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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Процессы демократического обновления общества и 

активного распространения идей либерализма в Кыргызстане в конце XX в. 

внесли серьезные изменения во все области общественной жизни, в том числе и 

в религиозную сферу. 

Принятие в суверенном Кыргызстане Закона «О свободе вероисповедания 

и религиозных организациях» (1991), закрепление положений Конституции, 

касающихся религии и права граждан на свободу совести, ряд других 

законодательных актов, имеющих отношение к данной сфере, создали 

благоприятные условия для распространения различных религий, в том числе и 

ислама, позволив ему за столь короткое время глубоко проникнуть в 

общественно-политическую и социальную жизнь общества и стать фактором 

формирования мусульманской идентичности в общественном сознании. 

Установление дружеских взаимоотношений Кыргызстана с исламскими 

странами, осуществление паломничества мусульман в Мекку, создание и 

активизация деятельности многочисленных организаций мусульманской 

общины, рост числа мусульманских учебных заведений, развитие исламских 

СМИ и книгоиздательства способствовали росту влияния ислама на 

общественную жизнь страны. Так, в 2014 г. в Кыргызской Республике 

действовали 2 362 мечети и 10 высших исламских учебных заведений, 71 

медресе, входящие в структуру Духовного управления мусульман Кыргызстана, 

68 мусульманских центров, фондов и объединений, занимающихся 

образовательной, просветительской, благотворительной деятельностью и 

строительством культовых объектов.  

Однако, процесс исламизации общества несет в себе и конфликтный 

потенциал, связанный с проблемами многоженства, разрешенного в исламе и 

недопустимого по светским законам, политизируются вопросы ношения 

мусульманками религиозных атрибутов, в частности хиджаба в учебных 

заведениях, вызывает недовольство у светской части населения открытие 

молельных комнат в госучреждениях, использование «мусульманского 

электората» различными политическими силами и др. Также опасения 

государства вызывают проблемы политизации ислама, усиления религиозного 

радикализма и экстремизма.  

Кроме этого, начиная с 1990 года, в Кыргызстане произошло несколько 

конфликтов разного характера между мусульманскими этносами. Среди них 

этнополитическими считаются два крупных по масштабам и людским потерям 

конфликта, которые произошли на юге страны в 1990 и 2010 гг. между 

узбеками и кыргызами. Несмотря на то, что в Кыргызстане ощущается рост 

религиозного сознания, и в том числе рост «исламского фактора», пока религия 

– ислам – не способствовала консолидации мусульман республики различных 

национальностей. 

Таким образом, на сегодняшний день в Кыргызстане рост влияния ислама 

на общественную жизнь страны сопровождается рядом весьма противоречивых 

тенденций и проявлений, что порождает необходимость их научного 
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исследования и разработки практических рекомендаций по гармонизации 

религиозной ситуации в стране. При этом особого анализа требуют процессы 

влияния ислама как религии подавляющего большинства верующих в стране на 

этнополитическую ситуацию в Кыргызстане. 

Необходимо подчеркнуть важность и острую политическую, социальную 

значимость исследуемой в данной диссертационной работе проблемы. В связи с 

чем необходим глубокий анализ роли и места ислама в современном 

Кыргызстане. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами или 

основными научно-исследовательскими работами. 

Работа является инициативной. С 2014 года основные результаты 

диссертационного исследования связаны с научными проектами по 

религиозной тематике, реализуемым и рабочей группой Института истории и 

социально-правового образования. 

Объектом исследования является социальная и этнополитическая сфера 

жизни населения Кыргызской Республики. 

Предметом исследования являются процессы, связанные с возрождением, 

распространением и влиянием ислама на кыргызстанское общество на рубеже 

ХХ–ХХI вв. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1985 - 2014 

гг. Нижняя граница периода исследования связана с тем, что именно в это 

время КПСС отверг идею политической борьбы с религией, вследствие чего 

начались процессы переосмысливания ее сущности и роли в обществе, началась 

трансформация государственно-конфессиональных отношений (1985 г.). 

Верхняя граница – 2014 г. - связана с началом нового этапа в развитии 

государственно-исламских отношений, связанных с его кардинальным 

реформированием. 

Целью исследования является определение места и роли ислама в 

социальных и этнополитических процессах Кыргызстана в результате 

трансформации государственно-исламских взаимоотношений в контексте 

изменения его социального и правового статуса в советский и постсоветский 

периоды. 

В соответствии с поставленной целью, определены следующие задачи: 

 раскрыть теоретико-методологические и историографические аспекты 

исследуемой темы; 

 исследовать процессы возрождения ислама в республике, основные 

предпосылки и этапы ихразвития, тенденции и специфические особенности в 

динамике исторического развития; 

 определить место и роль исламских организаций в социальной и 

этнополитической жизни населения республики; 

 проанализировать процессы становления отечественной системы 

исламского образования, раскрыть его значение для мусульманской общины 

Кыргызстана; 

 оценить уровень влияния ислама на этнополитическую ситуацию в стране; 
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 выявить социокультурную роль ислама в проекции духовно-нравственного 

оздоровления кыргызстанского общества; 

 обобщить позитивные и негативные последствия ре-исламизации; 

 выработать авторское видение и оценку исследуемой темы. 

Научная новизна работы заключается в том, что: 

 проведен сравнительный анализ процессов возрождения и 

распространиения ислама в постсоветских центральноазиатских государствах, 

охарактеризовано состояние религиозной ситуации в исламской сфере 

Кыргызстана; 

 определен уровень влияния ислама на жизнь кыргызстанского общества, 

оцененный автором как динамичное, выявлены основные механизмы и способы 

его активизации;  

 проанализированы и оценены деятельности Муфтията и его отделов, 

официальных исламских религиозных организаций таких, как «Адеп башаты», 

«Таблиги Джаамат», «Всемирная ассамблея молодежи», «Муттакалим», 

«Сумая», «Алгачкы кадам» и др.,  

 охарактеризована деятельность запрещенных в Кыргызстане 

деструктивных исламских органиаций таких, как «Хизбут-Тахрир», «Ахмадия», 

«Акрамия», «Жайшуль Махди» и др.; 

 на основе введения в научный оборот новых документальных источников, 

освещены ранее не рассмотренные в других исследованиях вопросы как 

создание лобби в высших эшелонах власти из числа лиц, принимающих 

решения, а также несоответствие светских законов нормам шариата, появление 

и развитие в обществе «женских жамаатов»; 

 выявлены основные внешние и внутренние причины участия 

кыргызстанцев в военных операциях в зарубежных странах, показаны пути их 

вербовки в экстремистские и террористические организации; 

 определено место ислама в этнополитических процессах в стране. 

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Историографический обзор по данной проблеме выявил, что процессы 

распространения ислама в Кыргызстане, его влияния на социальные и 

этнополитические процессы, место и роль исламских организаций в обществе 

ещѐ не были предметом специального научного исследования. 

2. Основными механизмами и способами активизации влияния ислама на 

общество является использование современных методов и информационных IT 

– технологий таких как: исламские чаты, «Viber», «WhatsApp», интернет-

имамы; организация и реклама модельного бизнеса, производство и 

демонстрация исламской одежды, организации показа моды; проведение 

различних вечеров и конкурсов: «мавлид», «ифтар», конкурсы по чтению 

Корана и заучиванию сур из Корана. Широкое распространение медиа 

продукции: распространение компакт-дисков с различными рекламными 

содержаниями, рекламная кампания благотворительной деятельности, 

финансирование социальных проектов религиозными организациями: 
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строительство школ, открытие специализированных общежитий, проведение 

водопроводов, скважин, организация медицинских караванов в дальние районы 

и др., что повышает привлекательный образ ислама и исламских организаций, в 

условиях социально-экономического кризиса. 

3. В Кыргызстане сложилась противоречивая, многогранная и 

потенциально сложная религиозная ситуация, т.е. общество, сталкивается с 

широким спектром проблем в исламской сфере (многоженство, хиджаб, 

молельные комнаты в госучреждениях, бытовые нормы шариата, 

противоречащие светским законам). 

4. О стратегической задаче международных исламских организаций по 

созданию лобби в высших эшалонах власти свидетельствует выделение на 

протяжении более двадцати лет бесплатных квот на поездку в хадж и Умра в 

Мекку для лиц принимающих решения: политиков, депутатов, бизнесменов, 

интеллигенции, представителей правоохранительных органов, насчитывающих 

сегодня достаточно солидный контингент, тогда как в 90-е годы 

приверженцами ислама были в основном, выходцы из социально-уязвимых 

групп населения Кыргызстана. 

5. Несмотря на быстрое и динамичное развитие исламских религиозных 

организаций, активно участвующих в социальной жизни страны, 

созидательный потенциал ислама по воспитанию духовно-нравственных 

ценностей и содействию социально-экономическому развитию и стабильности 

в Кыргызстане не реализован в полной мере. 

6. Рост количества завербованных кыргызстанских граждан запрещенными 

террористическими организациями, интернет-имамами, свидетельствует о 

необходимости широкого участия общественнности для идеологического 

противодействия идеологии экстремистов. 

7. Несмотря на то, что в Кыргызстане ощущается рост религиозного 

сознания, общая религия – ислам суннитского толка – пока не способствовала 

консолидации мусульман республики различных национальностей, 

подтверждением, которого являются трагические события 2010 г., а также 

этническое деление мечетей в местах компактного проживания кыргызов, 

дунган, узбеков, уйгуров и др. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что в диссертационной 

работе проанализированы и обобщены не введенные в научный оборот 

документальные и архивные источники по исследуемой проблематике. Кроме 

этого, диссертантом проведено анкетирование по проблемам, касающимся 

темы исследования, а также собран эмпирический материал. 

Методологическую основу исследования составили принципы 

объективности, исторического, системного подхода к анализу рассматриваемой 

проблемы. В диссертационной работе использованы проблемно-

хронологический, статистический, историко-типологический, историко-

сравнительный и др. методы. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проанализированые в диссертации теоретические положения, 
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систематизированные фактические материалы, сформулированные выводы и 

рекомендации могут быть использованы при написании научных трудов по 

новейшей истории Кыргызстана, в составлении учебно-методических пособий, 

в практике преподавании истории Кыргызстана и религиоведения в учебных 

заведениях. Материалы работы могут найти применение также в практической 

деятельности неправительственных организаций, органов власти, службы 

безопасности, занимающихся проблемами ислама, при разработке программ, 

проектов, направленных на решение социальных задач, в средствах массовой 

информации с целью информирования населения об особенностях религиозной 

ситуации в республике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы были освещены и обсуждены в ряде международных 

и республиканских научно-практических конференций, а также в 

опубликованных по их итогам тезисах и статьях. 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. 

Основные положения диссертации изложены в отечественных и 

иностранных публикациях. В целом по теме опубликованы 10 научных статей, 

из них 3 – в зарубежных изданиях, в том числе – в научных журналах РИНЦ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх 

глав (6 параграфов), заключения, списка использованной литературы, списка 

интервьюеров и глоссария. Общий объем работы составляет – 181стр. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность темы, объект и предмет 

исследования, определяются цели и задачи, его хронологические рамки, 

методология, научная новизна, излагаются основные положения, выносимые на 

защиту, личный вклад соискателя, сведения об апробации результатов, 

структура и объем диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

исламского фактора в Кыргызстане» осуществлен теоретический анализ 

понятия «исламский фактор», показана взаимосвязь исламских и 

общечеловеческих ценностей, уточнены цели ислама, а также разносторонне 

рассмотрены степень изученности темы данного исследования и источники по 

ней. 

По мнению диссертанта, идеологию ислама, включающую в себя 

постулаты гуманизма, веру в лучшие человеческие качества, можно 

рассматривать как универсальное наследие духовного образа жизни человека, 

приносящее пользу всему человечеству, в условиях отсутствия 

государственной идеологии и духовного кризиса общества. Определенная часть 

общества испытывает опасения по поводу распространения ислама, связывая 

его с процессами роста радикализма.  

В связи с этим, а также в свете ряда произошедших в мире событий 

исламский фактор стал объектом обсуждения политологов, учѐных и 

обозревателей. Однако, до сего времени ни в одной энциклопедии или в 
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учебном издании нет единого определения понятию «исламский фактор». В 

словарях термин «фактор» рассматривается как движущая сила, определяющая 

особенность или характер какого-либо процесса. Некоторые политологи 

расценивают «исламский фактор» как социально значимую деятельность 

субъектов ислама, обусловленную его особенностью влияния на общество и 

включающую всю систему данной религии: исламскую систему религиозного 

управления, исламские политические и неполитические организации, 

движения, ценности и культуру, традиции и менталитет мусульманского 

населения, исламское образование. В своем исследовании диссертант 

придерживается этих взглядов.  

Автор исследует исламский фактор на трѐх уровнях: на национальном (в 

пределах одной страны), на региональном (в пределах одного региона) и 

глобальном. Если глобальный уровень обозначает весь мусульманский мир, то 

исламский фактор регионального уровня в нашем случае – это все мусульмане 

Центральной Азии, их традиции, обычаи и нравы, морально-нравственные 

устои и все явления, связанные с их деятельностью, а в их числе исламский 

фактор Кыргызстана представляет национальный уровень. 

Роль ислама в Центральноазиатском регионе отличается от его роли в тех 

регионах, откуда распространялась эта религия. Как известно из истории, в 

этом регионе сформировалась исламская школа ханафитского мазхаба, 

синкретизированная с местной культурой, традициями, обычаями и нравами. 

Однако, с 1917 г., в связи с господством коммунистической идеологии, здесь 

осуществлялась атеистическая политика, направленная против всяких религий, 

в том числе и против ислама, в результате чего исламские традиции были 

разрушены. 

В работе отмечается, что обретение суверенитета постсоветскими 

центральноазиатскими государствами стало своего рода началом новой эры в 

судьбе ислама. Если проследить за процессом возрождения ислама в этих 

странах, то можно увидеть множество схожих черт и особенностей. Во всех 

республиках были приняты законы и нормативно-правовые акты, 

обеспечивающие права граждан на вероисповедание и регулирующие 

религиозную ситуацию в стране; в регионе происходили процессы 

трансформации государственно-конфессиональных отношений; стали 

строиться мечети; открывались исламские учебные заведения. 

Несмотря на то, что исторически Центральная Азия является единым 

регионом, в силу различных исторических обстоятельств и условий, 

политическая, экономическая, социальная и культурная траектория, в том числе 

и развитие религий в этих республиках за исключением отдельных схожих 

тенденций, резко отличаются друг от друга в своем развитии. Так, если в 

Таджикистане активизация исламских сил привела к гражданской войне, то в 

Узбекистане действия деятелей политического ислама вынудили власти жѐстко 

притеснять его. В результате репрессий многие из них покинули страну, а 

некоторые ушли в подполье. В государственном развитии Казахстана 

успешные экономические реформы позволили довольно легко урегулировать 
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религиозные вопросы, в Туркменистане религиозный процесс взят под 

строжайший государственный надзор, и поэтому серьезных проблем в этой 

сфере здесь ещѐ не возникало. В Кыргызстане же чрезмерная религиозная 

свобода усложнила религиозную ситуацию, создав множество проблем. 

Автор вполне логично считает, что, будучи тесно связанным со всеми 

сферами жизни общества, исламский фактор, с одной стороны, зависит от всех 

происходящих в обществе событий, а с другой – сам оказывает 

непосредственное влияние на них. 

В связи с этим, сегодня религиозный феномен, в том числе и некоторые 

вопросы, связанные с исламом, привлекают внимание как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, теоретические и практические вопросы данного 

направления отражены в их трудах. 

Далее в работе историографический анализ трудов по исследуемой 

проблеме, позволил классифицировать их следующим образом: 

1. Труды, опубликованные в советское время. Поскольку хронологические 

рамки исследования включают в себя 1985-1991 гг. труды, появившиеся до 

обретения независимости Кыргызстаном, были рассмотрены как историография 

советского периода. В силу того, что в них отражены события тех лет, они 

нашли свое достойное место в исследовании. 

Отношение Компартии Кыргызстана к религиям во второй половине 80-х 

г., исследовал учѐный В. Б. Богатырѐв [176]. Внимание учѐных этого периода 

привлекал феномен «исламского фундаментализма», однако в их трудах не 

было его глубокого анализа, эти исследования сводились просто к его 

описанию [51, 55]. Также в этих трудах из разных позиций рассматривались 

суть и содержание, причины и обстоятельства возникновения экстремизма в 

стране и за рубежом. В связи с этим в СССР во избежание его проникновения в 

страну, было принято решение усилить атеистическое воспитание с 

молодежью, предметом изучения ученых становится само атеистическое 

воспитание, его история. Считалось, что причиной возникновения 

религиозности среди молодѐжи являются социальные проблемы, и поэтому 

предлагалось улучшить условия жизни, труда, образования и досуга [94]. 

Вместе с тем, в ряде трудов, опубликованных в 80-90 годах, уже 

предпринимаются попытки независимо от существовавших в то время 

идеологических ориентиров, объективно рассмотреть [43, 51] религиозную 

обстановку как в стране, так и за рубежом. Данные этих исследований 

оказались очень полезными для нашего исследования. 

2. Труды, изданные зарубежными исследователями. 

Важные теоретические положения, касающиеся ислама и мусульманского 

мира, а также  роли ислама в современном мире изложены в трудах таких 

известных западных учѐных, как З. Бжезинский, С. Хантингтон, А. Бенигсен, 

Л. Бернард, Ф. Фукуяма [46, 80, 168, 108, 109, 167]. В их трудах определен 

всемирный характер религиозного фактора, даны обширные сведения о роли 

религиозно – политического экстремизма и международного терроризма, 

возникших в результате политизации религии.  
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3. Труды, изданные в постсоветское время. 

Среди российских исследователей судьбу ислама и перспективы его 

развития активно разрабатывают такие ученые, как Р.Г.Абдулатипов, А.А. 

Алов, Н.Г. Владимиров, Г. Джемаль, А.В. Малашенко [44, 45, 49, 65, 66, 67]. 

Исследования этих современных учѐных–исламоведов были полезными для 

нашей работы тем, что они отличаются от других политизированных и 

идеологизированных трудов своей объективностью. 

Следующую группу работ, имеющую особую значимость для нашего 

исследования, составили труды ряда учѐных, исследования которых отражают 

религиозную ситуацию в постсоветских центральноазиатсих республиках. 

Это работы Б. Бабаджанова, С. Демидова, А. Ш. Ниязи, Р.С. Бобохонова, С. 

Олимовой, М. Олимова, С.А. Раджабова, С. Жусупова, З.Г. Джалилова и др. 

[104, 105, 112, 147,148, 195, 196, 197, 149, 77, 121, 48]. В трудах этих учѐных 

содержится широкий круг информации о возрождении ислама в Центральной 

Азии, об особенностях его развития, о причинах возникновения политического 

ислама, о месте религиозного радикализма и экстремизма в этом 

геостратегическом регионе, о путях противостояния им, о проблемах 

безопасности. Материал, представленный в этих работах, был весьма полезен 

при проведении сравнительного анализа религиозной ситуации в 

центральноазиатских странах. 

Отечественная историография. Конечно, бесспорно важными для 

исследования по содержанию являются труды отечественных ученых– 

профессоров. Среди них можно выделить труды Абдырахманова Т.А., К. 

Айдаркул, А. Князева, Э.Ж. Маанаева, Н.У. Курбановой, Б.К. Абытова [41, 42, 

86, 87, 88, 97, 98, 132, 133, 64, 59, 60, 61, 136, 137, 91, 92, 93]. Их труды 

охватывают широкий круг вопросов, связанных с исламским фактором, в том 

числе о решении проблем религиозной ситуации в стране. Труды 

вышеперечисленных ученых содержатнаучно обоснованную информацию о 

возрождении ислама, о состоянии исламского религиозного образования, о 

масштабах, назревших в этой сфере проблем, о геополитических интересах 

других государств в настоящее время. На основе обширного фактического 

материала ими рассматриваются вопросы взаимосвязи ислама с терроризмом и 

политикой. 

Проблемы ислама также стали объектом исследования специалистов 

различных отраслей наук. Например, политический аспект ислама отражен в 

трудах таких политологов, как И.Э. Мирсайитов, О.А. Молдалиев, Г.Р. 

Абдыраева, У.Т. Болотбеков, И.Р. Гимазитдинов, А.Б. Канаев, Т.А. Козулаков, 

Ж.Т. Нурдинова и Н.С. Эсенаманова [74, 75, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 185], 

историков – А.С. Ормушева, А. Табышалиевой, Ч. Чотаевой, А. Яркова, О.Ж. 

Осмонова, Ш. Шерова [76, 79, 81, 83, 173, 154, 155, 156, 184]. Этими 

проблемами занимались также педагог Г.А. Жумабаева [52], религиовед И. 

Асланова [103], социологи Б.А. Малтабаров, Э.О. Жоробекова, С. Батыгина, Н. 

А. Омуралиев [144, 118, 119, 182], философы Т.Ч. Абдылдаева, У.А 

Шаршеналиев [174, 183]. В трудах перечисленных ученых современная жизнь 
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мусульман отражена в различных направлениях наук, представителями 

которых они являются. 

Отдельные проблемы развития ислама советского и постсоветского 

периода и религиозной ситуации в Кыргызстане исследованы в трудах З. 

Галиевой и С. Дюшенбиева [111, 114]. 

На сегодняшний день в Кыргызстане тематическими лидерами в 

исследовании политологических, теологических проблем, связанных с 

исламом, являются директор аналитического центра «Религии и политики» 

К.Маликов, а также эксперты Института Стратегического анализа и прогноза 

при КРСУ Э. Усубалиев и А. Салиев, декан факультета Теологии Ошского 

Государственного университета З. Ажимаматов [68, 69, 70, 71, 220, 244, 95, 96]. 

Поднимая в обществе спорные вопросы, выдвигая как отдельные идеи, так и 

целые концептуальные мысли, они ищут оптимальные формы и пути развития 

ислама в кыргызском обществе. Поскольку эти авторы не ставили своей целью 

комплексное исследование места и роли ислама в социальных и 

этнополитических вопросах Кыргызстана, его влияния на общество, в их трудах 

содержатся лишь отдельные аспекты, связанные с религиозной обстановкой в 

стране. 

Обширный историографический обзор по данной проблеме выявил, что 

сам исламский фактор, процессы возрождения и распространения ислама 

Кыргызстана в 1985-2014 гг., влияния его на этнополитические проблемы, 

место исламских религиозных организаций в развитии страны ещѐ не стали 

предметом специального научного исследования. 

Источниковедческую базу исследования составили различные материалы 

опубликованных и неопубликованных документов и материалов. 

Первую группу исследования составили Конституция КР, Закон КР «О 

свободе вероисповедания и религиозных организациях», Концепции 

государственной политики Кыргызстана в религиозной сфере, Указы 

Президента КР, Постановления Жогорку Кенеша КР и Правительства КР, и др. 

нормативно-правовые акты, касающиеся вопросов религии и государственно-

конфессиональных отношений.  

Вторую группу источников представляют архивные материалы 

Центрального государственного архива КР советского периода 1985-1990 гг. и 

документы постсоветского периода, собранные в архиве Президента КР, 

материалы статистических сборников, текущих архивов Государственной 

Комиссии по делам религии, Духовного Управления мусульман Кыргызстана, а 

также некоторых мусульманских организаций, и др. 

Третью группу составила религиозная литература, в частности Коран, 

хадисы и др., проливающие свет на жизнь, быт мусульман и исламские 

ценности, которые автор изучал для сравнения со светскими нормами. 

Кроме того, была использована обширная литература, материалы 

периодической печати. Статьи и другие материалы, опубликованные в газетах и 

журналах, интервью или вступления теологов, политологов, общественных 

деятелей, экспертов, содержащиеся в средствах массовой информации, были 



12 
 

широко использованы в работе, так как в них содержатся их  мнения, мысли по 

проблемам возрождения и распространения ислама, чаяния и предложения 

людей, касающиеся этой темы.Также необходимая информация была получена 

в ходе бесед диссертанта с людьми, имеющими отношение к исследуемой теме, 

и путем проведения анкетирования среди населения. Материалы семинаров, 

конференций, тренингов, круглых столов, обсуждений международного уровня 

и мероприятий в республиканском масштабе, посвященные проблемам 

религии, в том числе и ислама, оказали методологическую помощь в написании 

данной научной работы. А также интернет – ресурсы и официальные сайты 

исламских организаций. 

Во второй главе «Возрождение ислама в Кыргызстане» 

проанализированы основные этапы и предпосылки распространения ислама, 

его влияние на общество, а также состояние исламского религиозного 

образования. В исследовании диссертант придерживается методологического 

постулата о том, что возрождение ислама – явление закономерное, связанное с 

теми изменениями, которые произошли в экономической, политической и 

духовной жизни современного Кыргызстана. 

Процесс возрождения ислама, начавшийся в 1985 г. по 2014 г., в 

своейэволюции прошел несколько этапов, претерпев при этом определенную 

трансформацию. 

Первый этап – легитимизация религий, в том числе ислама (1985-1990). В 

тот период времени наблюдалась довольно противоречивая тенденция в 

государственно-конфессиональных отношениях. Архивные материалы того 

периода подверждают, что, с одной стороны, власти пытаются предпринимать 

меры против усиления влияния ислама, а с другой стороны, данный этап на 

низовом уровне представляет собой начало «оттепели» по отношению к 

религии и религиозным ценностям. Принятие в 1990 году нового Закона «О 

свободе вероисповедания и религиозных организациях» официально завершило 

противостояние государства и религии в советском обществе. 

Второй этап– институционализация ислама (1991-2004). В этот период 

были созданы религиозные институты: (Муфтият, Духовное Управление 

мусульман Кыргызстана, казыяты); были проведены два курултая мусульман 

(1996, 2003); был утвержден Устав ДУМК и Совет улемов; Центральная 

контрольная комиссия; принята резолюция об открытии Исламского 

университета. Число мечетей увеличилось с 39 до 1598, стали открываться 

исламские учебные заведения и активизировалась просветительская 

деятельность. Большое значение для развития религий, в том числе и ислама, 

имело принятие в 1991 г. Закона Кыргызской Республики «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях». 

Третий этап – внутренняя мобилизации ислама (2005- 2013). В этот 

период под влиянием политических событий 2005 и 2010 гг. наблюдается 

активизация всех мусульманских общин. Как официальные, так и 

неофициальные религиозные организации пытались повлиять на политические 

процессы. Например, в 2005 г. во время президентских и парламентских 
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выборов впервые в политическом процессе Кыргызстана использовался 

религиозный ресурс; в 2007 г. во время активных массовых митингов 

оппозиционеров было отмечено привлечение мусульман к политике; в 2008г. 

экс-омбудсмен Т. Бакир уулу и Н. Мотуев создали «Союз мусульман 

Кыргызстана»; в 2009 г. после поражения на президентских выборах и с 

возникновением разногласий с Т. Бакир уулу, Н. Мотуев создает другой – 

«Истинный Союз мусульман Кыргызстана» и снова в 2011 г. выдвигает свою 

кандидатуру на пост президента в качестве мусульманина и т.д. 

Противостояние между властью и оппозицией в эти годы не могло не 

повлиять и на деятельность Муфтията. В результате интриг и внутренних 

распрей в Духовном Управлении между различными идеологическими 

группами и течениями несколько раз менялся Муфтий, что способствовало 

активизации организаций, не подчиняющихся Муфтияту. В этой ситуации 

появилось в интернете интервью политического интригана Н. Мотуева, 

выдававшего себя амиром истинных мусульман, где он призывает 

кыргызстанцев к джихаду против власти. 

Начиная с 2014 г., начался новый четвертый этап – этап реформирования 

ислама. В течении 2014 г. на высшем государственном уровне – Совете 

Обороны трижды рассматривались вопросы религии и противодействия 

религиозному экстремизму в Кыргызской Республике. В результате работы в 

рамках широкомасштабной программы, направленной на реформирование 

религиозной сферы общества, была разработана и принята «Концепция 

Государственной политики в религиозной сфере в КР на 2014-2020гг.»; 

проведен функциональный анализ деятельности органов, занимающихся 

вопросами религии: ГКДР, ГКНБ, 10-ГУ МВД, а также ДУМК; внесены 

изменения в законодательные акты, регулирующих религиозную сферу в 

соответствии с новой Конституцией 2010 г. В целях развития религиозной 

культуры и поддержки реформ в Духовном Управлении мусульман 

Кыргызстана был создан фонд «Ыйман». 

В данной главе получили освещение также такие вопросы, как 

деятельность ряда исламских государств в сфере исламского просвещения 

Кыргызстана. Проанализирована активная деятельность иностранных 

мусульманских миссионеров, прибывающих в Кыргызстан, которая оценена в 

работе как одна из внешних предпосылок, оказавших влияние на возрождение и 

динамичное распространение ислама. Кроме этого, были определены и 

внутренние объективные предпосылки распространения ислама, которые были 

разделены на идеологические, социальные, национальные, психологические и 

др. 

Анализ процессов широкого распространения ислама в стране позволило 

определить его влияние на общество, которое было раскрыто в следующих 

факторах: установление внешних связей Кыргызстана с другими 

мусульманскими странами и присоединение его к международным исламским 

организациям; рост религиозных объектов и организаций; использование 

ислама как основы социализации детей и подростков мусульман; изменение 
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внешнего облика городов и селений республики, а также мусульман и 

мусульманок; возникновение и расширение халяльной инфраструктуры и 

мусульманской одежды; рост исламских СМИ и книгоиздательства; рост 

количества граждан, совершивших паломничество в Мекку; создание сети 

исламского образования; возникновение «женских жамаатов»; распространение 

исламской модели создания семьи; усиление религиозного радикализма и 

экстремизма. 

Нынешнее положение ислама в обществе оценивается диссертантом как 

потенциально сложное, многогранное и противоречивое. В работе 

подытоживается, что в условиях Кыргызстана, характеризующихся социальной 

и политической нестабильностью, ислам одновременно может стать как 

объединяющим фактором, так и источником нестабильности. 

В этой же главе проанализировано состояние исламского религиозного 

образования, которое является важным составляющим в развитии ислама. 

Отмечается, что в Кыргызстане религиозное образование осуществляется 

только в религиозных учебных заведениях. Вместе с тем, ни одно из 

религиозных учебных заведений, в том числе и высших, не имеют 

государственную лицензию. Поэтому выпускники таких учебных заведений не 

могут получить дипломы государственного образца, соответственно, они 

сталкиваются с проблемами при поступлении на работу. В отличие от других 

центральноазиатских постсоветских государств, только граждане Кыргызстана 

могут позволить себе получать религиозное образование в зарубежных странах 

(Египет, Пакистан, Бангладеш, Турция, Саудовская Аравия и др.), тем самым 

создавая проблемы, в частности распространяя различные религиозные 

идеологии, в том числе и нетрадиционные. 

В третьей глав «Место ислама в социальном и этнополитическом 

развитии Кыргызстана» проанализирована деятельность исламских 

организаций в Кыргызстане, а также определено место ислама в 

этнополитических процессах страны. 

Структуру мусульманской общины Кыргызстана автор дифференцировал, 

в зависимости от выполняемых функций: Духовное управление мусульман 

Кыргызстана как ведущий официальный орган; официально 

зарегистрированные исламские НПО и общественные фонды, объединения, 

«женские жамааты»; запрещенные исламские организации. 

В данной главе проанализирована деятельность вышеуказанных 

религиозных организаций. При этом, особое внимание уделено деятельности 

отдела «даават» при ДУМК, который играет большую роль в распространении 

ислама в обществе, соответственно подвергается критике со стороны 

общественности. Далее определены основные причины возникновения 

религиозно-политического экстремизма, освещена деструктивная деятельность 

запрещенных экстремистских и террористических организаций, движений, 

сообществ, действующих подпольно на территории Кыргызстана, на основе  

результатов исследования болгарского политолога, проф. Т.Дронзиной и 

представителя Антитеррористического Центра стран СНГ в Центральной Азии 
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Б.Дубанаева, которые позволяют раскрыть причины выезда граждан 

Кыргызстана зарубеж для участия в боевых действиях в рядах 

террористических организаций. 

Далее диссертантом исследовано влияние ислама на этнополитическую 

ситуацию страны, которая характеризуется политизацией этнического фактора. 

Объявленный суверенитет в республике расценивался представителями 

некоторых национальностей как суверенитет только кыргызской 

национальности и воспринимался так, будто во всех сферах общества только 

для них созданы особые условия. Такая тенденция привела к появлению 

межэтнического напряжения в стране. В качестве подтверждения данного 

положения, диссертант рассматривает события 1990 и 2010 гг., произошедшие 

на юге Кыргызстана. Эти события явственно доказали, что в Кыргызстане 

отсутствует единство между мусульманами, а Духовное управление мусульман 

не может оказать на них действенного влияния, при этом количественный рост 

мечетей, медресе и мусульман не является качественным показателем влияния 

ислама в обществе. Действия мусульманской верхушки вовремя и после 

этнического столкновения, показали их безинициативность, ограниченность и 

пассивность. 

В то же время в работе анализируется ряд материалов о деятельности 

некоторых аалымов, имамов, исламских организаций, направленных на 

примирение кыргызов и узбеков, об их финансово-благотворительной помощи 

пострадавшим во время межнационального конфликта. 

Особо подчеркивается, что в настоящее время в нашей стране 

межэтнические и межконфессиональные связи характеризуются 

противоречивостью, многогранностью и динамичностью, в связи с чем 

Духовное Управление мусульман Кыргызстана должно проводить среди 

полиэтнической мусульманской общественности работу по развитию 

общегражданской идентичности. При этом интересы государства должны быть 

выше национальных и конфессиональных интересов. 

 

ВЫВОДЫ: 

В заключении диссертационной работы были обобщены результаты 

данного исследования и сделаны следующие выводы: 

1. Начавшаяся в середине 80-х г. ХХ века перестройка общественной жизни 

привела в нашей стране к ослаблению государственного контроля над 

религиозной сферой и создала условия для легитимизации религий в обществе. 

Принятый в 1991 г. Закон Кыргызской Республики «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях» отличался особой 

либеральностью среди анологичных законов постсоветских республик 

Центральной Азии. Следовательно, ислам в Кыргызстане развивался в условиях 

либеральных законов, чрезмерной демократии, на фоне роста кризисных 

явлений в общественно-политической, социально-экономической сферах. 

2. Ислам в Кыргызстане, в период 1985 г. –2014гг. прошел в своем 

возрождении следующих этапов: 1985-1990гг. – этап легализации; 1991-2004гг. 
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– этап институционализации; 2005-2013гг. – этап внутренней мобилизации; с 

2014г. – начался период широкомасштабного реформирования.За это время 

государственно-конфессиональные отношения в Кыргызской Республике 

трансформировались от атеизма (1985-1990) до обеспечения свободы религий 

(1991-2013). Соответственно государственно-исламские отношения за этот 

период прошли атеистическую и либеральнуюмодели развития. С 2014 г. 

началась попытка создания новой партнерской модели взаимоотношений, 

которая в перспективе для нашей республики является наиболее оптимальной. 

В будущем государственно-исламские отношения напрямую зависят от 

законодательно закрепленных установлений о месте и роли ислама и исламских 

религиозных организаций в жизни общества, их функциях, сферах 

деятельности и компетенции. 

3. Возрождение и распространение ислама в Кыргызстане было обусловлено 

как внешними, так и внутренними факторами. Внешними факторами этих 

процессов явились: а) с одной стороны, проникновение извне исламских 

политических и религиозных идеологий как официальными, так и 

неофициальными путями, обусловленное заинтересованностью исламскими 

государствами в распространении ислама посредством активной  

миссионерской деятельности; б) с другой стороны, одним из факторов, 

усиливавших эти процессы, стал выезд кыргызстанских граждан как 

официально, так и неофициально для получения религиозного образования в 

мусульманские страны и их возвращение с чуждыми для Кыргызстана 

идеологическими установками. В ходе исследования данной проблемы 

выявлены такие внутренние факторы распространения ислама, как: 

идеологические, социальные, правовые, психологические и др. 

4. Динамичное и свободное возрождение в стране ислама, глубоко 

проникающего во все сферы общественно-политической жизни, 

сопровождалось как позитивными, так и негативными проявлениями. В 

качестве позитивных факторов можно назвать следующие: мусульманам 

представилась возможность получать религиозные знания и жить по законам 

шариата; совершать хадж в Мекку; ислам  играл роль социальной терапии для 

широких слоев населения, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях; 

исламские религиозные организации вносят свой вклад в социальное развитие 

страны, осуществляя благотворительную деятельность; кроме этого, ислам 

традиционно является фактором социальной солидарности народов республики 

и вызывает интеграционные процессы на уровне осознания религиозной 

общности. Вместе с тем, наряду с позитивными, имеют место и такие 

негативные явления, как: использование мусульманской общности в качестве 

объекта различных политических сил; дефицит интеллектуальной исламской 

элиты; отсутствие Концепции развития ДУМК; отсутствие и собственного 

опыта в деятельности отечественного мусульманского духовенства в светском 

государстве; проявления религиозного экстремизма и терроризма;  

5. Формирование и развитие исламского религиозного образования в 

Кыргызстане прошло в два периода: первый 1991-2008гг. – период 
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формирования исламского религиозного образования; и второй, 2008-2013гг. – 

период его институционализации. За рассматриваемый период времени в 

республике были созданы нелицензированные государством образовательные 

учреждения следующего уровня: начальные (школы изучения основ корана), 

средние (медресе), высшие (университет и институты). Несмотря на 

количественный рост религиозных образовательных учреждений, в стране до 

сих пор не сложилась полноценная система исламского духовного образования. 

Религиозные учебные заведения страны находятся под влиянием различных 

течений в исламе, подвергаются критике за низкий уровень образования, 

слабость материально-финансового состояния, однобокость обучения, 

отсутствие концепции духовного образования и опыта, нормативно-правовой 

базы, единых образовательных стандартов, учебных планов. Имеет место 

нехватка квалифицированных кадров среди духовных служителей. 

Реформирование Муфтиятом религиозной образовательной сферы началось 

только с конца 2014 г.  

6. Вызывает озабоченность государства рост неофициальных, запрещенных 

экстремистских и террористических организаций радикального характера, 

деятельность которых представляет угрозу стабильности общества, единству 

мусульман и целостности государства, то что кыргызстанские граждане 

выезжают для участия в военных действиях на территории Сирии, тем самым 

напрямую порождая угрозу безопасности государства. Различные религиозные 

течения, секты, партии или политические силы могут пытаться использовать 

мусульманскую общину в целях  их привлечения на свою сторону. Сегодня 

никто не может отрицать, что в будущем мусульманство может превратиться в 

мощную радикальную оппозицию против государственной власти и 

правительства. Сегодня как никогда Кыргызстан нуждается в прогрессивной 

интеллектуальной составляющей ислама и грамотной исламской элите. 

7. Ислам в Кыргызстане развивается в сложном поликонфессиональном, 

полиэтническом обществе, представляя собой растущую, влиятельную силу. 

Несмотря на некоторые положительные аспекты влияния ислама на 

этнополитическую ситуацию в стране и роста религиозного сознания, общая 

религия – ислам суннитского толка – в силу отсутствия внутреннего единства и 

опыта медиации не способствовала консолидации мусульман республики 

различных национальностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Опираясь на вышеизложенные выводы, можно внести следующие 

предложения: 

 Государству необходимо продолжить работу по налаживанию партнерских 

взаимоотношений с Духовным управлением мусульман Кыргызстана, оказать 

содействие в создании отечественной исламской системы образования, с целью 

формирования патриотичной и высокоинтеллектуальной исламской элиты. 
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 Государственной Комиссии по делам религий необходимо оптимизировать 

взаимодействие государственных органов, гражданского общества и исламских 

организаций в целях предотвращения проявлений экстремизма. 

 Официальный ислам в Кыргызстане – ханафизм матуридийской акыды-

целесообразно ориентировать преимущественно на духовно-нравственное 

воспитание населения, сочетая ее с общенациональными интересами, учитывая 

светскость Кыргызской Республики.  

 Правоохранительным органам необходимо систематизировать и 

совершенствовать свою деятельность с целью повышения антиэкстремистского 

иммунитета общества, показывать насильственную суть и характер 

террористической, экстремистской деятельности, деструктивных организаций. 

 ДУМК в целях повышения своего авторитета необходимо повышать 

потенциал областных казыятов, местных имамов и имамов-хатибов, особо 

уделяя внимание кадровой политике в вопросах назначения нижнего эшелона 

властной религиозной структуры, а также активизировать работу с 

руководителями исламских НПО, фондов, обединений для повышения уровня 

их идеологической, просветительской и благотворительной деятельности.  

 Для идеологического противодействия радикальным взглядам 

официальный ислам должен убедительнее обосновывать и популяризировать 

идейно-теоретическое наследие ислама в отношении идеологии умеренности, 

компромисса, стабильности, консенсуса, лояльности властям, и др. 

 В распространении ислама среди населения и изложении шариата 

необходимо избегать формально-догматических взглядов, а делать акцент на 

пояснение содержания и сути ислама. Критерием определения веры должны 

стать не такие внешние признаки мусульманина, как пятикратное чтение 

намаза, ношение хиджаба, отращивание бороды или совершение 

паломничества в Мекку, а высоконравственные качества человека, 

приносящего пользу  обществу. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Карасартовой Чынаркул Жумашовны на тему: «Место 

ислама в социальных и этнополитических проблемах Кыргызстана (1985-

2014 гг.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07. 00. 02. – Отечественная история. 

 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, ислам, исламский фактор, 

исламское религиозное образование, Муфтият, исламские религиозные 

организации, мечет, медресе, мусульманское сообщество. 

Целью исследования является определение места и роли ислама в 

социальных и этнополитических процессах Кыргызстана в результате 

трансформации государственно-исламских взаимоотношений в контексте 

изменения его социального и правового статуса в советский и постсоветский 

периоды. 

Объектом исследования является социальная и этнополитическая сфера 

жизни населения Кыргызской Республики. 

Предметом исследования являются процессы, связанные с возрождением, 

распространением и влиянием ислама на кыргызстанское общество на рубеже 

ХХ–ХХI вв. 

Методологией исследования послужили принципы историзма, 

объективности и системный подход, позволившие совместить различные 

способы анализа и синтеза.  

Научная новизна работы заключается в том, что: проведен 

сравнительный анализ процессов возрождения и распространиения ислама в 

постсоветских центральноазиатских государствах; определен уровень влияния 

ислама на жизнь кыргызстанского общества; проанализированы и оценены 

деятельности Муфтията, официальных и запрещенныхрелигиозных 

организаций; на основе введения в научный оборот новых документальных 

источников, освещены ранее не рассмотренные в других исследованиях такие 

вопросы, как несоответствие светских законов  нормам шариата, появление и 

развитие в обществе «женских жамаатов»; выявлены основные внешние и 

внутренние причины участия кыргызстанцев в военных операциях в 

зарубежных странах;определено место ислама в этнополитических процессах в 

стране. 

Область применения результатов исследования. Результаты и выводы, 

сформулированные в диссертации, могут быть использованы в практической 

деятельности религиозных работников, органов власти, занимающихся 

проблемами религии, в средствах массовой информации с целью 

информирования населения о религиозной ситуации в республике, а также в 

учебных заведениях при изучении таких предметов, как «История 

Кыргызстана», “Религиоведение” и др. дисциплин гуманитарного направления.  
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Карасартова Чынаркүл Жумашовнанын «Кыргызстандагы ислам 

дининин социалдык жана этносаясий маселелерде алган орду (1985-2014-

жж.)» – адистиги 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы боюнча тарых илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазган 

диссертациясынын 

РЕЗЮМЕСИ 

 

Өзөктүү сөздөр: Кыргыз Республикасы, ислам фактору, ислам дини, 

исламдык диний билим берүү тарамы, Муфтият, исламдык диний уюмдар, мечит, 

медресе, мусулман коомчулугу. 

Диссертациялык иштин максаты болуп советтик жана постсоветтик 

мезгилдердеги Кыргызстанда мамлекеттик-исламдык мамилелердин 

трасформацияланган шартында, социалдык жана укуктук статусу өзгөргөн 

ислам дининин, социалдык жана этносаясий процесстерде алган ордун жана 

ролун аныктоо саналат.  

Изилдөөнүн объектиси – болуп Кыргыз Республикасынын калкынын 

социалдык жана этносаясий турмуш чөйрөсү эсептелет. 

  Изилдөөнүн предмети – болуп ХХ–ХХI кк. чегиндеги кыргыз 

коомчулугундагы ислам дининин кайра жаралуу, коомго жайылуу жана 

таасирин тийгизүү жараяндары саналат.  

Изилдөөнүн методологиясы катары ар түрдүү анализ жана синтез 

жүргүзүү методдорун айкалыштырууга мүмкүндүк жараткан тарыхый 

фактыларды системалык көз караштан объективдүү талдоого алуу прициби 

кызмат кылды. 

 Изилдөөнүн илимий жаңылыгы. Постсоветтик Борбордук Азиялык 

мамлекеттериндеги исламдын кайра жаралуу жана коомго жайылуу 

процесстерине салыштырмалуу талдоо жүргүзүлдү; Кыргызстан коомунун 

турмушуна ислам дининин тийгизген таасири аныкталды; Муфтияттын, расмий 

жана расмий эмес исламдык уюмдардын ишмердүүлүгү талдоого алынып, 

аларга баа берилди; илимий айлампага киргизиле элек жаңы булактардын 

негизинде, мурда изилденбеген светтик мыйзамдардын шариаттын 

нормаларына дал келбөөсү, коомдо «аялдар жамааттарынын» пайда болуусу 

жана өнүгүүсү каралды; кыргызстандыктардын «жихад» үчүн чет өлкөлөргө 

согушка кетип жаткандыгынын ички жана тышкы себептери аныкталды; 

өлкөдөгү этносаясий процесстердеги исламдын орду аныкталды. 

Изилдөөнүн жыйынтыктарын пайдалануу чөйрөсү – илимий иштеги 

негизги маалыматтарды жана тыянактарды, ислам дин кызматкерлери  жана дин 

маселесине тиешеси бар бийлик органдарында иштегендер үчүн тажрыйбалуулук 

ишмердүүлүктөрүндө, республикадагы диний кырдаалдын өзгөчөлүгү тууралуу 

калкка маалыматты жеткирүү максатында жана окуу жайларда Кыргызстандын 

тарыхы, дин таануу  ж.б. гуманитардык багыттагы сабактарды окутууда жана 

тарыхый изилдөөлөрдө пайдаланса болот. 
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SUMMARY 

KarasartovaChynarkulZhumashevna 

«Place of Islam in social and ethno-political problems of Kyrgyzstan (1985-

2014)»Dissertation for the award of scientific degree of Candidate of Historical 

Sciences Specialty 07.00.02. - Native History 
 

Keywords: Kyrgyz Republic, Islam, the Islamic factor, Islamic religious 

education, the Mufti, Islamic religious organizations, mosques, the Muslim 

community. 

The aim of the research is to determine the place and role of Islam in social 

and ethno-political processes in Kyrgyzstan as a result of the transformation of state-

Islam relations in the context of changing their social and legal status of the Soviet 

and post-Soviet periods. 

Object of research: theIslamic and religious sphere of Kyrgyzstan. 

Subject of study is processes that connect with a rebirth, dissemination and 

influence Islam at Kyrgyz society in 20-21 century. 

Methodology of research was the principles of historicism, objectivity and 

systematic approach, which allowed combining different methods of analysis and 

synthesis. 

The scientific novelty of the work lies in the fact that: comparative analysis of 

the revival processes and disseminationIslam in post-Soviet Central Asian States; the 

level of influence of Islam on the lives of Kyrgyz society; analyzed and evaluated the 

activities of Mufti and his department "Daawat", both official and banned destructive 

religious organizations in Kyrgyzstan; based on the introduce into scientific use  new 

documentary sources, highlight issues such as mismatch secular Sharia laws, the 

emergence and development of the society "women's Jamaat"; identified the major 

internal and external causes of Kyrgyzstan's participation in military operations in 

foreign countries, the ways of their recruitment to extremist and terrorist 

organizations; Islam is defined in the ethno-political processes in the country. 

Application fields of research results. Results and conclusions in the thesis can 

be used in the practice of religious workers, authorities dealing with religion, in the 

media with the aim of informing the population about the religious situation in the 

republic, as well as in educational institutions in the study of subjects such as the 

history of Kyrgyzstan, religious studies, and others humanities disciplines. 
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