FORMS OF 

INTERACTION IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

 

The thesis is devoted to explore the role of religion in the formation of the state system and policy, 

detection of the socio-economic, ideological and political factors that led to the radicalization of 

Islam and the aggravation of ethnic and religious contradictions in modern Bangladesh. In the 

dissertation, by using the complex methodology of comparative, concrete historical, civilizational 

and institutional analyses  the following tasks were solved : in the context of the weak functioning of 

the democratic system, the influence of Islam on political life has been increased which is based on 

religious, economic, political and social factors, the discrimination and the repression on the 

minorities in a secular state, the contradiction in the Constitution which is connected  with the co-

existence of Islam as the state religion and the presence of the principle of secularism in it. Further, 

the study formulates and substantiates theoretical conclusions and proposals in order to overcome 

ethnic and religious contradictions among the majorities and minorities and resolve religious and 

political conflicts, improve the system of relations between religion and the state, the weakening of 

the influence of radical Islam on political processes. The provisions and conclusions of the thesis 

can be used by political organizations, business circles of Russia and Bangladesh in the educational 

process in higher education, in the preparation of courses in political science, Ethnology and special 

seminars on the history of Asia and the history of Islam. 

 


