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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. С распадом СССР на мировой арене появились 

новые независимые государства. Однако с разрушением экономических 

связей между бывшими союзными республиками в них стали нарастать 

кризисные явления, приведшие к тому, что страны оказались в тяжелейшем 

материальном и финансовом положении. Идеологический вакуум, 

обострение социальных проблем, усугубляя и без того кризисную ситуацию, 

актуализировали проблему духовного возрождения нашего общества. В этих 

условиях в странах Центральной Азии, в том числе и в Кыргызстане, 

начались проблемы, связанные с возрождением ислама, усилением его 

влияния на общественно-политическую жизнь страны. В это же время 

провозглашение религиозных свобод способствовало распространению 

новых религиозных конфессий, неизвестных прежде населению 

Кыргызстана. Их деятельность зачастую приводит к негативным, 

конфликтным явлениям, порождая угрозу национальной безопасности 

страны. В связи с этим возрождение и распространение ценностей ислама 

стало бы одним из путей, способствующих оздоровлению общества. 

В XXI веке развитие мирового сообщества ознаменовалось 

активизацией такой тенденции, как «исламский ренессанс». Наряду с этим 

наблюдается усиление роли мусульманских стран в мировой политике. К 

сожалению, в последние годы ситуация осложняется ростом религиозного 

экстремизма во всем мире, в том числе и в центральноазиатском регионе. 

Происходящие в Ливии, Палестине, Египте, Сирии, Турции значительные 

события напрямую связаны с исламским фактором. 

Окончание холодной войны породило ряд новых проблем, таящих в 

себе угрозы национальной безопасности, среди которых в первую очередь 

нужно назвать международный терроризм и экстремизм. Их развитию 

способствовали такие явления, как европоцентристская политика Запада, 

приведшая к неравномерному распределению мирового богатства, 

неоколониализм, распространение в странах Востока чуждых им западных 

ценностей, некоторых черт их образа жизни и т.д. В связи с этим на первый 

план сегодня выходит проблема борьбы с религиозным экстремизмом и 

фундаментализмом. 

 Оптимальному, рациональному решению этой крайне важной задачи 

может способствовать также всестороннее изучение религиозной ситуации в 

различных странах, в том числе и в Кыргызстане, процессов возрождения 

ислама, его роли в современном развитии страны. Данный факт усиливает 

актуальность темы нашего диссертационного исследования.  

 Целью диссертационной работы является комплексное исследование 

особенностей возрождения и распространения ислама в современном 
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Кыргызстане. Для достижения этой цели в работе была предпринята попытка 

решения следующих задач:  

  Теоретико-методологическое исследование   места и роли ислама в 

суверенном Кыргызстане; 

 Раскрытие особенностей распространения ислама в Центральной Азии  в 

постсоветское время;  

 Изучение и раскрытие   основных факторов возрождения ислама в 

Кыргызстане; 

 Исследование влияния ислама на политические и социальные процессы, 

происходящие в стране на современном этапе; 

 Исследование   сути деятельности исламских радикальных движений в 

Кыргызстане и их особенности политизации,  а также влияния на 

безопасность общества; 

 Обозначение позитивных и негативных аспектов влияния   даавата на 

общественность; 

 Рекомендация возможностей стабилизации и обеспечения религиозного 

консенсуса в среде различных слоев общества Кыргызской Республики.   

 

Основные положения, выносимые на защиту:  

 В условиях глобализации ислам стал общественным явлением, не 

признающим языковые, племенные и региональные особенности, более того 

– впитавшим в себя ряд национальных традиций и обычаев.  

 На сегодняшний день ислам оказывает все большее влияние на социально-

политическую сферу страны, способствует формированию особых 

моральных ценностей у всех социальных слоев общества, играет 

немаловажную роль в регулировании взаимоотношений между гражданами 

страны.  

 Ислам превращается также и в силу, оказывающую особое влияние  на 

политические процессы, происходящие в государстве, при этом он получил 

распространение в первую очередь  в среде молодежи. 

 Исламский фактор в Кыргызстане, с одной стороны, способствует 

стабилизации общества, но, с другой стороны, он становится феноменом, 

особой силой, в определенной степени дестабилизирующей обстановку в 

стране. 

 В странах Центральной Азии, особенно в Кыргызстане, наблюдается 

активизация деятельности радикальных движений.  

 В процессах распространения ислама на территории страны особую роль 

играет усиление процесса даавата.  

Объектом исследования – является особенности и специфика 

положения исламской религии в постсоветском Кыргызстане. 

Предмет исследования - процессы возрождения ислама в 

Кыргызстане и связанные с ними проблемы, различным образом 

воздействующие на общественную жизнь страны. 
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Методологическую основу исследования составили такие принципы, 

как принцип историзма, научной объективности. Кроме этого были 

использованы методы, применяемые в исторических исследованиях: 

историко-системный, сравнительно-исторический, ретроспективный, 

историко-системный, хронологический. С помощью этих принципов и 

методов была предпринята попытка проанализировать исследуемые в работе 

изменения, происходящие в историческом развитии, а также процессы их 

влияния друг на друга. С использованием сравнительного метода были 

рассмотрены исторические факты, материалы, теоретические положения, в 

результате чего в научном плане исследованы религиозные понятия, 

верования, течения, их взаимосвязи, ступени развития и степень их влияния 

на общество. 

Основные источники исследования. В качестве источников в работе 

были использованы Конституция Кыргызской Республики, нормативно-

правовые акты, касающиеся религиозной политики, Указы президента, 

постановления правительства, текущий архив Государственной комиссии по 

делам религий, материалы Центрального Государственного архива 

политической документации, текущий архив ДУМК. Теоретическую основу 

работы составили мнения экспертов по делам религии, а также материалы, 

опубликованные в средствах массовой информации. 

Научная новизна: в диссертационной работе была предпринята 

попытка комплексно раскрыть процессы возрождения ислама, его роль   в 

развитии  общественной жизни Кыргызстана.  

Рассмотрены в историческом аспекте особенности взаимоотношений 

между исламом и государством постсоветское время, а также роль ислама на 

различных этапах развития общества. 

В условиях независимости Кыргызстана были рассмотрены и 

исследованы процессы реформы исламской сферы общественной 

деятельности, а также   суть деятельности исламских радикальных движений 

в Кыргызстане и их особенности политизации, влияние на безопасность 

общества в современных условиях. 

В диссертации исследованы такие религиозные течения как: «Табилиги 

жаамат», «Йакын инкар», появившиеся в результате религиозного 

возрождения в стране, их конкретная деятельность и влияние на 

общественную жизнь. Кроме этого, в работе выдвигаются предложения по 

достижению консенсуса в обществе при решении круга проблем, связанных с 

религиозными процессами.  

Хронологические рамки исследования охватывают период 1991-

2014 годов, так как именно в это время начались процессы возрождения 

ислама, усилилось его влияние на общественную жизнь в государстве. 

Практическая значимость работы. Материалы и результаты 

настоящего исследования можно использовать в учебных процессах, при 

написании научных трудов по истории, политологии, религиоведению 

исламоведению и др., при разработке соответствующих тем учебно-
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методических пособий. Кроме этого, их также можно использовать при 

написании обобщенных трудов по истории Кыргызстана, при разработке 

курсов по религиоведению. Рекомендуется использовать научные результаты 

исследования в деятельности государственных учреждений, специалистов по 

делам религии Кыргызстана.  

Апробация работы. Основные положения и результаты научного 

исследования были представлены в виде докладов на научно-практических 

конференциях, кроме этого 18 статей были опубликованы в отечественных и 

зарубежных изданиях. Из них 9 статьей опубликованы в изданиях, которые 

вошли в РИНЦ.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов и списка литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении освещены актуальность темы, объект и предмет 

исследования, его цели и задачи, методологические и теоретические основы, 

научная новизна, практическая значимость работы и ее апробация.  

 

В первом параграфе I-й главы «Теоретико-методологические основы 

проблемы роли ислама в Кыргызстане» отмечается, что вопросы роли 

религии оставались актуальными на всех этапах истории человечества. На 

современном этапе динамичное распространение ислама во всемирном 

масштабе порождает в общественной жизни Кыргызстана новые тенденции, 

способствующие усилению интереса к этим процессам.  

Процессы возрождения ислама начались в странах Центральной Азии с 

1990 годов - со времени обретения ими суверенитета. В связи с этим 

принимаются законы о свободе вероисповедания, начинают строиться 

мечети, открываются медресе, возникают течения и религиозные 

организации исламского направления. 

В постсоветских республиках Центральной Азии в процессах 

возрождения ислама есть схожие тенденции и в то же время заметны резкие 

различия. В рамках исламского возрождения можно отметить такие схожие 

моменты, как принятие законов, регулирующих религиозные процессы, 

деятельность соответствующих организаций, граждан, а также создание 

Духовного управления мусульман и организаций, которые обеспечивают 

взаимоотношения государства и религиозных конфессий. 

На современном этапе для всех государств центральноазиатского 

региона основной и важной проблемой является борьба против религиозного 

радикализма, религиозного экстремизма и терроризма. Исламский фактор в 

регионе тесно связан со всеми сферами общества, поэтому с одной стороны, 

он находится в зависимости от событий, происходящих в общественной 

жизни, но, с другой стороны, он оказывает влияние на эти события, поэтому 

исследование роли исламского фактора в Кыргызстане – это очень сложный 

процесс, требующий комплексного подхода. 
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В исследовании исламской религиозной сферы общества широко 

применялись исторические методы. 

В исследовании процесса возрождения исламской религии, основных 

этапов ее распространения в обществе, применялись следующие методы: 

проблемно-хронологический, историко-генетический, институциональный, 

структурно-функциональный, историко-генетический, историко-

типологический, историко-логический, системно-статистический и историко-

сравнительный. 

Историко-генетический метод тесно связан с историческими 

исследованиями. Его назначение заключается в хронологическом 

рассмотрении исторических событий и в раскрытии закономерностей в 

историческом развитии. Использование этого метода позволило нам 

определить исторические условия возрождения исламской религии в 

суверенном Кыргызстане и определить связь ислама со всеми 

общественными явлениями. Использование институционального метода 

позволило проанализировать процессы возникновения государственных 

органов, регулирующих религиозную сферу и формирование различных 

течений исламской религии. 

Проблемно-хронологический метод использовался при исследовании 

процессов исламского возрождения, происходивших в Кыргызстане в 1991-

2014 годах, а также при определении закономерностей, противоречий, этапов 

распространения ислама.  

Историко-типологический метод применялся при определении типов 

религиозных учреждений, а также при анализе их функций. 

Исторический метод использовался в исследовании признаков, 

особенностей и закономерностей развития общества. Использование 

исторического и сравнительного анализа позволило классифицировать 

различные исламские организации, определить тенденции распространения 

ислама, а также раскрыть его эволюцию в республике.  

В исследовании проблем, касающихся темы данной диссертационной 

работы, в раскрытии их основных аспектов важное место занимает также и 

историко-сравнительный метод. 

 

Во втором параграфе «Историография и источниковедение 

проблемы» рассмотрены основные труды по теме, изданные в дальнем и 

ближнем зарубежье, а также в Кыргызстане. Проблемы, связанные с 

исламом, его ролью в странах Центральной Азии, в том числе и в 

Кыргызстане, рассмотрены в работах ряда ученых. Так, в советское время по 

данной теме вышли труды таких исследователей, как Грюненбаум Г.Э., 

Бартольд В.В., Абрамзон С.М., Васильев Л.С., Ермаков И. и др.[1.21, 1.9, 1.4, 

1.18,1.26]. Однако, в соответствии с идеологией того времени, их труды 

отличает односторонний подход. 

 При освещении проблем исламского фундаментализма и его 

политических аспектов были использованы труды таких ученых, как: Жданов 
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Н.В., Игнатенко А.А. Сюкияйнен Л., Косач Г., Наумкин В., Малашенко А. 

[1.27, 1.23,1.39, 1.62, 1.47] и др. 

 Проблемы ислама, развития мусульманского мира были рассмотрены 

также и трудах ряда ученых Запада: Бжезинского З., Ханингтона С., 

Бенигсена А., Бернарда А., Фукуямы Ф.  [1.13, 1.83, 5.157, 5.158, 5.278].  С 

геополитических позиций они раскрыли влияние исламской религии на 

мировую политику, а также вопросы, связанные с религиозно-политическим 

экстремизмом, международным терроризмом.  

 Весьма важными для исследования темы диссертационной работы 

являются работы таких современных ученых Средней Азии, как Бабаджанов 

Б., Демидов С., Ниязи А.Ш., Бобохонов Р.С., Олимов М., Олимова С., 

Раджабов С.А., Жусупов С., Джалилов С.Г. [5.153, 5.169, 5.161, 5.207, 1.71, 

1.22]. В своих трудах они обстоятельно рассматривают особенности 

возрождения ислама в регионе, причины его политизации, связанные с этим 

вопросы обеспечения национальной безопасности, проблемы исламского 

радикализма и экстремизма, пути борьбы с ними. 

Труды вышеупомянутых ученых помогли определить роль ислама в 

общественной жизни, а также изучить процессы, происходящие в исламском 

мире.   

В последние годы по данной теме вышли в свет труды и ученых 

Кыргызстана. Среди них нужно отметить труды Курбановой Н.У., Айдаркул 

К., Абдырахманова Т.А., Маанаева Э.Ж., Абытова Б.К. [1.43, 5.147, 1.3, 5.186, 

1.46, 5.146]. 

В трудах Абдрахманова Т.А., Идирисова М. были исследованы 

особенности возрождения ислама в Кыргызстане и религиозные обычаи, 

связанные с исламом [1.3].  

Исследования, связанные с возрождением ислама в Средней Азии, а 

также вопросы, касающиеся деятельности различных политико-

экстремистских организаций и их влияния на гражданское общество, были 

осуществлены Киютиным В. и Акуновым А. [5.183].  

При раскрытии сущности государственной политики, касающейся 

борьбы с экстремизмом и терроризмом, особое место занимают труды 

Айдаркул К., а при рассмотрении религиозной ситуации в республике – 

статьи Абытова Б.К.  

Проблемы, связанные с процессами возрождения ислама в 

Кыргызстане, сегодня рассматриваются с разных научных позиций 

представителями ряда общественных наук, например политологами: 

Мирсаитовым И.Э., Молдалиевым О.А., Абдыраевой Г.Р., Ботобековым У.Т., 

Гимазитдиновым Т.А., Канаевым А.Б., Козулаковым И.Р., Эсенамановой 

Н.С., Насритдиновым Э. [5.195, 1.55, 1.14, 1.86, 1.63, 4.130, 4.126, 4.89]; 

историками – Маанаевым Э.Ж., Осмоновым О.Дж., Ормушевым А.С., 

Ярковым А., Алишевой А., Шеровым Ш.Б. [1.45, 5.226, 1.64, 1.84, 5.107, 

4.101], Курбановой Н.У. [1.43].; религиоведом – Аслановой И. [5.108]; 

социологами Малтабаровым Б.А., Жоробековой Э.О., [1.150,5.177] 
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философами – Абдылдаевой Т.Ч. Тоголоковым А.М., Шаршеналиевым У.А. 

и др. [5.143, 4.135, 4.136].  

Карасартова Ч.Ж. исследовала проблемы исламского образования, 

рассмотрела влияние ислама на этнополитическую ситуацию, а также 

раскрыла социокультурную роль ислама в общественной жизни Кыргызстана 

[4.129]. 

Подытоживая, можно отметить, что в трудах ряда ученых были 

рассмотрены различные аспекты возрождения ислама в Кыргызстане, однако, 

очень мало фундаментальных исследований, посвященных раскрытию 

основных этапов этого процесса, современному его положению. 

Историографический анализ трудов, изданных по данной теме, показывает, 

что на сегодняшний день пока нет трудов, в которых бы рассматривались 

особенности распространения ислама в Кыргызстане. 

Источниковую базу исследования составили: Конституция КР [2.89], 

Указы Президента КР [2.101, 2.102], Закон «О вероисповедовании и о 

свободе религиозных сообществ» [2.90, 2.92, 2.94], Концепция 

государственной политики в религиозной сфере Правительства КР [2.96, 

2.97], нормативные документы Жогорку Кенеша и Правительства по 

религиозным делам [2.91, 293], материалы архива Государственной комиссии 

по делам религии при Правительстве КР, материалы статистических 

сборников, данные и стенограммы заседаний круглых столов и конференций, 

средств массовой информации. Также были использованы материалы 

государственного архива политической документации республики.  

В исследовании темы данной диссертационной работы важную роль 

играют материалы, изданные в последние годы в СМИ.  

Несомненно, некоторые аспекты развития ислама в современном 

Кыргызстане рядом исследователей в определенной степени были раскрыты. 

Однако, такие вопросы, как особенности распространения ислама в 

Кыргызстане, деятельность радикальных, экстремистских организаций, роль 

даавата в распространении ислама и деятельность муфтията, пока не 

получили должного освещения в научной литературе. 

 

В первом параграфе II главы «Деятельность исламской 

религиозной организации в Кыргызстане» проанализированы 

исторические факторы распространения ислама в Центральной Азии. Этот 

процесс длится в течение многих веков, оказывая свое влияние на многие 

процессы, происходящие в общественной жизни стран Центральной Азии. 

Согласно исследованиям по истории ислама, распространение и 

укрепление его позиций в Кыргызстане относится к VIII-XVIII вв. [1.50]. 

Даже в советское время, несмотря на антирелигиозную политику, 

проводившуюся властями, он играл определенную роль в жизни населения, а 

исламская культура оставалась одним из объектов научных исследований. 

Некоторые направления исламского классического искусства стали частью 

современной национальной культуры [1.50]. 
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На современном этапе ислам получил широкое распространение в 

Центральной Азии, оказывая свое влияние на общественно-политическую 

жизнь населения региона. Если в советское время ислам, в условиях 

господства коммунистической идеологии, подвергался гонениям, то   после 

распада СССР начинаются процессы легитимизации религии в обществе. 

Однако в центральноазиатских странах степень и масштабы 

распространения и укрепления позиций ислама были неодинаковыми, что 

объясняется многими факторами. Например, в Узбекистане, где был 

установлен авторитарный режим, власти развернули активную борьбу против   

терроризма, радикального экстремизма, что явилось одним из  факторов, 

сдерживающих активное распространение ислама. Продолжая в целом 

религиозную политику советского времени, власти Узбекистана не смогли 

позитивным образом решить ряд проблем в религиозной сфере, так как 

подавляющая часть населения государства исповедует ислам и живет по 

заповедям шариата [1.43].  

В Кыргызстане подлинное возрождение ислама началось в 90-х годах 

ХХ века, когда, встав на путь создания суверенного демократического 

государства, власти принимают самый либеральный на всем постсоветском 

центральноазиатском пространстве закон о свободе вероисповедания. Но так 

как подавляющая часть населения страны исповедует ислам, 

распространение других религий, сект, религиозных течений зачастую 

расценивается как негативное явление. 

При этом статус Кыргызстана как светского государства не 

препятствует возрождению исламских культурных ценностей в стране. В 

постсоветский период Кыргызстан столкнулся с рядом кризисных 

проявлений не только в социально-экономической сфере, но и в связи с 

отсутствием четкой государственной идеологии. В этих условиях 

наблюдаются процессы политизации ислама. 

Возрождению в Кыргызстане ислама способствует активная 

деятельность ряда различных зарубежных организаций, которые участвуют в 

процессах распространения исламских ценностей, практического 

воплощения в жизнь различных социально-экономических программ [3.122] 

В странах центральноазиатского региона исламский фактор может 

иметь большое значение, играя объединяющую роль в общественной жизни. 

Однако власти зачастую противодействуют подобным тенденциям, создают 

препятствия религиозным институтам для их участия в решении 

государственных проблем, пытаются ограничить их влияние на 

политическую ситуацию и т.д. 

 

Во втором параграфе 2 главы «Религиозная ситуация и 
религиозная политика Кыргызской Республики» проанализированы цели 

и основы государственной политики, осуществляемой в нашей стране в 

религиозной сфере. Впервые в истории Кыргызстана объявлена свобода 

вероисповедания, и религиозная безопасность регулируется на основе 
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законодательства. Согласно Конституции, Кыргызстан является суверенным, 

демократическим, светским государством, в котором религия и все культы 

отделены от государства, религиозные организации не входят в систему 

государственной власти [2.89]. 

В начале 90-х годов проблемы формирования основ религиозной 

политики были одними из самых актуальных в Кыргызстане. Именно в это 

время создается ее законодательная база, определяющая основы 

взаимодействия власти с религиозными организациями, практическое 

осуществление прав граждан на свободе вероисповедания. 

При формировании религиозной политики необходимо было учитывать 

основные принципы, важнейшие положения, сформулированные в 

международных соглашениях, договорах, так как соответствие этим 

принципам являлось одним из факторов, способствовавших вхождению 

нашей страны в мировое сообщество. 

16 декабря 1991 года был принят Закон «О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях», который предусматривал подлинную 

независимость религиозных организаций от государства, определял основы 

их взаимоотношений [2.90]. Религиозные организации, на основе 

утвержденных положений, получили право создавать свои руководящие 

органы, отделения. Кроме этого, начинают открываться учебные заведения, в 

которых учащиеся получают религиозное образование [3.122]. 

Согласно законодательству, в республике ни одна религия не обладает 

какими-либо привилегиями, провозглашается устранение всякой 

дискриминации по отношению к духовенству и верующим, предоставление 

всем конфессиям свободы проповеднической деятельности. Теперь, в новых 

условиях религиозные служители стали играть важную роль в общественной 

жизни страны [1.50]. 

 Однако если действия какой-либо организации противоречат 

законодательству, способствуют появлению определенных негативных 

явлений, то государство вправе объявить ее вне закона и запретить ее 

деятельность на территории страны. 

Согласно официальным сообщениям, сегодня в республике 

функционируют 2 тыс.158 религиозных организаций и объединений [3.122]. 

Десятки международных организаций осуществляют в республике 

благотворительную, гуманитарную деятельность. 

В первые годы независимости Кыргызстан стал объектом экспансии 

различных западных христианских миссионеров, которые путем организации 

благотворительной деятельности стали осуществлять активные действия по 

обращению в свою веру граждан Кыргызстана. Их действия во многих 

случаях становятся источником нестабильности, разногласий и 

деструктивных процессов. Например, переход кыргызов в другие 

религиозные конфессии вызывает недовольство у части населения, 

отождествлявшей себя только с мусульманами, что приводит к различного 

рода семейным, родственным, этническим конфликтам. 
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В этих условиях на первый план сегодня выходит задача обеспечения 

религиозной безопасности. Важным шагом в совершенствовании 

нормативно-правовой базы государственной политики в отношении религий 

и религиозных организаций, стал Указ Президента Кыргызской Республики 

от 14 ноября 1996г. «О мерах по реализации прав граждан Кыргызской 

Республики на свободу совести и вероисповедания», в котором был 

утвержден ряд положений о религиозных организациях, о порядке их 

регистрации, о религиозном образовании и др. 

 3 ноября 2014 года на совещании Совета обороны Кыргызской 

Республики была принята «Концепция государственной политики в 

религиозной сфере Кыргызской Республики на 2014-2020 гг.», где в целях 

предотвращения   конфликтов на религиозной почве, были поставлены 

следующие задачи:  

 Пересмотр основ взаимоотношений между государством и 

религиозными организациями; 

 Предотвращение процессов радикализации религии, принятие 

дополнительных законодательных актов и внесение в них поправок в целях 

укрепления религиозной ситуации в обществе;  

 Совершенствование системы религиозного образования [2.66].  

     Таким образом, данная концепция способствует позитивному 

регулированию взаимоотношений между государством и религиозными 

организациями, а также предотвращению негативных явлений в современной 

религиозной сфере.  

 

В третьем параграфе «Деятельность муфтията и начало его 

реформирования» анализируется деятельность религиозного управления в 

Кыргызстане. До его создания в 1990-1992 годах функции управления были 

возложены на Казыят [3.123].  

 В августе 1994 года на Курултае мусульман Кыргызстана был создан 

Муфтият, главой которого (Муфтием) был назначен Кимсанбай 

Абдурахманов [3.123]. Задачей этого органа является осуществление 

руководства и контроля над мусульманским сообществом в целом, над 

мечетями, учебными заведениями и другими исламскими организациями в 

частности. 

26 декабря 1996 года состоялся Первый курултай мусульман 

Кыргызстана, в котором приняли участие 450 делегатов. На курултае были 

приняты положения о Муфтияте, Муфтием избран Абдусатар Мажитов и 

создан Совет Аалымов, состоящий из 25 человек. 

На состоявшемся 20 апреля 2003 года Втором курултае мусульман 

были приняты решения о создании казыятов в Бишкеке и Оше, а также о 

созыве курултаев каждые семь лет [3.123]. 

На сегодняшний день в республике функционируют семь областных и 

два городских казыята, которые осуществляют контроль над деятельностью 

мечетей, и решают вопросы, связанные с религиозной сферой. В каждом 
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районе действует подотчетный казыяту Имам Хатиб, а также в каждом 

селении – имам в мечети. 

Деятельность муфтията призвана способствовать единению мусульман, 

реализации их религиозных потребностей, подготовке служителей  

культа, строительству религиозных объектов, организации хаджа, решению 

других подобных проблем. 

На современном этапе Муфтият объединяет в себе 1 тыс.766 исламских 

организаций, 9 казыятов, 1649 мечетей, 8 религиозных высших учебных 

заведений, 49 медресе, 47 центров и исламских объединений, а также 

координирует деятельность мечетей [3.123]. 

Муфтият принимает активное участие в реализации ряда 

государственных программ, например, таких, как «Аракет», «Жаштык», 

«Новое поколение», «Образование для всех» и др., а также в решении таких 

социальных проблем, как снижение масштабов бедности, борьба с 

негативными социальными явлениями. В решении ряда социальных проблем, 

например, таких, как снижение материнской и детской смертности, 

количества детских болезней, борьба с проституцией, наркоманией и т.д., 

муфтият тесно сотрудничает с правительством и ПРООН [4.129]. 

6 марта 1996 года при правительстве республики была создана 

Государственная комиссия по делам религии, деятельность которой 

способствовала активизации решения проблем в религиозной сфере. Однако, 

в это же время усиливаются конфликты между Муфтиятом и данной 

комиссией по вопросам о выборе муфтия, организации паломничества, а 

также борьбы с религиозным экстремизмом и другими нетрадиционными 

деструктивными течениями. 

В 2010-2012 годах, при муфтии Чубаке ажы Жалилове, начались 

процессы реформирования муфтията, ликвидации кризисных проявлений в 

управлении. В областях более 70% казиев были заменены более 

образованными служителями. Кроме этого, в целях повышения уровня 

имамов, в 2011 году были организованы курсы повышения их квалификации, 

а в результате проведенной аттестации более 50 имамов были освобождены 

от своих обязанностей [3.123]. В результате состав религиозных служителей 

был существенно обновлен, однако окончательно кадровые проблемы не 

были решены, а также не были приняты новые положения, касающиеся 

деятельности муфтията. 

В это же время вопросы проведения паломничества были переданы в 

ведение муфтията. Таким образом, муфтият получил возможность укрепить 

свое финансовое положение за счет средств, полученных от его организации, 

и в то же время началась борьба муфтията с религиозными деятелями, ранее 

получавшими прибыли от паломничества. В целом, решение проблем 

реформирования муфтията, конкретизации ряда направлений в его 

деятельности, требуют длительного времени. 
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Во время руководства Муфтиятом Максат ажы Токтомушевым 

реформирование этого органа продолжалось, и оно осуществлялось в 

четырех направлениях [3.123]: 

1. Был разработан проект новых правил деятельности Религиозного 

управления мусульман Кыргызстана, соответствующих   демократическим 

условиям, которые были приняты на 5-ом курултае мусульман Кыргызстана.  

2. Были определены и уточнены условия для проведения реформ в 

деятельности управления. 

3. Были разработаны новые положения правил о членстве в Совете Аалымов. 

4. Было принято специальное положение по ликвидации коррупционных 

схем в организации паломничества [3.123].  

В последние годы в республике в целях повышения образовательного 

уровня имамов систематически организуются их аттестации, проводятся 

соответствующие курсы по повышению их квалификации. В учебные планы 

медресе, университетов включены дисциплины, содержание и цели которых 

соответствуют современным требованиям. Все эти меры направлены на 

предотвращение вовлечения молодежи в экстремистские, террористические 

организации. 

 

В первом параграфе III главы «Сущность радикальных течений 
исламского направления в Кыргызской Республике» рассматривается 

деятельность радикальных организаций в нашей стране. 

После обретения в 1991 году независимости, в республике стали 

распространяться идеи исламского фундаментализма, стала расти 

численность последователей ваххабизма, партии “Хизб ут-Тахрир”.  

Миссионеры, прибывавшие из разных мусульманских стран в 

Кыргызстан, предпринимали попытки распространять исламские ценности, 

однако наряду с этим в стране получают распространение и различного рода 

идеи радикального, экстремистского характера. В обществе возникают 

мнения о том, что с политизацией религии определенные лица преследуют 

свои цели.  

По мнению О. Бибиковой, идеи исламского фундаментализма и 

ваххабизма имеют одинаковые корни [5.160], а как считает Абашин С., 

именно ваххабизм стал причиной распространения и развития исламского 

фундаментализма в мусульманских странах [5.140]. Распространению этих 

радикальных идей в стране способствовал также и даават.  

В этих условиях Государственной комиссией по делам религии при 

Правительстве КР был разработан комплекс мер по борьбе с религиозным 

экстремизмом, среди которых самыми значимыми были следующие:  

1. Исследование деятельности организаций фундаменталисткого 

направления; 

 2. В борьбе с исламскими экстремистскими течениями необходимо 

объединение усилий религиозных служителей, членов Совета Аалымов, 

ученых, изучающих религиозные проблемы. 



15 
 

3. Распространение на безвозмездной основе специальных брошюр и 

материалов об истинных целях и формах деятельности “Хизб ут-Тахрир”;  

4. Проведение разъяснительных работ среди населения о сущности 

экстремистских и фундаменталистских течений объединенными усилиями 

Духовного управления Кыргызстана, казиев областей, городов, имамов 

[3.122].  

И.Э. Мирсаитов историю деятельности “Хизб ут-Тахрир” делит на 3 

этапа:  

1. Первый этап охватывает 1990-1995 годы, когда эта организация в 

качестве агитаторов своих идей использовала наманганских и андижанских 

узбеков. Ряды исламистов пополнялись переселившимися из других мест 

людьми.  

2. В 1995-1999 гг., когда правительство И. Каримова стало преследовать 

исламские организации, часть их перебралась в южные регионы 

Кыргызстана, в результате чего деятельность “тахриристов” в Кыргызстане и 

Таджикистане активизировалась. По некоторым данным, была запрещена 

деятельность в России и Азербайжане 15 экстремистских организаций, в 

Казакстане -12, в Тажикстане - 29, в Узбекистане -19, а в Кыргызстане только 

четырех.  

3. С 1999 года и по сей день члены ХТ “Хизб ут-Тахрир”   

распространяют свою деятельность до регионов Российской Федерации 

[5.195].  

Только в Джалал-Абадской области были зарегистрированы около 1500 

сторонников этой организации, против ряда из них были возбуждены 11 

уголовных дел. В селе Байтерек Базар-Коргонского района около 500 

тахриристов открыто вышли против местной власти.  

По оценке некоторых исследователей, на стадии активного и 

поступательного развития сегодня находится также и ваххабизм, его 

характеризуют три течения: Низамия, Ахмадия, Ашрафия. В мечетях и 

медресе широко распространяются идеи ваххабизма, распространяется 

соответствующая литература. Основной его целью является изменение 

конституционного, государственного устройства стран Центральной Азии. 

Ваххабиты выступают против поклонения камням, определения судеб 

людей по звездам, гадания, отмечания дней рождения, юбилеев, других 

торжеств, поминальных мероприятий, установления памятников на могилы и 

т.д. 

Распространению идей ваххабизма в Центральной Азии 

способствовали такие факторы, как снижение уровня жизни основной массы 

населения, рост внутренней миграции, потеря большинством людей своей 

квалификации, отсутствие в государствах идеологии и т.д. Кроме этого, 

качественная подготовка распространителей идей ваххабизма, низкий 

образовательный уровень служителей мечетей также содействуют успешным 

действиям ваххабистов, различными нелегальными путями 

распространяющих радикальные идеи. 
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Во втором параграфе «Роль даавата в распространении ислама» 
рассматриваются проблемы этого движения в Кыргызстане. 11 февраля 1996 

года постановлением Совета аалымов, по инициативе Азрети муфтия 

мусульман Кыргызстана Абдусатар ажы Мажитова [3.123] был создан Отдел 

даавата при Духовном управлении мусульман Кыргызстана, вследствие чего 

был разработано его положение, которое несколько раз перерабатывалось, и   

окончательный вариант был утвержден 13 сентября 2011 года. Затем 15 мая 

2013 года на собрании Совета аалымов была утверждена его концепция, 

которая была создана по инициативе Азрети муфтия Рахматулла ажы 

Эгембердиева [3.123].  

Азрети муфтий Максатбек ажы Токтомушев способствовал 

повышению уровня агитационно-пропагандистской деятельности даавата. На 

сегодняшний день даават играет большую роль в распространении ислама в 

Кыргызстане. Среди дааватчи немало грамотных молдо, обладающих 

глубокими знаниями по исламу. Необходимо подчеркнуть: в тех местностях, 

где дааватчи осуществляют грамотную агитационную деятельность, крайне 

редко встречаются случаи вовлечения людей в радикальные организации. 

 В результате деятельности дааватчи уменьшаются случаи таких 

негативных социальных явлений как алкоголизм, преступность, наркомания 

и т.д. 

В целях повышения уровня знаний и умений дааватчи, на базе 

центральной мечети г. Бишкека, в Ошской, Джалал-Абадской и Чуйской 

областях открыты краткосрочные курсы. В целом, только в 2010-2015 годах 

после окончания курсов 1019 дааватчи получили сертификаты [5.122].  

В Кыргызстане движение дааватчи началось после 1990 года, вначале 

на севере, постепенно оно распространилось и на другие районы страны. 

Основной целью движения было распространение среди широких слоев 

населения знаний об основах ислама.  

Если вначале подобная деятельность велась только среди 

мусульманского населения Индии, то сегодня это движение распространено 

в 150 государствах земного шара, среди которых есть и христианские 

государства. Основными центрами по подготовке лучших специалистов 

данного движения являются Пакистан, Индия и Бангладеш [1.63]. 

Деятельность движения “Таблиги жамаат” со дня его основания также 

была направлена на распространение знаний об исламе. Его последователи 

не вмешивались в политику и общественную жизнь государства. В странах 

Центральной Азии и в России “Таблиги жамаат” была признана 

экстремистской организацией, и ее деятельность была запрещена. Однако это 

в целом не отразилось на масштабах деятельности этой организации. С 

течением времени “Таблиги жамаат” стала организацией, обладавшей 

немалым числом ее приверженцев в ряде стран с мусульманским населением. 

Эта организация ни в одной из стран, где совершается даават, не была 
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официально зарегистрирована. Организация структурно не организована, ее 

представители избегают сотрудничества со СМИ.  

По данным экспертов, в республике насчитывается 2000 дааватчи, 

больше 50 кудама (в переводе с арабского языка означает “активисты”). Для 

того, чтобы получить удостоверения кудама, необходимо совершить даават 

от 40 дней до 4 месяцев.  

Ведущих активную  религиозную деятельность мусульман можно 

разделить на 6 групп: 1. Выпускники университета “Аль-Азхар” (Египет); 2. 

Выпускники учреждений Пакистана; 3. Последователи не входящих ни в 

какие  объединения имамов и авторитетных представителей религии; 4. 

Выпускники медресе “Аль-Буха” (Бухара); 5. Специалисты, получившие 

теологическое образование в советское время, они имеют особый вес в 

мусульманском сообществе; 6. Выпускники теологического факультета, 

который поддерживается единственным в стране тюркским религиозным 

фондом “Вакф Дианети” [1.63]. 

Если в первое время в обществе действиям дааватчи не придавалось 

особого значения, то на сегодняшний день, с изменением религиозной 

ситуации в мире, в том числе и в нашей республике, отношение к ним стало 

меняться.  Был поднят вопрос о запрете совершения даавата. Однако, как 

считает К. Маликов, даават положительно влияет на общество и на семью, 

может играть позитивную роль в борьбе с алкоголизмом, наркоманией 

[5.187].  

Даават может стать силой, позитивно влияющей на межнациональные 

отношения. Объясняется это следующими факторами: 

1. Группы даватчи могут состоять из представителей разных наций; 2. 

Дааватчи проводит работу среди представителей самых разных этносов; 3. 

Несмотря на то, что сообщества состоят из представителей разных 

национальностей, они принимают активное участие в деятельности своих 

мечетей. Так, во время трагических событий, произошедших на юге страны в 

2010 году, дааватчи в количестве 50 человек вели активную работу по 

примирению граждан, установлению мира [3.122]. 

В последнее время в Кыргызстане созданы различные группы из числа 

женщин дааватчи, так называемые “мастурат-жамаат”. Их деятельность по 

совершению даавата кардинально отличается от агитационных действий 

мужчин-дааватчи. Если мужчины во время даавата обходят населенные 

пункты и ночуют в мечетях, то женщины останавливаются у служителей 

мечетей в их домах и тут же совершают даават среди женщин. Основной 

целью женщин-дааватчи является разъяснение правил жизни по шариату: как 

относиться к супругу, как воспитывать детей, как вести себя в обществе и т.д. 

Дааватчи пополняют свои ряды путем совершения обходов населенных 

пунктов с целью религиозной агитации, призывают совершать даават.  

Некоторые эксперты считают, что осуществление репрессивных мер 

против “Таблиги жамаат” может способствовать ее радикализации и 

переходу на нелегальные формы деятельности [5.187]. Апрельские события, 
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произошедшие в Кыргызстане в 2010 году, привели к снижению активности 

этой организации. 

Движение даават оказывает сильное влияние на мусульман страны, вне 

зависимости от их социального положения, возраста, уровня религиозных 

знаний, пола, оно доступно для всех [1.63]. По данным ДУМК республики, в 

2011 году даават совершили 6270 чел., а в 2012 г. уже 9313 чел. Точные  

данные по количеству совершивших даават в 2013 году, имеются только по 

городу Бишкек. Итак, если в 2012 году из Бишкека совершили даават по 

регионам 243 чел., то по состоянию на май 2013 года количество вышедших 

на даават достигло 1325 чел.[3.123]. Эти данные свидетельствуют о том, что 

количество вышедших на даават существенно увеличилось.  

В целом можно подытожить, что посредством даавата население 

получило возможность ознакомиться с основами ислама. В каждой мечети 

деятельность по организации даавата осуществляется непрерывно. 

Как показывают исследования, рассматривать даават как негативное 

явление будет не совсем правильно. Из истории известно, что ислам получил 

распространение в основном именно через него. В Кыргызстане 

постсоветского периода это движение стало давать свои плоды. Население 

республики в течение короткого времени получило возможность обратиться 

к ценностям ислама и строить свою жизнь по шариату. Если принять во 

внимание, что в это же время в Кыргызстане быстрыми темпами начали 

активизироваться различные секты, распространяющие нормы западного 

образа жизни, а также радикальные идеи, то движение даават имеет в этих 

условиях особое значение. Как уже было отмечено выше, именно путем 

агитации образа жизни согласно нормам шариата, в обществе стали  

уменьшаться такие негативные проявления, как алкоголизм, наркомания и 

др. [4.129]. Вследствие этого в республике открылись возможности для 

решения ряда социальных проблем. К положительным аспектам этого 

движения можно отнести распространение моральных норм, 

способствующих оздоровлению общества, установление позитивных 

семейных, а также межнациональных отношений. По мнению сторонников 

этого движения, так как это движение не финансируется внешними силами, 

то оно не порождает угрозу для безопасности государства [5.205].  

Отрицательной стороной деятельности этого религиозного движения 

является противостояние с неверующей частью населения, распад семей 

вследствие различия у их членов радикальных религиозных воззрений, 

зачастую не опрятный внешний вид дааватчи, ношение ими не 

национальной, а пакистанской одежды, отстранение дааватчи, от исполнения 

семейных и общественных обязанностей, проблемы связанные с ношением 

девочками хиджаба в школах, требования о раздельном обучении мальчиков 

и девочек. Кроме этого, в среде религиозного руководства существуют прямо 

противоположные друг другу мнения по вопросу о даавате. Так, получившие 

образование в Пакистане считают, что именно посредством даавата ислам 

получил распространение, поэтому эту деятельность нужно продолжать и 
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совершенствовать. Те же, кто учился в арабских странах, считают даават 

новым, не нужным обществу явлением и выступают против него. В 

результате в обществе сложилось прямо противоположное мнение о даавате. 

Особенности развитие ислама в Кыргызстане – это ответвление из 

религиозного движения «Таблиги жамаат» новое религиозное течение 

«Йакын инкар». Название «Йакын инкар» с арабского языка означает 

«отрицание всего кроме Аллаха», сторонники данного течения призывают 

вести организацию быта и жизни в целом как во времена пророка 

Мухаммеда.   Порой внешний вид представителей данного течения 

полностью не соответствуют климатическим условиям нашей жизни, 

менталитету, и особенностям жизненного уклада. Основным моментом 

споров является полное отрицание достижений цивилизации этими людьми.   

Они своими убеждениями создают негативную обстановку в социуме, 

создавая новый отряд иждивенцев, маргиналов, которые в процессе 

трансформации к исламской вере полностью запутались в своих моральных 

установках.   В последствии становятся деструктивной силой общества 

зачастую лишенную психологических, моральных, этических установкой 

нормального, полноценного человека.  И конечно никто сегодня не дает 

гарантий, что   в будущем их не смогут использовать в дестабилизации 

общественных отношений, поскольку они безграмотны и формируются из 

числа бедных, безработных слоев общества.  

Таким образом, государство совместно с муфтиятом, ДУМК, 

экспертным сообществом, в ближайшее время должны дать рекомендации 

соответствующим органам упорядочить их деятельность в целях религиозной 

безопасности страны.  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
После распада СССР на постсоветском пространстве появились новые 

независимые государства. Уход с исторической арены коммунистической 

идеологии и существующий сегодня идеологический вакуум привели к 

усилению влияния религии в обществе.  

 Начиная с конца ХХ века за короткий период времени в странах 

Центральной Азии начинаются процессы возрождения ислама, но все же в 

различных районах эти процессы приобрели неодинаковый характер и 

масштабы. Так, в Кыргызстане ислам развивался в условиях действия 

либеральных законов, демократических процессов, на фоне роста кризисных 

явлений в общественно-политической, социально-экономической сферах. 

Исследуя процессы распространения ислама в республике, необходимо 

разделить их на следующие периоды – период до вхождения Кыргызстана в 

состав имперской России, советское и постсоветское время. В различные 

исторические эпохи влияние и характер распространения ислама имели 

различные особенности и степень влияния на развитие общества. На 



20 
 

сегодняшний день развитие ислама происходит в условиях действия законов 

о свободе вероисповедания.  

       Однако наряду с исламом, в стране появились и другие религиозные 

конфессии, которые часто представляют собой угрозу общественному 

порядку и национальной безопасности страны.   

В условиях независимости процессы распространения ислама прошли в 

своем развитии ряд этапов. На первом их этапе был принят ряд нормативно-

правовых актов, касающихся свободы совести и свободы вероисповедания, а 

также созданы органы, осуществляющие руководство религиозной сферой. В 

Кыргызстане процессы становления и развития органов руководства 

религиозной сферой прошли через несколько этапов развития. Так, если 

вначале казыят республики подчинялся муфтияту, находившемуся в 

Ташкенте, то после обретения независимости в Кыргызстане был образован 

свой Муфтият, а также на местах были созданы его отделения. Кроме этого, 

ислам получил свое распространение путем даавата, перевода на кыргызский 

язык ряда научных трудов, написанных на арабском языке, а также 

организацией публикаций в печати, специальных передач на радио и 

телевидении.  

В процессах распространения ислама в Кыргызстане большую роль 

играют зарубежные мусульманские страны, международные организации, 

при финансовой помощи которых строятся мечети, открываются учебные 

заведения, организуется паломничество и т.д. 

 

Таким образом, исследование темы данной диссертационной 

работы позволило сформулировать следующие выводы:  

 В советское время, несмотря на жесткий идеологический прессинг и 

осуществлявшуюся антирелигиозную политику, ислам сумел сохранить свое 

влияние среди части населения республики;  

 После обретения независимости в государствах Центральной Азии степень и 

масштабы распространения ислама зависели от характера государственного 

устройства, политического режима, степени развития демократических 

процессов. 

 На процессы возрождения ислама в Кыргызстане самое прямое воздействие 

оказали преобразования, произошедшие в политической и социально-

экономической сфере. Демократические процессы способствовали 

распространению среди населения исламских ценностей.  

 В это время в стране были созданы руководящие органы управления 

исламскими учреждениями, с каждым годом растет влияние ислама в 

обществе. В процессах роста религиозного сознания населения 

определенную роль сыграли исламские деятели.  

 Позиции радикального ислама в Кыргызстане неустойчивы и слабы. В 

большой степени это связано с тем, что в отличие от ряда соседних стран, в 

нашей стране в целом религиозная ситуация находится под контролем 

соответствующих органов, религиозные деятели осуществляют активную 
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деятельность, направленную на предотвращение радикализации ислама, 

свою роль играет также и политика государства, основанная на свободе 

совести и вероисповедания.  

 В распространении ислама велика роль движения даават. В результате 

усилий дааватчи многими мусульманами были усвоены основы шариата и 

расширилось религиозное мировоззрение. В результате движение даават 

способствовало решению некоторых социальных проблем в стране.  

 На сегодняшний день одним из вопросов, остро стоящих на повестке дня, 

является организация противодействия деятельности различным 

деструктивным, экстремистским течениям и организациям. 

 Посредством знакомства, усвоения основ ислама, кыргызский народ получил 

возможности присоединиться к мировой исламской цивилизации, к 

исламским ценностям, что, несомненно, оказало свое влияние на историю и 

культуру народа.  

 Глобализационные процессы зачастую приводят к потере народами своих 

этнических особенностей и ценностей. В то же время они создают 

возможности для возрождения ислама. Достижения научно-технического 

прогресса создают благоприятные условия для расширения взаимосвязей 

между различными народами, распространения исламских ценностей.  

 В странах Центральной Азии ислам играет важную роль в процессах 

обеспечения стабильности, в активизации интеграционных процессов, так 

именно с его помощью возможно осуществлять такие позитивные процессы, 

как обеспечение единства народов, распространение моральных и 

нравственных норм среди населения.  

 

В связи с вышеизложенным, предлагаются следующие 

практические предложения:  

      В исламских учебных заведениях наряду с религиозными предметами 

необходимо ввести дисциплины, изучая которые, учащиеся могли бы освоить 

определенные специальности. Как показывает практика, совместное 

изучение религиозных и специализированных дисциплин содействует более 

успешной подготовке кадров, имеющих широкие возможности для 

обеспечения занятости. На сегодня же большинство выпускников исламских 

учебных заведений по окончании учебы остаются без работы. Реализация 

данного предложения способствовала бы решению ряда социальных 

проблем.  

 В религиозных учебных заведениях необходимо ввести в учебные планы 

такие предметы, как Отечественная история, география Кыргызстана, 

философия, государственный язык и литература;  

 На повестке дня стоит также вопрос замены в мечетях малограмотных молдо 

образованными молодыми кадрами.  

 Необходимо также повысить уровень и систематизировать деятельность, 

связанную с организацией даавата. Группы, выходящие на даават, нужно 

укреплять кадрами, окончившими религиозные учебные заведения Это могло 
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бы способствовать как повышению уровня знаний у вышедших на даават, так 

и в целом более успешному распространению знаний об исламе. 

 На сегодняшний день достигнуты определенные успехи в научном изучении 

ислама, его влиянии на общество. В некоторых учебных заведениях открыты 

специализированные центры. Однако для всестороннего исследования этой 

важной проблемы (истории, культуры, экономики мусульманских стран, 

процессов распространения ислама в государствах Центральной Азии, в том 

числе и в Кыргызстане, современная ситуация в этом вопросе и т.д.) 

необходимо на базе Национальной академии наук открыть институт 

исламоведения. Для успешного осуществления подобных исследований 

необходимо привлечение специалистов, владеющих арабским, персидским и 

другими восточными языками. 
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Целью исследования является комплексное исследование 

особенностей возрождения и распространения ислама в современном 

Кыргызстане. 

Объект исследования – ислам в постсоветском Кыргызстане. 

Предмет исследования - процессы возрождения ислама в 

Кыргызстане и связанные с ними проблемы, различным образом 

воздействующие на общественную жизнь страны. 

Теоретико-методологической основой настоящей диссертации 

является совокупность методов современной исторической науки, которые 

используются при проведении анализа исторических процессов. Основной 

метод исследования – исторически-сопоставительный анализ - стал основой 

сопоставления и изучения этапов и основных тенденций развития ислама в 

Кыргызстане. В ходе исследования применялись принципы объективности и 

историзма.  

Новизна исследования заключается в том, что в диссертационной 

работе сделана попытка комплексно раскрыть роль и место ислама в 

развитии современного кыргызского общества. Исследованы некоторые 

аспекты развития ислама в годы независимости.  

В диссертации рассмотрены течения, появившиеся в результате 

религиозного возрождения в стране, особенности развития исламской 

религии и ее влияние на общественную жизнь, а также предлагаются 

рекомендации по урегулированию конфликтных ситуаций в обществе. 

 

Практическая значимость исследования. Материалы и результаты 

научного исследования можно использовать в учебном процессе, при 

написании обобщающих трудов по истории, политологии и религиоведению, 

при разработке учебно-методических пособий. Научные результаты 

исследования предлагается использовать в деятельности государственных 

учреждений по делам религии.  
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Негизги сөздөр: ислам, мазхаб, суфилик, фундаментализм, 

экстремизм, даават, радикализм. 

Изилдөөнүн максаты - эгемендүүлүктүн шартындагы Кыргызстанда 

ислам дининин өнүгүү өзгөчөлүктөрүн ачып берүү. 

Изилдөөнүн объектиси Кыргызстандын жаңы шартындагы ислам 

дини. 

Изилдөөнүн предмети республикадагы исламдын кайра калыбына 

келүү процесстери жана көйгөйлүү маселелери. 

 Тарыхый процесстерди анализдөөдө колдонулган,  заманбап тарых 

илиминдеги ыкмалардын жыйындысы бул диссертациянын теориялык-

методологиялык негизин түзөт. Изилдөөнүн негизги ыкмасы тарыхый-

салыштырмалуулук анализ, Кыргызстандагы исламдын өнүгүү этаптарын 

жана анын негизги тенденцияларын аныктоодо салыштырып, окуп 

үйрөнүүдө негиз болду. Автор өз эмгегинде объективдүүлүк жана 

тарыхыйлуулук принциптерин жетекчиликке алууга аракет жасалды.   

 Эмгектин жаңылыгы: бүгүнкү күндөгү кыргыз коомунун 

өнүгүүсүндөгү исламдын ролун жана ордун ачып берип, аны окуп үйрөнүүдө 

бүтүн, комплекстүү мамиле жасалгандыгы.  

 Диссертацияда алгач ирет өлкөдөгү диний кайра жаралуунун 

натыйжасында пайда болгон агымдар, ислам дининин өнүгүшү, анын  

коомдук турмушка тийгизген таасири каралып, алардын маңызы ачып 

көрсөтүлдү жана диний багыттагы чыңалууну жөнгө салууда  сунуштар 

берилди. 

Изилдөөнүн практикалык мааниси. Илимий эмгектеги 

материалдарды жана анын жыйынтыктарын окуу процесстеринде, тарых, 

саясат, дин таануу ж.б. предметтер боюнча илимий эмгектерди жаратууда, 

окуу-усулдук куралдарын иштеп чыгууда пайдаланса болот. Андан 

сырткары, Кыргызстандын тарыхы боюнча жалпылаштырылган эмгектерди 

жазууда, атайын курстарды окууда колдонууга болот. Андагы илимий 

сунуштарды республиканын дин иштери боюнча мамлекеттик мекемелер, 

адистер пайдалана алат. 
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SUMMARY 

 

The thesis of Alimova Klara Toigonbayevna on the topic: The development of 

Islam and its features in sovereign Kyrgyzstan (1991-2014) for the academic 

degree of candidate of historical sciences on specialty 07.00.02 - Domestic history 

 

Key words: Islam, madhhab, Sufism, fundamentalism, extremism, daavat, 

radicalism. 

The aimof the research is to reveal the scientific and practical aspects of 

the restoration and development of Islam in Kyrgyzstan today. 

The object of the research is the development of Islam in the new 

conditions of Kyrgyzstan. 

The subject of the study is a study of the revival of Islam in the republic 

and its problematic issues. 

The totality of methods of modern historical science, which are used in the analysis 

of historical processes, have become the theoretical and methodological basis of 

this dissertation. The main method of research - historical comparative analysis - 

became the basis for comparison and study in determining the stages and main 

trends in the development of Islam in Kyrgyzstan. The study tried to be guided by 

the principle of objectivity and historicism. 

Novelty of the research: In the dissertation work, they tried to reveal the 

role and place of Islam in the development of modern Kyrgyz society, and in 

general to study it in a complex way. 

Some aspects of the development of Islam in the years of independence were 

studied. 

Also, the peculiarities of relations between the state and Islam in pre-Soviet, 

in the Soviet and post-Soviet times are considered, and the state's attitude to the 

role of Islam in different stages of the development of society is described. 

The thesis examines the trends that emerged as a result of the religious revival in 

the country, the specific features of the development of the Islamic religion, its 

influence on public life, as well as suggestions for regulating tensions in the 

religious direction. 

Practical significance of the study. Materials, scientific work, and research 

results are recommended to be used in educational processes, when writing 

scientific works on history, politics and religious studies, while developing 

educational materials. And it is also recommended to use it when writing 

generalized works on the history of Kyrgyzstan, when conducting special courses. 

Scientific results are proposed to be used in the activities of state institutions for 

religious affairs. 

 

 

 
 

 


