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Общее описание исследовательской работы. В диссертации на 

современном научном, комплексно-методологическом уровне исследованы 

понятие, определение, место и цель богохульства в исламской религии, 

значение и происхождение феномена такфира, религиозно-психологические 

и идеологические, политические основы, ересиологические пределы запретов 

и религиозные познавательные аспекты, проявления теологических, 

психологических и правовых аспектов в религиозной практике . 

Актуальность исследования. Религия является сущностью 

национальной идентичности и культуры. Это значение отрицалось в 

советскую политику прошлых лет, оно было запрещено на основе научной 

атеистической идеологии, а сферы религиозных знаний и религиозной 

практики были под запретом. Но религиозная вера и религиозное сознание 

являются антропологически имманентным явлением и продолжают жить как 

проблема отдельного человека. Как политически независимое государство, 

этот вопрос начал возрождаться на основе нашего перехода на открытую 

публичную сцену. В отношении религии ряд государственных институтов 

были восстановлены на публичной основе, а правовые механизмы смогли 

работать в рамках принципа светскости. Поэтому можно сделать вывод, что 

религиозная сфера, которая была запрещена в советское время, продолжает 

возрождаться в период независимости. Известно, что религиозный опыт и 

религиозные знания казахского народа стали национальной, культурной и 

цивилизационной сущностью через исламскую религию. 

В настоящее время политическое и глобальное влияние 

геополитических, идеологических и аксиологических центров и пластов, 

связанных с феноменом ислама, открывает путь к весьма актуальным 

проблемам. Мы замечаем, что эти вопросы стали серьезной проблемой, 

особенно в мусульманских странах с традиционной преемственностью в 

плане религиозной практики и ценностной ориентации в правовом 

аксиологическом плане. А феномен политизации ислама набирает обороты в 

постсоветских мусульманских государствах, которые не так давно вышли из 

тисков советской атеистической идеологии. Это явление негативно влияет на 

глобальную исламофобию. Известно, что глобальный терроризм, особенно 

через ИГИЛ на Ближнем Востоке, стал массовой типологией. Известно, что 

количество людей, покинувших родную страну и землю и совершивших 

«хиджру», возросло и в нашей стране. Это угроза глобальной стабильности и 

миру. Во-вторых, это очень опасно влияет на антропологические пласты, 

такие как человеческий разум, воля, ответственность, идентичность, 

гражданское «я». Здесь вопрос защиты граждан от влияния различных 



политических и религиозных групп и течений, прикрывающихся религией, а 

также политико-правового и силового регулирования нуждается во 

всестороннем изучении как предмет научного познания. 

Актуальность темы нашей диссертации обусловлена необходимостью 

анализа и оценки комплексных исследований о смысле данного явления, 

научных познавательных основах и позициях, целях и следствиях, причинах 

и среде, истории и пространстве, идеологических истоках и преемственности 

процесса. 

В последнее время получили распространение негативные определения 

и выводы, связанные с феноменом религии, такие понятия и словосочетания, 

как «религиозный экстремизм» и «религиозный радикализм», 

«фундаментализм», «религиозный фанатизм», «религиозный сепаратизм», 

«религиозность», «набожность и неверие», «традиционная религия и новое 

религиозное течение», «светское государство», «светский человек», «ширк, 

ересь, куфр», «дар аль-ислам и дар аль-куфр», « хиджра » и другие стали 

восприниматься как проблема, требующая специального анализа. 

С точки зрения исторического и религиозного опыта казахи на 

протяжении столетий находили свою идентичность в исламе в центре «науки 

о состоянии» на основе суннитского ханафитского мазхаба и матуридитского 

вероучения, а на основе тюркского ислама (арабского, персидского, 

тюркских пластов) они являются нацией, которая не только обладала этой 

почвой, но и стала началом исламской цивилизации. Поэтому сущность 

казахской идентичности определяется на основе исламской религии. Сегодня 

идеология религиозных групп, приходящих извне, хочет поколебать 

казахскую идентичность интерпретациями, направленными на определенные 

чуждые интересы, например, страны, которая находится вне исламского мира 

и только что приняла ислам. Эта тенденция создает весьма опасную 

диалектическую дилемму, которая сводит на нет исторический и 

религиозный опыт, идентичность и сознание казахов. В целях 

предотвращения данной угрозы Правительством Республики Казахстан 

принято постановление от 15 сентября 2018 года № 124 «Государственная 

программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в 

Республике Казахстан на 2018-2022 годы». 

В настоящее время явление религиозного экстремизма, религиозного 

радикализма, с одной стороны, обусловлено преднамеренным 

перекручиванием священных текстов религии в идеологических и 

политических интересах, а не с научной герменевтической точки зрения. 

Например, неверные выводы в толковании смысла понятия «богохульство – 

такфир » в исламе, в результате чего возникают неверные мнения, приводят к 

агрессивным действиям и деятельности, которые отражаются на 

«мусульманской личности». Явление экстремизма, имевшее место в нашей 

стране, напрямую связано с «идеей такфиризма» – темой нашего 

исследования. Поэтому не секрет, что определение предпосылок явления 

«богохульства», изучение истории и причин формирования, распознавание и 

дифференциация их проявлений и особенностей в современном обществе 



являются актуальными вопросами. В целом, с точки зрения религиозных 

знаний и религиозной психологии, феномен «богохульства-такфиризма» 

отдельно как объект научного исследования в стране, в вертикальном и 

горизонтальном плане, не рассматривался. Тому есть свои причины. 

Поэтому тема диссертации рассматривает причины и следствия 

современных проблем на комплексной методологической основе. В 

частности, на основе трудов теологических, правовых, философских школ и 

их представителей - ученых в процессе становления и развития ислама, в 

рамках сравнительной методологии изучается определение понятия 

«такфир», религиозно-правовые и морально-нормативные аргументы и 

теологические условия для него. В основном известно, что теологическая 

проблематика в триаде «действие, вера и неверие» начала проявлять свою 

значимость еще в ранние времена ислама. Исламские теологи 

дифференцировали общее явление на основе веры, поведения и морали. Тема 

веры актуальна и сегодня. Потому что вера - это не только явление между 

человеком и Богом, это центральный вопрос в этом мире, в существовании. 

Поэтому в нашей диссертации мы подробно проанализируем вопросы веры и 

неверия в исламской теологии. Это вертикальная позиция. И проведение 

сравнительного, аксиологического анализа феномена неверия в современном 

обществе является необходимой проблемой, вытекающей из горизонтального 

анализа. Согласно шариату, право, воля, доказательство и приговор 

подвергать человека богохульству являются весьма ответственной и 

субъективной ситуацией. Оценка этих норм с точки зрения современных 

правовых и психологических наук с критическими, научными 

познавательными критериями также является важным вопросом. По этой 

причине в диссертации проводится сравнительный анализ позиций и 

направлений исламских ученых относительно религиозно-правовых и 

конфессиональных последствий богохульства. Делаются выводы о 

предпосылках различных религиозных и политических групп, возникших на 

основе такфиристского сознания в истории ислама. 

Уровень исследования темы. Хотя в мире было проведено много 

исследований по теме диссертационной работы, отечественные эксперты и 

специалисты до сих пор не нашли полного решения этой проблемы 

системным и всесторонним образом на научно-познавательном уровне. 

Однако исследования и письменные работы можно разделить на 

классические и современные категории. Среди первой категории можно 

назвать работу имама Абу Хамида Газали (1058 - 1111), автора знаменитой 

«Ихийи», мыслителя, мутакаллима и имеющего свое место в истории 

исламской философии, «Фейсал ат-тафрика байна аль-Ислами ва аз-зандак» 

(Различие между исламом и зандакой). Видно, что проблема началась с 

формирования критериев различения явления неверия, причин, оснований и 

религиозных нормативных пределов. Это ценно для объединение 

религиозных текстов с социальными текстами, то есть с общественным 

сознанием, а также рациональными и логическими предложениями по 

интерпретации. 



Ибн Хаджар Хайтами (1504-1566) был еще одним ученым, который 

написал труд по проблеме такфиризма. В его книге «Иглам Бикаватигил 

Ислам» (Объяснение незыблемых основ ислама) вопросы неверия 

всесторонне анализируются. Когда мы анализируем методологию Хайтами, 

мы видим, что в упомянутом труде он использовал методологию фикха, а не 

калама, при анализе обвиняемых в богохульстве. 

«Джамиг фи аль-Фази аль-Куфр» (Сборник слов куфра) Бадру Рашида 

(ум. 1366), ученого ханафитского мазхаба, является одним из главных 

трудов, написанных о куфре в истории ислама. Мулла Али аль-Кари (ум. 

1606 ) также писал о нем в своем труде «Мина»: «... знаменитый ученый 

Бадру Рашид - выдающийся имам ханафитского мазхаба. Он собрал 

большинство богохульных слов, даже те, которые произносятся жестом...» [1, 

с. 352]. Салим аль- Бахасави (1932-2006) в  етоса  йеовс «аль-Хукм ва 

кадияту тафир аль-муслим» рассматривает феномен такфиризма в 

мусульманском обществе и историю возникновения радикальных 

группировок. Однако, не дает глубокого анализа концепций, связанных с 

феноменом неверия. 

Что касается группы современных исследований, то Абдулмалик ибн 

Абдурахман изучал основы и предпосылки идеи такфиризма в Шиге и 

написал труд под названием «Аль-Фикр ат-такфири гхинда аш-шига хакика 

ам ифтира». В этом труде основное внимание уделяется причинам и 

последствиям конфликтов между шиитами и суннитами. Аналогично в книге 

«Фитнат ут-такфир байна аш-Шигати ва аль-Вахбийати ва ас-Суфийати» 

ученого Мухаммада Гаммары анализируются различия и противоречия 

между сектами в исламском мире сегодня. 

Доктор Юсуф Кардави, известный исламскому миру по своей книге 

«Джаримату ар-ридда ва гукубату аль-муртад», Ф.Б.  асей в своем научном 

исследовании под названием «Мадарику ат-Такфири фи аль-Фикихи аль-

Ислами ва усул ад-дин» рассматривают проблемы вероотступничества в 

исламском шариате . 

Также в «Ат-такфир гинда джамаати аль-гунфи аль-мугасира» И.С. 

Аль-Аида, «Инказ аль-умма фетва массалала фи пробати анна даиш 

хаваридж ва киталухум ваджиб» М.Я. Идриси, « Аль-Хаваридж аввал аль-

фираки фи тарих аль-Ислами» Н.А. Гакла проанализированы факторы, 

причины и последствия радикальных идей прошлых и настоящих течений и 

групп с точки зрения такфиризма и предложены пути их предотвращения. 

Западный ученый Стэнли Тревор в своем научном исследовании «Куфр - 

Каффир - Такфир - Такфири» проанализировал исторические и политические 

факторы проблем такфиризма. Эксперт Российской академии наук, 

профессор И.П. Добаев в своей статье «Исламистский такфир»: определение 

«врагов ислама» критикует основные постулаты ислама с позиции 

ориентализма и атеистической точки зрения. Данная работа И.П. Добаева 

ограничивается анализом постановлений и текстов ислама только с 

герменевтического подхода. В то же время мы видим отход от 
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объективности, предвзятый подход. В данной статье автор попытался 

представить ислам как радикальную и агрессивную систему. 

Научная статья отечественного ученого, профессора Ш.Т. Керима «Ат-

Такфир ва мавкифу аль-Ислами минху» была опубликована в сборнике 23-й 

международной конференции «Идеология такфиризма и угроза вынесения 

необоснованных фетв национальным и международным интересам» в Каире 

25-26 марта 2014 года. Известный в нашей стране отечественный ученый-

богослов Д.Т. Кенжетай в своей книге «Светская страна – хорошая страна» 

анализирует теологические основы идеологии салафизма в обществе и 

анализирует такие понятия, как куфр, ширк, дар аль -куфр, хиджра. Помимо 

психологического и ересиологического смысла богохульства, он показывает 

искаженные толкования аятов в политических идеологических интересах. О 

течении, которое считается основным идейным истоком идеи такфира, 

Комитет по делам религий Министерства культуры и спорта Республики 

Казахстан «Научно-аналитический центр по вопросам религии» опубликовал 

материал «Салафитское течение: идеологические основы, облик его 

приверженцев и негативное влияние на общество (методическое пособие)» , 

который составили А. Абдирасилкызы , М. Исахан, М. Муслимов. Доктор 

исторических наук А. Избаиров является одним из исследователей, который 

пишет о проблеме радикально-такфиристских групп и отдельных лиц в 

статьях и интервью. В своих статьях «Такфиризм – главное зло, которое 

исходит от религиозных радикалов в Казахстане», «Актюбинские 

молодежные радикалы действовали по приказу идеологов ИГИЛ» он 

попытался объяснить теологические и геополитико-социальные аспекты, 

причины и факторы этой проблемы [2]. Кроме того, отечественные ученые 

Ш. Керим, К. Ержан, М. Исаулы , К. Жолдыбайулы, А. Адильбаев, А. Сабдин 

и другие специалисты опубликовали статьи по данной проблеме в Интернет 

пространстве. На основе позиций известной школы Матуриди в истории 

ислама вопрос веры и убеждений рассматривал доктор А. Акимханов в своей 

диссертации на соискание ученой степени доктора философии под названием 

«Позиция Абу Мансура аль-Матуриди по вопросам веры (на основе его труда 

«Китаб ат-та’вилат»)». Однако в отечественных исследованиях проблема 

такфиризма в основном рассматривается в геополитическом, социальном и 

историческом аспектах. А изучение темы с точки зрения научно-

теоретических, фундаментально-теологических, аспектов исламского права и 

основ религии отсутствует. Актуальность темы нашего диссертационного 

исследования также основана на проанализированных ранее проблемах. 

Объект и предмет исследования. Понятие богохульства – такфиризм 

в исламской религии; религиозно-теологические концепции и положения, 

связанные с богохульством; религиозные идеологические школы и 

проблемы, связанные с их формированием; определение и противоречия, 

причины и последствия богохульства в современном обществе. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной 

работы является комплексный научный анализ генезиса, этимологии, основ, 



условий, истории, особенностей, школ, проявлений проблем богохульства в 

исламе. 

Для выполнения поставленной цели в научно-исследовательской 

работе были поставлены следующие задачи: 

1. интерпретационный и теологический анализ концепций, связанных с 

явлением такфира в исламе; 

2. выяснение исторических предпосылок, положений, основ, причин, 

критериев и норм понятия такфира в исламе, выделение выводов, сделанных 

учеными в истории религиозной практики и священных текстах; 

3. анализ тавиля (толкования) норм Ислама, утвержденных 

религиозными текстами, касающимися такфира; 

4. определить условия, принципы, опасности и проблемы 

вероотступничества в исламе с научной, теоретической и практической точки 

зрения; 

5. провести различие между методологическими, принципиальными и 

идеологическими различиями между платформами суннитов, хариджитов и 

мутазилитов в определениях понятия «большой грех» в истории ислама; 

6. изучить причины определения феномена такфира в современном 

обществе как историко-религиозной практики экстремистских групп; 

7. показать предпосылки исторического формирования и 

распространения идеологии такфиризма в обществе, проанализировать 

феномен такфиризма и социально-психологический и религиозно-

идеологический комплекс лиц с радикальной установкой. 

Научные методы и подходы исследования. В диссертационной 

работе при анализе основных понятий, таких как «куфр», «ридда», «такфир», 

«большой грех», «ширк», «вера», использовались семантико-

этимологические методы. При анализе текстов Корана и Сунны 

использовался герменевтический подход, при изучении позиций ученых и 

течений – сравнительный подход. Социально-психологические методы 

применялись для определения религиозного мировоззрения представителей 

течений и сект, феноменологические методы – для изучения влияния 

религиозного мировоззрения на формирование личности. При группировке 

течений и сект по их позициям применялся метод теологической 

классификации, методы интервьюирования и опроса в ходе работы с 

гражданками, вернувшимися в страну в рамках программы «Жусан». При 

проведении интервью и опроса обеспечивалась анонимность и соблюдение 

этических норм для респондентов. 

Новизна научно-исследовательской работы. В качестве новых 

научных результатов, полученных в ходе научно-исследовательской работы, 

выступают: 

1. Проведен религиоведческий экспертный анализ происхождения и 

значения таких понятий, как «вера», «куфр», «ширк», «таджсим», «зандака», 

«нифак», «ильхад», «ридда», имеющих непосредственное отношение к 

такфиризму в казахской школе религиоведения ; 



2. Проанализировано религиозно-нормативное значение деяний, 

приводящих человека к неверию согласно условиям Ислама, определены 

шариатские требования к обвинению мусульманина в вероотступничестве, 

проанализированы его последствия и уровень ответственности с психолого-

теологической точки зрения; 

3. Впервые проведено комплексное исследование феномена 

такфиризма как специальной задачи на уровне диссертации ; 

4. Феномен такфиризма в исламе был классифицирован по периодам в 

соответствии с историческими, экзистенциальными, школьными и 

современными признаками и был проведен сравнительный анализ в связи с 

феноменом такфиризма, имеющим место в современном Казахстане; 

5. Проведен историко-теоретический и теологический анализ хадиса 

относительно деления исламской уммы на семьдесят три части и показано, 

что он не является основой для формирования религиозных принципов в 

вопросах веры; 

6. Показана опасность и ошибочность использования исторического 

подхода и герменевтического метода при толковании исламских текстов; 

7. На основе интервью, проведенных с осужденными, отбывающими 

наказание за терроризм, экстремизм-радикализм в Казахстане, составлен их 

теолого-психологический портрет по основным девяти критериям: 

8. На основе экспериментального исследования определены реальные 

факторы и причины, препятствующие обращению людей, приверженных 

идеям нетрадиционного религиозного течения. Так же показаны основные 

предпосылки возникновения феномена такфиризма. 

Основные научные выводы, предлагаемые к защите: 

1. Исходя из истории изучения феномена богохульства, обзор научных 

трудов зарубежных и отечественных ученых по проблеме «такфиризма» 

показывает, что все еще существуют аспекты, заслуживающие глубокого 

научного анализа. В этом контексте отметим, что некоторые выводы вообще 

не подлежат критике. Это связано с тем, что существуют выводы 

субъективные, однобокие, адаптированные под школьные искажения и 

интересы, имеющие четко видимые политические и идеологические цели. 

Эти выводы излагаются в книгах, статьях и даже в интернет-пространстве в 

социальных сетях без какой-либо экспертизы. Поэтому феномен 

«такфиризма» как актуальная проблема остается как религиозный 

познавательный процесс, опасный для общественной стабильности и 

правосознания, светского положения и нашего суверенного государства. 

2. В истории формирования религиозных знаний и самосознания 

казахского народа особое место в методологической позиции тауила 

(толкования) религиозных текстов занимает школа Матуриди. Через принцип 

теории тауила ислам широко распространился в казахской степи. С научной 

точки зрения его можно оценить как «теологию состояния» или 

«герменевтическую гармонию» как результат «опыта взаимоотношений Бога 

и человека».  



3. На основе комплексного изучения феномена богохульства, его 

формирования, ареалов распространения, представителей и произведений, 

настоящего и будущего, приходим к выводу, что такфиризм является 

опасным явлением для казахстанского общества. 

4. Феномен такфиризма является новой темой с точки зрения 

отечественного религиоведения. Впервые в стране он стал основой научного 

познавательного исследования с точки зрения его сущности в обществе, 

политике, культуре, человеческой психике, личности и религиозном знании. 

5. Известно в истории, что казахская степь была географическим 

источником тюркской исламской цивилизации через ислам. Однако в 

истории казахских мусульман явление богохульства не проявляло своей 

актуальности как сегодня. Поэтому в нашей стране проблема выявления, 

определения, анализа и разграничения сущности таких понятий, как «вера», 

«куфр», «ширк», «ересь», «таджсим» и других, напрямую связанных с 

такфиризмом, возникает из научной теоретической и практической 

потребности. 

6. Казахстан – светское государство. Религия и государство разделены, 

это правовое государство. Однако, поскольку религия и культура 

неотделимы друг от друга, религия, как и культура, является основой 

государства. Более того, религиозная вера – это личная и священная тайна 

между Богом и человеком. Поэтому анализ и разъяснение религиозно-

нормативного смысла действий, ведущих к неверию, определение 

шариатских требований к обвинению мусульманина в вероотступничестве, 

создание комплексной научной познавательной концепции его последствий и 

ответственности становятся сегодня необходимыми вопросами. 

7. Исходя из масштаба и сферы нашей исследовательской темы, были 

организованы специальная встреча и интервью с отбывающими наказание за 

терроризм, экстремизм-радикализм в Казахстане и с гражданами, 

возвращенными в страну в рамках программы «Жусан». На основе этого 

удалось определить позиции и идеи взглядов и выводов осужденных, 

религиозно-познавательную методическую направленность, мазхабную 

принадлежность, место и время происхождения читаемых ими книг и 

религиозных учителей. 

Теоретическая и практическая ценность исследовательской 

работы. Фронтовые интервью, проведенные в ходе научной работы, 

позволили дифференцировать проявления явления в нашей стране на 

конкретных примерах. Результаты диссертационной работы позволяют 

усовершенствовать способы борьбы с радикализмом, который беспокоит не 

только Казахстан, но и мусульманскую общественность в целом, а также 

международное сообщество, и рассмотреть его с научной точки зрения. 

Научные результаты работы могут быть использованы в научно-

исследовательских институтах страны, на религиозных специальностях 

высших учебных заведений, в органах национальной безопасности, 

экспертизы, теологии и религиоведения, в образовательных и 

исправительных учреждениях. 
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