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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы исследования - влияние религий на общественно-

политические процессы суверенного Кыргызстана, строящего 

демократическое открытое общество, представляется важным как с точки 

зрения теории, так и практики. Общественно-политические преобразования в 

нашей стране, начавшиеся с 90-х гг. XX века, внесли серьезные коррективы и 

изменения во все сферы жизни общества и государства, в том числе и в 

религиозную ситуацию. Особый интерес данного исследования состоит еще 

в том, что нужно дать ответ на вопрос — какие ценности будут у нас — 

западные или восточные? По пути демократии пойдем или по пути 

панисламизма или пантюркизма? Каково будет отношение нашего 

государства к религии? И как быть суверенному государству в условиях 

глобализации и международного терроризма? 

В условиях глобальной взаимозависимости в центре внимания мировой 

политики XXI века находятся такие группы проблем, как вызовы нового, 

многополярного мира; новые измерения международных отношений; 

существенным компонентом этих процессов является религия, являющаяся 

господствующей для подавляющей массы людей мировоззрением. 

Современный Кыргызстан в своем политическом развитии вобрал в себя 

элементы демократизации общественных отношений на либеральных 

ценностях. Формирующиеся новые социальные и политические ценности в 

кыргызстанском обществе характеризуются такими понятиями, как: 

«рынок», «демократия», «религия», институты президентства, парламент и 

др. Они прочно входят в социально-политическую жизнь. На современном 

этапе институт мировой религии, в особенности, ислам в кыргызстанском 

обществе, получив свое возрождение, постепенно входит в мораль, образ 

жизни, культуру, иначе говоря, общественное сознание кыргызстанцев 

наполняется элементами религиозной духовности. При этом, в новой 

Конституции Кыргызской Республики, в статье 7, подчеркивается, что «в 

Кыргызской 
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Республике никакая религия не может, устанавливается в качестве 

государственной или обязательной»
1
. 

Религия сегодня является одним из наиболее важных социальных и 

моральных норм, обычаев, верований и ритуалов культа, а также 

предписаний, стандартов поведения. В течение большей части истории 

человечества религия играла формирующую роль при конструировании 

человеком социальной реальности и являлась наиболее эффективным 

средством легитимизации и поддержания социального порядка. 

В условиях переходного периода от коммунистического политического 

режима к новой либеральной демократии в Кыргызстане (конец XX - начало 

XXI вв.) религиозный ренессанс становится мировоззренческим измерением 

современной истории. Радикально трансформированы государственно- 

религиозные отношения в стране. Закон «О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях» (1991 г.), положения Конституции, касающиеся 

религии и права граждан на свободу совести и ряд других законодательных 

актов, имеющих отношение к данной сфере, привели законодательную базу в 

соответствие с международно-правовыми нормами. Недавнее официальное 

отношение к религии как к «опиуму для народа», явлению пережиточному, 

тормозящему общественное развитие, сменилось признанием ее в качестве 

культурно-исторического феномена.  

Однако чрезмерный либерализм государственно-религиозных 

отношений привел к существенному изменению конфессиональной  

структуры общества, объединившей не только представителей мировых 

религий, но и ранее неизвестные в республике, даже запрещенные за  

рубежом, деструктивные деноминации и оккультные вероучения. В 2008 г. 

на территории республики официально действовали 2158 религиозных 

объединений и организаций, объединяющих более 30 деноминаций и 

религиозных направлений, более 80% которых составляет исламская  

конфессия.  

                                                           
1
 Конституция Кыргызской Республики., 27 июня 2010., ст.7. 



 5 

Возрастает актуальность и важность исследования проблемы 

взаимоотношений религии и политики в условиях глобализации, поскольку 

без научного представления о характере и свойствах современных угроз 

невозможна выработка конкретных направлений деятельности по 

обеспечению безопасности на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Лишь надежное теоретическое знание, осмысление крупнейших 

изменений в развитии мирового сообщества в условиях глобализации с 

позиций безопасности может способствовать выработке научно 

обоснованной национальной политики, в чем сегодня ощущает особую 

потребность наша страна. 

Для чего это нужно? На рубеже XX - XXI вв. перед мировым 

сообществом, конкретно перед Кыргызстаном, возникают новые задачи 

обеспечения безопасности. Подавляющее большинство экспертов считают, 

что мир стал более опасным, чем раньше, причем главными причинами этого 

процесса считают рост международного терроризма, в основе которого стоит 

религиозный экстремизм. 

В этой связи политики должны быть образованными в вопросах 

религии, чтобы опираться на ее ценности и традиции для достижения целей 

не только в области борьбы с терроризмом, но и другими нетрадиционными 

угрозами безопасности, как: наркобизнес, бедность, безработица. Поэтому, 

религиозный фактор остается важным инструментом в познании 

общественно-политического развития страны. 

В связи с этим актуализируются вопросы взаимоотношения религии и 

государства в суверенном Кыргызстане, социальной роли религий, в 

частности ислама, в политических процессах в настоящее время, а также 

проблемы религиозного фундаментализма и религиозного экстремизма в 

современном мире и в республике. 

Состояние научной разработанности. Нами были изучены 

историография мировых религий западных, российских, центрально-

азиатских и отечественных исследователей. Характерным для 

исследователей является то, что одна группа ученых пытается говорить о 
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том, что во все времена религия является консолидирующим явлением, и что 

ее духовность является генератором морали, образа жизни, философии, 

психологии людей. Другая группа исследователей и по сей день 

утверждает, что этот «опиум» для народа составляет регрессивное явление, 

является тормозом социального прогресса. Есть группа исследователей, 

которые утверждают, что современной образованной молодежи 

необходима научная духовность, а также религиозная духовность и только 

на стыке этих духовностей можно утверждать о культурности, 

образованности людей. 

Важные теоретические положения, касающиеся религий мира и их 

роли в современном мире содержатся в трудах западных ученых, таких как: 

А. Бенигсен, Л. Бернард, 3. Бжезинский, С. Хантингтон, Ф. Фукуяма
2
 и др., 

которые раскрывают сущность и содержание религий, их разновидности в 

современных условиях. Изучение так называемого религиозного фактора 

сегодня приобрело повсеместный характер с точки зрения познания того как 

религия входит в политическую жизнь стран мира, какое место занимают 

религиозно-политический экстремизм и международный терроризм. 

Из российских исследователей судьбы религий и перспективы их 

развития активно разрабатывают такие ученые, как: Р.Г. Абдуталипов, А.А. 

Алов, Н.Г. Владимиров, Е. Ермаков, А.А. Игнатенко, Н. Жданов, Г. Джемаль, 

А. Малашенко, Дм. Микульский
3
. Этим работам свойственен 

уважительный тон, сбалансированность оценок, стремление сохранить 

объективность, что выгодно отличает их от идеологизированных 

образцов советской атеистической литературы и от многих 

политизированных выступлений современных публицистов. 

Проблемам международного религиозного экстремизма и исламского

                                                           
2
 Бенигсен А. Мусульмане в СССР // Россия и Татарстан: проблемы ассиметричных отношений. – 1995. – 

№2. – С. 80; Бернард Л. Последнее наступление ислама? // Россия в глобальной политике. – 2007. – №5; 

Бжезинский З. Великая шахматная доска. – М., 1998; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003 

и др. 
3
 Абдуталипов Р.Г. Судьба ислама в России: история и перспективы. – М., 2002; Алов А.А., Владимиров Н.Г. 

Ислам в России. – М., 1996; Игнатенко А.А. Ислам на пороге XX века. – М., 1989; Ислам и мусульмане в 

современной России. – М., 1999; Игнатенко А.А. Ислам и политика. – М., 2004; Ермаков И., Микульский Дм. 

Ислам в России и Средней Азии. – М., 1993; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. – М., 2003; 

Литературы других исслеователей даны в диссертационной работе.  
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радикализма посвящены труды известных российских ученых Р. Ланда, Л. 

Сюкияйнен, Д. Малышевой, Г.И. Мирского, И.П. Добаева
4
 и др. Эти авторы 

предлагают разные подходы к оценке феномена религиозного экстремизма и 

к степени влияния внешнего фактора на радикализацию ислама в СНГ. 

Следующую группу работ, имеющую особую значимость для данного 

исследования, составили труды исследователей религиозной ситуации 

постсоветских центрально-азиатских государств: С. Олимовой, М. Олимова, 

Д. Назирова, А. Ниязи, Б. Бабаджанова, 3. Тодуа, Е. Абдуллаева, С.  

Демидова, С. Жусупова, Ю. Булуктаева, Я. Трофимова, З.Г. Джалилова, В. 

Пономарева
5
. В их трудах рассматриваются различные аспекты возрождения 

религии, как на всем постсоветском пространстве, так и в отдельно взятом 

государстве: в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Туркменистане и в 

Кыргызстане. 

Важными по содержанию являются исследования отечественных 

ученых-историков: К. Айдаркул, А. Князева, Б.К. Абытова
6
 и др. Работы 

вышеназванных ученых охватывают широкий диапазон вопросов, в том 

числе решение проблем религиозной ситуации в стране, позволяют нам 

осмыслить не только историю религий в регионе, но и сегодняшнюю 

ситуацию, связанную не только с исламом, но и с геополитикой многих 

государств, и представить масштаб назревших проблем. Авторы стараются 

быть объективными и восстановить справедливость, приводя аргументы в 

пользу того, что так называемый религиозный экстремизм, в большей своей 

части, не следует целям ислама. На основе обширного фактического  

 

                                                           
4
 Ланда Р. История религиозных течений в исламе // Азия и Африка сегодня. – 2006. – №5. – С. 76; 

Сюкияйнен Л. Ислам против ислама: Об исламской альтернативе экстремизму и терроризму // Центральная 

Азия и Кавказ. – 2002. – №4,5 и др. 
5
 Олимова С., Олимов М. Политический ислам в современном Таджикистане // Ислам на постсоветском 

пространстве: взгляд изнутри // Под. ред. А. Малашенко и М.Б. Олкотт. – М., 2001; Назиров Д. 

Политический ислам Центральной Азии: истоки и этапы становления // Центральная Азия и Кавказ. – 2003. – 

№4; Джалилов З.Г. Ислам и общество в современном Казахстане. – Алматы, 2006; Пономарев В. Ислам 

Каримов против «Хизб ут-Тахрир». – М., 1999 и др.      
6
 Айдаркул К. Государственная политика Кыргызстана в борьбе с исламским экстремизмом // Опиумная 

война в Центральной Азии. Афганский наркотрафик и проблемы национальной безопасности государств 

центрально-азиатского региона // Мат. Международного коллоквиума, проведенного в  Академии МВД КР 

28-30 мая 2000 г. – Б., 2000; Абытов Б.К. Кыргызстан – страна религиозных конфессий: состояние и 

перспективы // Эксперт Казахстан. – 2007. – № 8 и др.    
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материала ими рассматриваются теоретические и практические 

вопросы экстремизма, взаимоотношения политики и ислама, деятельность 

конфессий, их влияние на различные сферы жизни населения республики. 

Проблемы ислама в Кыргызстане стали объектом ряда 

монографических исследований специалистов различных отраслей науки: 

социолога Б. Малтабарова, политолога И.Э. Мирсаитова
7
. 

Богатый материал по исламу в Кыргызстане представлен религиоведом 

Мамаюсуповым О.Ш
8
. В данном аналитическом материале изложено развитие 

ислама в Кыргызстане от эпохи тотального атеизма до периода приобретения 

независимости Кыргызстаном и времени кардинальных демократических 

преобразований общества, раскрывается роль демократизации социальной, 

политической, общественно-экономической сфер  государства и общества, 

реализация прав и свобод граждан на свободу вероисповедания. 

Интересные материалы представлены учеными А.А. Табышалиевой, А. 

Ярковой, Н. Курбановой
9
. В трудах названных отечественных 

исследователей раскрываются различные аспекты современной жизни 

мусульман в республике. Их труды позволили с большей долей 

объективности оценить такой сложный феномен, как ислам и социально-

политическое влияние исламского фактора, рассмотреть подробно 

взаимоотношения ислама, власти и общества. В то же время, признавая 

безусловную теоретико-методологическую значимость этих исследований, 

'необходимо отметить, что зачастую в них отсутствует развернутая 

теоретическая концепция по религиозному фактору в общественно-

политической жизни Кыргызстана. 

Следует отметить работу У.Р. Гимазитдинова и профессора М.Т.  

 

                                                           
7
 Малтабаров Б. Религия и социально-политические процессы в Кыргызстане. – Б., 2002; Мирсаитов И.Э. 

Особенности формирования политического ислама в Ферганской долине. – Б., 2004.  
8
 Мамаюсупов О.Ш. Вопросы (проблемы) религии на переходном периоде. – Б., 2003.  

9
 Табышалиева А. Вера в Туркестане. – Б., 1993; Яркова А. Очерк истории религий в Кыргызстане. – Б., 

2002; Чотаева Ч. Этнокультурные факторы в истории государственного строительства Кыргызстана. – Б., 

2005; Курбанова Н. Ислам в современном Кыргызстане. – Б., 2008; Ее же. Проявление политического ислама 

в постсоветских центрально-азиатских государствах на рубеже XX-XXI вв. – Б., 2008; Ее же. Ислам в 

общественно-политической жизни Кыргызстана. – Б., 2009.  
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Артыкбаева
10

, которые в своей книге рассмотрели сущность религии 

ислама, его разновидности. Авторы особое место отвели рассмотрению 

эволюции ислама в социальном процессе кыргызского общества (начиная с 

VI века), изложили закономерности институционализации ислама в 

общественно-политической жизни: процесс религиозной 

идентификации в кыргызстанском обществе и другие вопросы. 

Добротный материал по религии, в частности, ислама, изложен в 

различных работах известного исследователя О.А. Молдалиева
11

, который в 

своих исследованиях анализирует международные отношения и мировую 

политику, раскрывает их влияние на эволюцию религиозно-политического 

экстремизма и терроризма в исламских странах. На примере исламских 

сообществ наиболее наглядно показывает взаимодействие религии и 

политики, системное представление о современных угрозах безопасности 

человеческой цивилизации. 

На сегодняшний день признанным лидером и экспертом по 

проблемам ислама в Кыргызстане является К. Маликов
12

, доктор 

политологии и исламских исследований Мадридского университета. 

Результаты его исследований являются важными по содержанию и 

практическим рекомендациям, дают ориентир в актуальных проблемах 

светско-исламских взаимоотношений. Однако не со всеми его идеями 

можно согласиться, так как в своих статьях он достаточно вольно 

рассматривает некоторые проблемы, возникшие в связи с возрождением 

ислама, а также новации и структурные изменения в исламе в новых 

условиях. 

Большую историографическую ценность представляют собой 

подготовленные и изданные с 2001 по 2006. гг. Госагентством по делам 

                                                           
10

 Артыкбаев М.Т., Гимазидинов И.Р. Ислам и политика. Ислам в социально-политическом процессе 

суверенного Кыргызстана. – Б., 2004. 
11

 Молдалиев О.А. Современные вызовы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии. – Б., 2001; Его же. 

Ислам и политика. Политизация ислама или исламизация политики? – Б., 2008. 
12

 Маликов К. Религиозная ситуация в Кыргызстане: анализ и перспективы развития // Аналитика. – 2007. – 

10 июня; Его же. Государственная политика в отношении ислама: пути гармонизации светско-исламских 

отношений // Аналитика. – 2008. – 18 марта;  
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религий при Правительстве КР
13

 материалы хрестоматийного и справочного 

характера, подробно излагающие действия государственных органов по 

реализации религиозных прав и свобод. Однако в них отсутствуют 

концептуальные теоретические построения, анализ религиозной ситуации в 

стране политически ангажирован. 

Большое значение в формировании научно-практической базы 

исследования имеют публичные выступления религиозных деятелей 

православия и ислама. Из выступлений архиепископа Русской Православной 

Церкви (РПЦ) и Муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана в 

СМИ можно судить не только о характере их отношений друг к другу, но и к 

новым религиозным движениям и др. 

Что же касается взаимоотношений Русской Православной Церкви с 

кыргызским государством, то они были исследованы и охарактеризованы в 

монографиях Е. Озмителя и А. Князева
14

. В них прослежены вопросы, 

начиная от истории возникновения православных приходов в Кыргызстане 

до начала и развития процесса становления этих взаимоотношений в 

период суверенности республики. 

Необходимую группу материалов представляют исследования по 

проблемам мировых религий, новых религиозных движений (НРД) и сектам, 

при этом следует заметить, что возникновение и распространение новых 

религиозных движений не является собственно кыргызстанским явлением -

это общемировой процесс. Поэтому в данной работе автор обращался к 

появившимся в последние годы интересным работам, затрагивающим те или 

иные аспекты НРД. В них исследуется феномен НРД как социальной 

проблемы духовной безопасности общества, большое внимание уделяется 

социальной обусловленности их появления. Проблемы развития  

                                                           
13

 Мамаюсупов О.Ш., Кабылбекова В.Ш. и др. Справочник по иностранным гражданам, прибывающим в 

Кыргызскую Республику с целью религиозной деятельности и прошедших учетную регистрацию. – Б., 2001; 

Краткий анализ религиозной системы в Кыргызстане / Под общей ред. О.Ш. Мамаюсупова. – Б., 2006 и др. 
14

 Озмитель Е.Е. Православие в Киргизии XIX-XX вв. – Б., 2004; Князев А. Русские в Кыргызстане. – Б., 

2008. 
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протестантских движений рассматриваются в трудах А.П. Немых
15

.  

В них сделана попытка исследовать специфику отношений  

религиозных новообразований с традиционными конфессиями, в частности 

с исламом и РПЦ. Рассмотрены причины, особенности и характер 

исторического становления этих движений, и их состояние на рубеже XX - 

XXI вв. 

Как видно из вышерассмотренного, современный этап историографии 

религии - с конца 80-х гг. XX в. и по настоящее время - характеризуется тем, 

что исследователи государственно-конфессиональных отношений получили 

доступ к ранее закрытым архивным материалам, что позволило им 

расширить исследовательские подходы к изучению проблемы. Появилась 

возможность воссоздать объективную картину отношения государства к 

религии и на этой основе преодолеть волюнтаризм в формировании выводов 

и практических рекомендаций, характерных для советского этапа 

историографии по вопросам религии и атеизма. 

В целом, анализ состояния научной разработанности темы диссертации 

позволяет говорить о том, что проблема существования религии в 

общественно-политической жизни Кыргызстана, ее влияние на государство и 

общество в частных своих аспектах уже рассматривалась рядом 

исследователей. Вместе с тем, нет концептуальных разработок, дающих 

целостное представление по интересующей нас проблематике. В данной 

работе, в какой-то мере, восполняется этот пробел. 

Объектом исследования  является институционализация религий в 

Кыргызской Республике. 

Предметом исследования  являются религиозные процессы, 

происходящие в республике на рубеже XX — XXI вв и влияние религий на 

социально-политические процессы. 

Целью исследования является определение роли и характера влияния 

религии и религиозных организаций на общественно-политическую жизнь 

                                                           
15

 Немых А.П. Государство и протестантские конфессии в Кыргызстане // Государственность и религия в 

духовном наследии Кыргызстана: Труд института мировой культуры. – Вып. III. – КРСУ – Бишкек – 

Лейпциг, 2003. 
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Кыргызстана, произошедшей в результате трансформации государственно-

конфессиональных отношений в контексте изменения его социального и 

правового статуса на рубеже XX — XXI вв. 

Основные задачи исследования: 

• Проанализировать теоретико-методологические, 

историографические и правовые аспекты и следования религии в 

общественно-политическом процессе Кыргызстана; 

• Раскрыть  новые основные предпосылки,  внутренние и  внешние 

факторы процесса возрождения религий в республике, выявить ее сущность, 

тенденции,     критерии     и     специфические     особенности     в     динамике 

исторического     развития,     сравнить     государственно-конфессиональные 

отношения   в   разных   общественно-экономических   системах   с   учетом 

современных общемировых реалий; 

• Исследовать     механизмы     и     формы     политического     участия 

религиозных общин в Кыргызской Республике; 

• Определить основные факторы и формы проявления религиозного 

экстремизма   в   Кыргызстане,    выявить   его   влияние   на   общественно- 

политическую жизнь страны; 

• Установить   степень   включенности  исламских и христианских   

конфессий и их разновидностей в общественно-политическую жизнь 

республики; 

• Раскрыть      основные      направления      мотивов      внекультовой  

деятельности нетрадиционных религиозных движений, выявить конкретный 

потенциал и влияние прозелитизма на различные стороны общественной  

жизни, в том числе на религиозную ситуацию в стране. 

Основные положения диссертации, вносимые на защиту: 

— необходимость методологического исследования 

институционализации   религий   в   социально-политической   жизни   страны 

определяется    тем,    что    переход    от    коммунистической    тоталитарной 

идеологии к демократии - это историко-политический факт. Кыргызстан в 

исследуемый   нами   период   в   сфере   государственно-конфессиональных 
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отношений прошел две полярные модели развития: тоталитарно- 

атеистическую (в советский период) и либеральную (с 1991 по настоящее  

время); 

— диссертант, определяя сущность религиозации в стране, раскрывает 

новые   взаимоотношения  религии   с  государством;   на этот политический 

процесс оказывает  влияние  демократизация   и  либерализация  в  нашей 

стране,    что    является    стабилизирующим    фактором    в    общественно- 

политической жизни государства; 

- в исследуемый период прошла первая волна религиозации, для  

которой характерно возрождение и восстановление религиозной культуры, 

традиций в общественной жизни страны;  активный поиск форм и 

способов     организаций   общественно-политических   отношений     привел 

религиозные общины к созданию различного рода религиозных организаций в 

стране. Вторая волна религиозации в будущем будет решать задачу учета 

интересов религиозного большинства в общественно-политической жизни 

страны: 

В этой связи, что можно ожидать и сделать? Очевидно, произойдет  

более активная вовлеченность религиозных общин в жизнь гражданского 

общества, политические и экономические процессы, что может оказаться 

позитивным явлением. При этом она должна включать в себя три основных 

направления: а) стимулирование экономической    активности;    б)    

реализацию государственных целевых программ; в) соответствующую 

информационную политику; 

- для решения многочисленных проблем, существующих в области 

религиозного и, особенно исламского образования в Кыргызской Республике, 

необходимо подготовить и принять Закон и Концепцию «О религиозном  

образовании»; принять поправки к Закону «Об образовании», разрешающий 

вузам    включить    «Основы    религий»    в    качестве    образовательной 

программы по Государственному стандарту; 

- более активно использовать политический и духовно-нравственный 

потенциал православия, как исторически укорененной традиционной 
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религии в Кыргызстане, в качестве  сдерживающего   фактора 

распространения   вредных   и   опасных   для общества явлений в процессе 

культурно-исторических перемен в условиях светского государства; 

 На гребне второй волны произойдут изменения в развитии так 

называемые  НРД.  - новые религиозные движения (НРД) в Кыргызстане 

прошли два этапа в своем развитии: первый - с начала 90-х гг. XX в. 

до 2008 г. - «активного миссионерства», второй этап - «социальной 

мимикрии», который начался с 2008г. Прогноз существующих реалий 

предполагает следующие тенденции   в   ее   развитии:   во-первых,   в   

ближайшем   будущем   будет сокращаться рост численности адептов, 

религиозных объединений НРД. Во- вторых,  все  НРД будут заняты  

укреплением  своей  социальной  ниши и приспособлением к новым 

правовым взаимоотношениям с государством; 

- религиозный     экстремизм     и     терроризм     является     реальной 

опасностью в этнополитической стабильности государства. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- исследование   является   одним   из   первых,   где   в   едином  целом 

представлены    теоретико-методологические,    методические    подходы    к 

изучению    институционализации    религий    в    общественно-политическом  

процессе страны; 

- определена роль и влияние религии в деле дальнейшего 

общественно - политического и духовно-нравственного возрождения народов 

Кыргызстана, выявлена  историческая  вписанность  существующих  в  

стране  различных конфессий и религиозных направлений; 

- впервые     в     историографии     проблемы     показана     специфика 

трансформации   государственно-конфессиональных   отношений   на разных 

этапах его развития, т.е. как от одной общественно-политической системы к 

другой изменялись подходы, и менялось отношение государства к оценке  

роли и места религии в обществе; 

- определена     религиозная     идентификация     в     кыргызстанском 

обществе,  показаны  общее,  особенное,  единичное  в  отношениях разных 
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религий в общественно-политической жизни страны; 

- исследовано     политическое    участие    религиозных    общин     в 

социально-политической жизни республики, определен уровень и 

механизмы их влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики; 

- установлена     роль     нетрадиционных     религиозных     движений, 

способных повлиять на увеличение конфликтного потенциала в современном 

Кыргызстане; 

- рассмотрены опасности религиозного экстремизма и терроризма в 

стране,   обозначена   система   профилактических   мер,   направленных   на 

предупреждение проявлений религиозного экстремизма в республике; 

- даны практические рекомендации по совершенствованию работы  

органов   государственной   власти   и   Духовного   управления   мусульман 

Кыргызстана        в        области        государственно-конфессиональных        и 

межконфессиональных отношений. 

Практические результаты и практическая ценность 

политологического исследования состоит, прежде всего, в выявлении 

феномена институционализации религий в общественно-политическом 

процессе. В суверенном Кыргызстане определились новые государственно-

конфессиональные отношения, изменились подходы к оценке роли и места  

религии в жизни общества. Комплексное исследование важнейших 

религиозных проблем этого периода позволяет раскрыть причины и 

последствия как позитивных, так и негативных процессов идеологической, 

политической и социальной политики государства. 

Практическая ценность также состоит в том, что содержание работы 

расширяет и дополняет критический анализ новейших тенденций отношения 

государства и религий, что способствует позитивности их развития в 

последующем. 

Выводы теоретического и практического характера научного 

исследования могут быть использованы властью и религиозными 

организациями в качестве материалов для изучения.  

Результаты исследования, его выводы и рекомендации также могут 
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быть использованы для конструктивного межконфессионального диалога, 

способствовать снижению социальной и политической напряженности в 

стране. 

Практические рекомендации могут быть использованы при разработке 

программ, проектов, направленных на решение социальных задач. 

Теоретико-методологической базой исследования явились 

принципы историзма, объективного, системно-структурного анализа. При 

исследовании указанных вопросов были использованы также конкретно-

исторические методы, которые позволили определить основные концепции, 

анализ и выводы по рассматриваемой проблеме. Кроме этого в работе 

применялся также проблемно-хронологический принцип, который позволил 

исследовать вопросы, касающиеся религии в общественно-политической 

жизни Кыргызстана в историческом аспекте, позволяющем проследить 

изучаемые проблемы в конкретных временных рамках. 

Апробация исследования. Полученные в ходе исследования результаты 

докладывались на межвузовских научно-практических и научно-

теоретических конференциях, семинарах, круглых столах и получили 

практическую апробацию в Учебном центре Государственной Службы 

национальной безопасности, Государственной Комиссии по делам религии 

при Правительстве КР, Кыргызском национальном университете, 

Кыргызско-Российском Славянском университете, Центре ОБСЕ в Бишкеке, 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Программой 

развития ООН в Кыргызстане по социальной мобилизации духовенства по 

содействию в реализации целей развития Декларации Тысячелетия, Фондом 

Народонаселения ООН в Кыргызстане. 

Основные научные положения, теоретические и практические выводы, 

содержащиеся в диссертации отражены в практических работах Госкомиссии 

по делам религий при Правительстве Кыргызской Республики, используются 

автором при проведении занятий со слушателями Учебного центра ГСНБ 

Кыргызской Республики. Под его руководством выполнено четырнадцать 

выпускных работ слушателей по проблемам терроризма и экстремизма, в том 
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числе и религий. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном 

заседании кафедры «Политология» и «Социология» Института социально-

гуманитарных наук Кыргызского национального университета им. Жусупа 

Баласагына, на кафедре политологии, рекламы, связи с общественностью и 

государственное, муниципальное управление Кыргызского государственного 

университета им. И.Арабаева, а также на заседании кафедры политологии 

социально-психологического факультета Бишкекского гуманитарного 

университета им К.Карасаева.  

Структура диссертации определяется общей концепцией, задачами и 

логикой исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографии. 

Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, дается 

оценка степени разработанности проблемы. Определены объект, предмет 

исследования, цель и задачи, научная новизна и основные положения, 

выносимые диссертантом на защиту, теоретическая и практическая 

значимость, и апробация работы. Рассматриваются методологическая и 

источниковая база. 

Первый раздел «Теоретико-методологические аспекты 

исследования  религий в социально-политическом процессе суверенного 

Кыргызстана» состоит из трех подразделов. В данной главе исследуются 

понятие, содержание и сущность феномена религии. Анализируются 

различные взгляды на понимание религии. В силу многоплановости 

религии в литературе сложилось большое количество ее определений и 

характеристик. Различия связаны, прежде всего, в силу  

материалистических и идеалистических подходов, а также 

исследователей и их принадлежностью к той или иной организации, 

социальным положением или статусом, идеологическими пристрастиями, 

особенностями профессионального восприятия, различием подходов и 

традиций. 
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В мировом религиоведении наиболее широко представлена точка 

зрения, согласно которой появление и существование религии связывается, 

прежде всего, с отношениями несвободы, зависимости, ограниченности, 

господства — подчинения и т.д., иначе говоря, с той областью человеческого 

существования, которая недоступна управлению, распоряжению, 

целенаправленному регулированию. Высказывается и другая позиция: 

религия коренится в свободе человека, в его стремлении к высшему, к 

Абсолюту. Первая точка зрения представляется более предпочтительной. 

Заметим при этом, что имеются в виду отношения несвободы, зависимости и 

т.д., обусловившие генезис религии, а также те, которые в дальнейшей 

истории служат основой ее существования и развития. 

В целом, следует утверждать, что религия одна из форм общественного 

сознания. Религия - это модель философии. 

Диссертант, рассматривая религию как общественное явление, 

определяет его содержание: 1. религиозную культуру, религиозную мораль, 

религиозное искусство; 2. элементы и структуру религии: религиозное 

сознание (религиозную веру); 3. религиозную деятельную деятельность 

(внекультовая и культовая); 4. религиозные отношения (внерелигиозные и 

религиозные); 5. религиозные организации; 6. типы объединений. 

Отмечая функции, выполняемые религией, автор выделяет следующее: 

мировоззренческую, компенсаторную, коммуникативную, регулятивную, 

интегрирующую-дезинтегрирующую, культуротранслирующую, легитими - 

рующую-разлегитимирующую. 

Результат, последствия выполнения религией ее функций, значимость 

ее действий, т.е. ее роль, бывали и бывают разными. Сформулируем 

некоторые принципы, реализация которых помогает анализировать роль 

религии объективно, конкретно-исторически, в определенных условиях 

места и времени. 

1. Религия   под  углом   зрения   предельных,   абсолютных   критериев 

санкционирует определенные взгляды, деятельность, отношения, институты, 

придает им «ореол святости» или объявляет «нечестивыми», «отпавшими»,  
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«погрязшими во зле», «греховными», «противоречащими закону», «Слову 

Божию», отказывает им в санкционировании. Религиозный фактор влияет на 

экономику, политику, государство, межнациональные отношения, семью, на 

область    культуры    через    деятельность    верующих    индивидов,    групп, 

организаций   в   этих   областях.   Происходит   «наложение»   религиозных  

отношений на другие общественные отношения. 

2. Степень влияния религии связана с ее местом в обществе, а это  

место не является раз и  навсегда данным,  оно' изменяется  в контексте  

процессов сакрализации (лат. sacer - священный) и секуляризации 

(позднее лат. secularis - мирской, светский). Сакрализация означает 

вовлечение в сферу религиозного санкционирования форм 

общественного и индивидуального сознания, деятельности, отношений, 

поведения людей, институтов, рост влияния религии на различные сферы 

общественной и частной жизни. Секуляризация, напротив, ведет к 

ослаблению влияния религии на общественное и индивидуальное сознание, 

к ограничению возможности религиозного санкционирования 

различных видов деятельности, поведения, отношений и институтов, 

«вхождения» религиозных индивидов и организаций в различные 

внерелигиозные сферы жизни. 

3. Религия своеобразно воздействует на общество, его подсистемы, на 

личность родоплеменных, народностно-национальных, региональных основ, 

а также  отдельных религиозных  направлений  и  конфессий.  По-разному 

включаются в межэтнические, межнациональные отношения родоплеменные, 

народностно-национальные   (индуизм,   конфуцианство   и   др.),    мировые 

религии  (буддизм,  христианство,   ислам),   их  направления секты. 

Имеются заметные различия в морали, в нравственных отношениях буддиста, 

христианина,      мусульманина,      синтоиста,      даосиста,       последователя 

родоплеменной религии. 

4. Религия представляет собой системное образование, включающее 

ряд   элементов   и   связей:   сознание   со   своими   чертами   и   уровнями, 

внекультовые   и   культовые  деятельность   и   отношения,  учреждения  для 
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ориентации во внерелигиозных и религиозных областях. 

5. Важно принять во внимание соотношение общегуманистического и 

частного  в религии.   Ныне  широко  распространено  мнение  о тождестве  

религиозного и общегуманистического. Представляется, что это мнение не 

учитывает ряда фактов. В религиозных системах отражаются, во-первых, 

такие отношения, которые общи всем обществам независимо от их типа, во- 

вторых-, отношения, свойственные данному типу общества, в-третьих, связи, 

складывающиеся в синкретических обществах, в-четвертых, условия бытия 

разных этносов, классов, сословий, иных групп. В религиях представлены и 

самые различные культуры. Даже мировых религий - три, не говоря уже о 

множестве народностно-национальных, региональных и родоплеменных.  

Диссертант считает, что религия — это мировоззрение, определяемое 

верой в существование Бога. Это непосредственная связь индивида, 

социальной группы людей, общества, государства с Богом. Сущность 

религий заключается в формировании духовной основы индивида, в 

определенной степени морали, нравственности. При этом религии 

определяются типами: родоплеменные, народностно-национальные, мировые 

- буддизм, христианство, ислам и др. 

Далее в главе анализируются современные виды религий в 

кыргызстанском обществе: ислам, православие, католицизм, протестантизм и 

новые религиозные движения. Соискатель, анализируя возрождение религий 

в республике, выделяет несколько этапов в их развитии. Первый этап 

включает период с 1985 по 1990 гг., который .условно называется периодом 

легитимизации, в особенности, ислама. Второй этап - институционализация 

религий в республике охватывает период с 1991 по 2008 гг. Именно в этот 

период времени и происходит становление религиозных общин и 

возрождение института религиозного духовенства, появление основных 

элементов в структуре управления религиозными общинами, а также 

формирование их деятельности нормативно-правовой базы. 

Автор считает, что на возрождение религий в стране, и, в особенности, 

религии ислама оказали влияние следующие факторы: внешние факторы - 
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противостояние западных либеральных ценностей мусульманским; 

заинтересованность исламских государств в просвещении своих собратьев по 

вере; активная деятельность мусульманских миссионеров, прибывающих в 

нашу страну; интерес к религии повысил растущий поток зарубежной 

религиозной и религиозно-публицистской литературы. 

Кроме перечисленных внешних факторов существенное влияние на 

процесс возрождения ислама в республике оказал комплекс следующих 

взаимосвязанных объективных внутренних предпосылок: 1. общественно-

политическими предпосылками явились - • либерализация религиозной 

политики в конце 80-х - начале 90-х гг. XX в.; 2. к идеологическим 

предпосылкам относится образовавшихся  в обществе идеологический 

вакуум, который в свою очередь, явился следствием всеобщего кризиса 

коммунистической идеологии, породивший разочарование в прежних 

идеалах; 3. социально-экономическими предпосылками явились специфика 

переживаемого обществом переходного периода с характерными для него 

социальной и экономической нестабильностью, и как его последствия 

материальная необустроенность людей, бедность, нищета, социальная 

несправедливость и неуверенность в завтрашнем дне. 

Во втором разделе «Эволюция религий в социально-

политическом процессе Кыргызской Республики» рассматривается 

становление и развитие религий в кыргызстанском обществе. Переходный 

период от коммунистически-атеистической религии к либеральной 

характеризуется тем, что в массовом сознании преобладает, с одной 

стороны, материалистико-атеистическое миропонимание, с другой — 

либеральное. 

Анализ периода возрождения религий в обществе позволил выяснить 

основные признаки данного процесса: 1. подтверждение осознания 

современным Кыргызстаном и его руководителями значения «религиозного 

фактора»; 2. эти страны оказывают финансовую помощь в возрождении 

религиозной жизни. 
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В первом подразделе «Религий в демократическом 

Кыргызстане» рассматривается политическое упорядочение религий с 

точки зрения отношения государства к мировым религиям, религиозным 

организациям. В годы демократического строительства в Кыргызстане 

провозглашена свобода вероисповедания, организована Госкомиссия по 

делам религий, Духовное управление  мусульман Кыргызстана, 

Муфтият Кыргызской Республики, построены мечети, молитвенные здания 

русской православной церкви. Изменение государственно-конфессиональных 

отношений от конфронтации в лучшую сторону свидетельствовало о том, что 

впервые в республике стали широко и массово отмечать христианские 

праздники. Храмы и приходы Русской Православной Церкви (РПЦ) 

вносят большой вклад в становление кыргызской суверенной 

государственности, в укрепление единства и согласия народа 

Кыргызстана. Это видно и в действиях представителей других 

религиозных конфессий: демократизация страны позволила священникам 

выходить с проповедью за стены своих храмов, появилась возможность 

выступать по телевидению, по радио, в печатных изданиях. Если раньше 

общество жило своей жизнью, а церковь своей, то теперь церковь 

оказалась вовлеченной в общественные дискуссии по основным вопросам 

современности. 

Диссертант считает, что институционализация религий в Кыргызстане 

характеризуется следующим: во-первых, религия в нашей стране после 

долгого исторического развития в условиях советской власти, когда религия 

вообще отсутствовала в общественно-политической жизни, вновь обрела 

свое присутствие; во-вторых, отношение государства к религии в нашем 

демократическом государстве проявляется принципиально в свободном 

вероисповедании; в-третьих, государство разрешило религиозную 

деятельность и открытие религиозных учреждений и организаций; в-

четвертых, государство создало Государственную комиссию по делам 

религий и этим самым показало определенную заботу не только об исламе, 

но и о других религиозных конфессиях. Вместе с тем, нельзя сказать, что все 
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основные проблемы во взаимоотношениях между церковью и государством 

решены. Остается целый комплекс проблем внешнего и внутреннего  

характера, который еще предстоит решить. А именно, чрезмерный 

либерализм закона и упрощенная регистрация представителей различных 

вер, течений и сект и почти неограниченная свобода действий, предоставляло 

раздолье для деятельности культовых сект по принципу «делай что хочешь»: 

происходило стихийное возведение культовых объектов; появились 

нелицензированные религиозные учебные заведения; стали распространяться 

деструктивные, экстремистские и оккультные вероучения; активизировалась 

пропаганда исламского фанатизма и т.д. 

Второй подраздел «Религиозная идентификация в 

кыргызстанском обществе» рассматривает вопросы о том, как в нашей 

стране идет активное самоопределение религиозных общин и религиозная 

идентификация. В ходе исследования нами сделан вывод, что в Кыргызстане 

действуют общие тенденции, связанные с религиозным возрождением в 

постсоветских республиках. Вместе с тем, религиозная ситуация в нашей 

стране, расположенной на «межцивилизационном перекрестке» на стыке 

кочевого и оседлого миров, исламского и христианского ареалов, 

отличается своеобразием по сравнению с другими центрально-азиатскими 

странами. 

Современные исследования показывают, что среди населения нашей 

страны с определением институционализации религий, с их возрождением, 

интерес населения к религии резко возрос, в особенности, среди молодежи. 

Интерес к религии носит характер самоидентификации, но не является 

религиозной потребностью среди населения нашей страны. Наш вывод по 

этому вопросу таков: религиозная идентичность выступает как ипостась 

этнической самобытности. Приверженность к религии для иных наших 

современников скорее имеет символический смысл, нежели реальное 

воплощение. Мы также определили, что имеются различные проявления 

религиозной идентичности в разных сегментах кыргызстанского общества, 

Соискатель считает, что религиозная идентификация кыргызстанского 
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общества характеризуется следующими моментами: во-первых, религиозные 

принципы начинают входить в общественно-политическую жизнь населения 

страны; во-вторых, религиозные принципы получают свою действенность в 

повседневной жизнедеятельности подавляющего большинства населения, и, 

что характерно религия начинает принимать особое место в 

общественном сознании молодежи; в-третьих, идет процесс религиозной 

самоидентификации всех слоев общества; в-четвертых, вслед за процессом 

секуляризации, который был недавно определяющим в жизни 

кыргызстанского общества, сегодня заметна религиозная духовность в стыке 

с научной духовностью; в-пятых, проявление прозелитизма - переход из 

одной веры в другую в кыргызстанском обществе. 

В третьем подразделе «Религиозный экстремизм и терроризм - 

реальная опасность этнополитической стабильности» рассматривается 

как на современном этапе развития кыргызстанского общества крайнюю 

опасность представляют как политизация ислама, так и пропаганда 

нетрадиционных религиозных учений (общества Кришны, Бахай, Церкви 

единения Муна, детей Христовых, Хизбут Тахрир аль Ислами и т.д.). 

В ходе исследования нами была предпринята попытка  

дифференцировать проявления «политического ислама», 

«фундаментализма», «исламизма», «политического экстремизма», 

«радикализма», «терроризма», «религиозного экстремизма». На основе 

анализа и условий возникновения международного-религиозного терроризма 

можно выделить следующие группы его истоков: социально-экономические - 

бедность, неграмотность, психологические патологии; геополитические 

(географические факторы, негативное влияние Запада - процесс 

глобализации); политические (терроризм - проявление политического 

конфликта) - низкий уровень политической свободы; идеологические 

(пропаганда насилия). 

В ходе исследования по данному параграфу нами были сделаны 

следующие выводы: в нашей стране религиозный фундаментализм не имеет 

сколько-нибудь политического веса; Кыргызстан - многонациональное, поли-
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конфессиональное государство, поэтому ни одна из религий не может взять 

на себя роль господствующей; в отличие от других центрально-азиатских 

государств здесь отсутствует интеллектуальная религиозная элита, имеющая 

авторитет среди населения. Как в исламе, так и в других религиях мира, 

имеются «теневые стороны». Под их знаменем развертываются 

определенные конфликты, вплоть до войн. 

Диссертант считает, что религиозный экстремизм и терроризм в любом 

государстве, выступая от имени религии, составляет реальную опасность. 

Своими теоретическими и практическими действиями служители, к примеру, 

радикального ислама в республике могут создать дестабилизирующую 

обстановку. При этом религиозный экстремизм выдвигает концепцию, 

согласно которой построение халифата - это идея всех честолюбивых 

мусульман. Служители религиозного экстремизма постепенно расширяют 

круг своих единоверцев. На начальном этапе они вначале создают общины в 

селе, районе и затем во всей области или регионе. Затем, как они 

утверждают, должно создаваться исламистское государство в национальных 

границах, что означает следующий уровень исламизации. Современные 

экстремисты в Чечне и в Афганистане действовали и пытаются добиться 

успеха по этой схеме. Далее остается объединиться во всемирный халифат. 

Основные результаты, полученные в результате проведенного 

исследования, позволили выявить роль религии и религиозных организаций в 

общественно-политической жизни, оценить возможности и последствия ее 

влияния на духовную безопасность республики. Кратко их можно 

сформулировать следующим образом: 

1. В конце 80-х гг. XX в. политика «перестройки и гласности» в СССР 

обусловила ослабление государственного контроля  над религиозной сферой 

в результате, которого начался процесс легитимизации религии в обществе. 

Однако, ее подлинное возрождение началось с  1991   г., после того как 

Кыргызстан    встал    на    путь    создания    суверенного    демократического 

государства и принял самый либеральный закон в области свободы совести и 

вероисповедания. 
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2. Анализ развития государственно-конфессиональных отношений в 

Кыргызстане позволил выявить, что она прошла две модели в двух разных 

общественно-экономических системах: тоталитарно-атеистическую в 

советский период; 

1. либеральную с 1991 по настоящее время. 

2. Исследование   процесса   возрождения   религий   в   

республике   в исследуемый период позволил выделить несколько 

этапов в его развитии: 1985-1990  гг.  - период  легитимизации 

ислама;   1991-2008   гг.  -  период институционализации; с 2008 г. по 

настоящее время идет период внутренней мобилизации. 

Результаты исследования позволили выявить как внешние, так и 

внутренние причины столь стремительного возрождения религий, равно 

как положительные, так и отрицательные стороны его влияния на 

общественно-политическую жизнь страны. Внешними факторами 

явились: - геополитические    интересы    многих    стран    в    

христианизации, католизации, исламизации республики; - присоединение     

республики     к      международным      исламским организациям, 

установление официальных контактов с ними; - активность религиозных 

миссионеров, оказание благотворительной помощи в возрождении 

религиозной жизни республики.  

 Рост влияния религий на общественно-политическую жизнь 

в республике обусловил следующий комплекс факторов: 1. 

социальный — развал экономики, следствием которой явилось резкое 

падение уровня жизни населения; 2. идеологический - отсутствие на 

государственном уровне действующей идеологической программы; 3. 

правовой — несовершенство закона «О свободе слова и 

вероисповедания» (1991 г.); 4. психологический - потребность в религии 

как фактора «социальной терапии» общества; 5. духовно-нравственный - 

использование некоторыми людьми стереотипа «человек религиозный» 

лучше, чем неверующий. 

Положительной стороной процесса возрождения религий явились: 
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во-первых, в условиях глобализации, засилья западной масс-культуры, она 

стала попыткой защитить культурно -религиозные традиции,  

сохранить  национальную самобытность. Во-вторых, в сложных для народа 

условиях переходного периода она выполняла свою компенсаторную 

функцию. В-третьих, она вызвала интеграционные процессы на уровне 

осознания религиозной общности. В-четвертых, традиционные религии 

обладают значительным позитивным потенциалом для духовно-

нравственного оздоровления кыргызстанского общества. 

Негативными последствиями возрождения религии явились: во-

первых, проникновение политического ислама в республику в лице таких 

запрещенных партий и движений, как «Хизб-ут-Тахрир», «ИДУ», 

«Акромийя» следствием которой явилась радикализация некоторых слоев 

населения. Во-вторых, проявление религиозного экстремизма, унесшего 

многие жизни неповинных людей. В-третьих, активизация 

нетрадиционных религий создала повсеместно в республике 

конфликтные ситуации на базе прозелитизма. В-четвертых, при 

значительном влиянии религиозного фактора на политическое и 

общественное поведение граждан, оно еще не приобрело институциональных 

форм, соответствующих специфике светского государства. В-пятых, активное 

количественное возрождение религиозных элементов, при низком качестве 

знаний о ней содержит в себе конфликтный потенциал. 

Анализ возрождения религий в республике за более чем 

двадцатилетний период легального существования позволил нам отметить 

следующие тенденции ее развития. 

Первая — в условиях незавершенности процессов государственного и 

национального строительства, в силу органической связи религиозного и 

национального сознания, религии, и, в особенности, ислам стали 

рассматривать, как попытку заполнить идеологический вакуум, средство  

воскрешения и укрепления нравственных устоев общества. 

Вторая - радикализация определенной части населения в условиях 

социальной напряженности и спада социально-экономического уровня  
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населения. 

Третья тенденция - это регионализм. Ислам в Кыргызстане не 

однообразен, имеет свои региональные особенности: тогда как юг является 

приверженцем ислама, а север - христианства и нетрадиционных 

религиозных течений. 
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РЕЗЮМЕ 

Канаев Алмасбек Бектурганович 

23.00.02. – саясий институттар, этоносаясий конфликтология, 

улуттук жана саясий процесстер жана технологиялар  адистиги 

боюнча саясий илимдердин кандидаты окмуштуулук даражасын 

изилдеп алуу үчүн «Суверендуу Кыргызстандагы  социалдык-саясий 

процессинде диндердин факторлору» деген темада жазылган 

диссертация. 

Түйүндүү сөздөр: дин, дүйнөлүк дин, ислам, христиандык, буддизм, 

индуизм, социалдык-саясий процесс, диний идентификациялоо, терроризм, 

экстремизм, фундаментализм, улуттук коопсуздук. 

Диссертациялык иште кыргыз коомундагы ислам дининин эволюциясы, 

суверендүү Кыргызстандагы социалдык-саясий процесстеги дүйнөлүк 

диндердин институционалдашуусу жана идентификацияланышы изилденет.  

«Кыргызстандык коомдогу диндердин калыптанышуусун изилдөөнүн 

теориялык-методологиялык аспектилери» аттуу биринчи бапта  «дин» 

түшүнүгү, анын мааниси жана мазмуну  каралган; динди түшүнүүгө болгон 

ар кандай көз караштар изилденет, дин менен саясаттын өз ара байланышына 

анализ келтирилген. Суверендүү Кыргызстандын шартында диндерди 

легитимдештирүүнүн этаптары көрсөтүлгөн. 

«Кыргыз Республикасынын азыркы социалдык-саясий процессиндеги 

диндердин эволюциясы» аттуу экинчи бапта  кыргызстандык коомдогу 

диндердин калыптанышы жана өнүгүүсү каралып, өлкөдөгү демократиялык 

курулуш жылдарында дин тутуулар ачыкка чыгарылып, мамлекет менен дин 

ортосундагы мамлекеттик –конфессионалдык мамилелер өзгөртүлдү. 

Социологиялык изилдөөлөрдүн негизинде Кыргыз Республикасынын 

социалдык-саясий процессиндеги диндердин институализациясы жана 

идентификациясы ачыкка чыгарылган.  

 

 



 31 

 

РЕЗЮМЕ 

Канаев Алмасбек Бектурганович 

 

“Религиозные факторы в социально-политических процессах 

суверенного Кыргызстана” диссертация на соискание ученой степени 

кандидата политических наук по специальности 23.00.02 – политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии. 

Ключевые слова: религия, мировая религия, ислам, христианство, 

буддизм, индуизм, социально-политический процесс, религиозная 

идентификация, терроризм, экстремизм, фундаментализм, национальная 

безопасность. 

В диссертационной работе исследуется эволюция религии ислама в 

кыргызском обществе, институционализация и идентификация мировых 

религий в социально-политическом процессе суверенного Кыргызстана. 

В первой главе “Теоретико-методологические аспекты исследования  

религий в социально-политическом процессе современного Кыргызстана” 

рассмотрено понятие “религия”, его сущность и содержание; анализируется 

различные взгляды на понимание религии, приводится анализ взаимосвязи 

религии и политики. Показаны этапы легимитации религий религий в 

условиях суверенного Кыргызстана. 

Во второй главе “Эволюция религий в социально-политическом 

процессе Кыргызской Республики” рассмотрено становление и развитие 

религий в кыргызстанском обществе”, отмечено, что в годы 

демократического строительства в стране провозглашены вероисповедания, 

изменены государственно-конфессиональные отошения между государством 

и религией. На основе социологических исследований выявляются 

институциализация и идентификация религий в социально-политическом 

процессе Кыргызской Республики. 
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SUMMARY 

Kanaev Almasbek Bekturganovich 

 

Doctoral Research of Kanaev Almasbek Bekturganovich on the theme: 

“Religion in the social and political process of the modern Kyrgyzstan” under 

specialty 23.00.02 - political institutions, ethnopolitical conflict management, 

national and political processes and technologies, for a candidate degree in 

political science. 

Keywords: religion, world religion, Islam, Christianity, Buddhism, 

Hinduism, social and political process, religious identity, terrorism, extremism, 

fundamentalism, national security. 

This thesis examined the evolution of Islam in the Kyrgyz society, 

institutionalization and identification of world religions in the social and political 

process of the sovereign Kyrgyzstan. 

In the first Chapter “Theoretical and methodological aspects of studying the 

institutionalization of religion in Kyrgyzstan society” the notion of “religion”, its 

essence and content are considered, different perspectives on the understanding of 

religion are analysed, an analysis of the relationship between religion and politics is 

given. The stages of legitimation of religions are shown in conditions of the 

sovereign Kyrgyzstan. 

The second Chapter “Evolution of Religions in the social and political 

process of the Kyrgyz Republic” the formation and development of religion in 

Kyrgyzstan society are discussed, it is noted that in the years of democratic 

construction in the country the freedom of religion is declared, a state-confessional 

relationships between state and religion are changed. On the basis of the 

sociological research the institutionalization and identification of religion in the 

socio-political process of the Kyrgyz Republic are revealed. 

 
 


