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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Более чем за тридцатилетний период 

суверенного развития   Кыргызстана, в республике  сложилось исламское 

многообразие благодаря усилиям отечественных мусульман, либеральному 

законодательству в сфере религии, активному миссионерству зарубежных 

исламских государств, лояльному отношению государства.  

Конституция Кыргызской Республики  гарантирует каждому гражданину 

свободу вероисповедания. Находится в стадии реализации третья по счету 

Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной 

сфере (2021-2026 гг). Внесены изменения  в Закон Кыргызской Республики  «О 

свободе вероисповедания и религиозных организациях». Упорядочена учетная 

регистрация религиозных организаций, активизировалась деятельность 

Межконфессионального совета, сформирована система аттестации и 

повышения квалификации духовных служителей и др. 

В настоящее время на повестке дня остро стоит вопрос профилактики и 

противодействие радикализму, религиозному экстремизму и терроризму. 

Следовательно, общество нуждается в правильном понимании механизмов 

взаимодействия различных факторов влияния на исламскую конфессиональную 

жизнь Кыргызстана.  

Исследование данной проблемы является важным еще и потому, что в 

Кыргызстане в государственно-исламских взаимоотношениях до сих пор не 

определена приемлемая система и способы совместной деятельности, 

сохраняют актуальность решение вопросов в исламском образовании, растет 

салафизация мусульманской общины. В средствах массовой информации, 

социальных медиа, высказываниях политических деятелей и действиях самих 

государственных органов наблюдаются конституционные нарушения свободы 

вероисповедания.   

По этой причине возникла необходимость проведения объективного 

исследования деятельности мусульманской общины Кыргызстана, организаций 

и джамаатов, которые ее позиционируют. Это позволит увеличить 

предсказуемость развития обстоятельств и не допустить риски возникновения 

конфликтных ситуаций в условиях все более растущей политизации 

мусульманской общины.  

Связь диссертационной работы с другими научными программами и 

проектами. Исследование является инициативной работой.  

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационной работы является оценка процессов 

институционализации религиозной жизни мусульман страны в постсоветский 

период, включая изучение закономерностей саморазвития исламской сферы 

жизни общества, а также комплексный анализ исторического обзора и 

систематизации этапов деятельности мусульманской общины Кыргызстана. 

Для достижения поставленной цели сформулирован ряд 

исследовательских задач: 
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-  Провести историографический анализ проблемы, объяснить 

источниковую базу исследуемого вопроса для всестороннего изучения 

процесса институционализации мусульманской общины в Кыргызстане в 

исторической литературе с целью определения наименее известных и наиболее 

перспективных для исследования направлений;  

- Осветить методологию и теоретическую базу исследуемой темы;    

- Проанализировать государственно-исламские отношения в               

советский период и основные предпосылки создания института мусульманской 

общины (Средне Азиатского духовного управления мусульман - САДУМ);  

- Исследовать процесс институционализации мусульманской 

общины в Кыргызстане и основные тенденции развития с 1991 по 2010 гг.;  

- Изучить процесс формирования отечественной системы исламского 

образования Кыргызстана, выявить проблемы, состояние и перспективы его 

влияния на кыргызстанское общество; 

- Выявить тенденции развития исламского многообразия в 

современном Кыргызстане; 

- Проанализировать деятельность движения «Таблиги Джаамат» в 

Кыргызстане, перспективы и проблемы взаимодействия с государством; 

- Определить основные факторы, способствующие радикализации 

населения в Кыргызстане, особенно молодежи.  

Объектом исследования является процесс институционализации 

мусульманской общины постсоветского Кыргызстана.  

Предмет исследования – формирование институтов мусульманской 

общины, государственно-исламского взаимодействия, система религиозного 

образования, деятельность религиозных джааматов, радикализации молодежи, 

противодействие проявлениям религиозного экстремизма и терроризма в 

современном Кыргызстане. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

- Впервые представлен комплексный анализ проблем 

институционализации мусульманской общины в современном Кыргызстане. На 

основе эмпирических исследований автора выработан ряд предложений по 

формированию религиозной политики в стране, механизмов взаимодействия 

государства и конфессиональных учреждений; 

- Показана динамика развития исламских религиозных институтов, 

выявлены причины распада САДУМ, проанализированы этапы становления 

ДУМК, предложены практические рекомендации по оптимизации деятельности 

последнего; 

- Определены тенденции развития исламского многообразия, изучена 

деятельность движения «Таблиги Джаамат» в Кыргызстане, показана степень 

влияния различных исламских джааматов на социокультурную жизнь страны; 

- Разработан ряд предложений по организации религиозного 

образования в Кыргызской Республике, профилактике и противодействия 
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религиозному экстремизму и радикализму среди населения, особенно в 

молодежной среде. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проведенное исследование устраняет пробел в обеспечении исторической 

непрерывности в изучении мусульманского сообщества Кыргызстана. Это 

позволяет определить роль и место ислама в общественно-политической, 

социально-экономической жизни страны, выявить степень влияния ислама на 

культурно-исторические процессы. 

Материалы, обобщения, выводы и рекомендации исследования могут 

быть применены в практических и научных работах ГКДР, сотрудниками 

ДУМК, казыятов, районных имам-хатибиятов, учебных заведений, 

специализирующихся на проблемах религии и культуры. 

Практические рекомендации могут быть использованы при анализе и 

мониторинге деятельности религиозно-экстремистских организаций, решении 

конфликтов возникающих на основе религии, проблем межконфессиональных 

и межэтнических отношений, способствовать снижению уровня радикализма в 

стране.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. ДУМК, являясь координирующим и регулирующим органом 

мусульман, за 30-летний период функционирования не сумел стать 

консолидирующим центром мусульман Кыргызстана. Отсутствие единства в 

конфессиональных вопросах среди богословов (резкие различия между 

провластными имамами и неформальными лидерами) является фактором 

противостояния в мусульманской общине. В связи с этим, для современной 

истории развития мусульманской общины Кыргызстана характерны 

противоположные тенденции: как возрождение, так и раскол. 

2. Казыяты и районные имам-хатибияты пока еще материально 

зависимы от религиозных общин и не в состоянии отслеживать ситуацию 

подконтрольных им мечетей и медресе. В этой связи, отдельные имамы 

мечетей, мударисы медресе ведут контрпропаганду по отношению к 

деятельности казыята. В результате во многих официальных исламских 

учреждениях зачастую не ведется работа, отвечающая интересам страны. На 

этой основе формируются сообщества взаимопомощи не в мечетях, а вокруг 

неформальных богословов. 

3. В условиях цифровизации страны, в отсутствии четкой 

религиозной государственной идеологии Интернет, социальные сети и 

медиаканалы, являются альтернативной площадкой для распространения 

радикальных мировоззрений. Относительно слабый контроль со стороны 

институтов государственной власти позволяет отдельным религиозным 

лидерам повышать авторитет и влияние, которое в последующем превращается 

в политический капитал. Интернет-пространство дает возможность 

запрещенным радикально-экстремистским организациям пропагандировать 

свою идеологию через различные медиаканалы. 
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4. Из-за множества существующих в исламе религиозных течений 

простые мусульмане затрудняются в понимании религиозных канонов и 

догматов. На различных форумах в социальных сетях наблюдаются дискуссии, 

где последователи каждого джамаата пытаются обосновать свою правоту. Эти 

обсуждения часто трансформируются в публичные взаимные обвинения и 

оскорбления.  

5. Запрещенные в стране религиозно-экстремистские и 

террористические организации продолжают свою деятельность, особенно среди 

отдельных этнических групп. Численность членов радикальных групп имеет 

тенденцию к увеличению.  

6. Социально-экономические факторы, толкающие молодежь 

криминальным действиям, актуальны и в вопросах религиозной радикализации. 

По мере роста проблем экономического характера имеется вероятность роста 

количества молодежи для вступления их в радикальные группы. Факторы, 

толкающие к радикализации молодежь, представляют опасность для 

стабильного и устойчивого развития государства. 

7. Несовершенство нормативно-правовых актов страны в отношении 

религии усложняет работу по систематизации деятельности джамаатов по 

предотвращению и профилактике религиозного экстремизма, терроризма и 

радикализма. Возможность лавирования и размытость нормативно-правовых 

актов, позволяют различным деструктивным группам находить различные пути 

для осуществления незаконной деятельности. Отсутствие установленных 

регламентов и положений по проведению религиоведческой и теологической 

экспертизы напрямую влияет на эффективность принятых мер по борьбе с 

экстремистскими идеологиями. 

8. Низкий уровень отечественного исламского образования, 

неудовлетворенность полученных знаний ведет к увеличению количества 

молодежи, желающей получить полноценное религиозное образование за 

рубежом. Отсутствие базы данных о предпочитаемых исламских учебных 

заведениях, соответствующих ханафизму, создают мировоззренческие 

проблемы для мусульманской общины. ДУМК не в состоянии 

проконтролировать ситуацию, содержащую в себе риски, представляющую 

опасность для стабильности мусульманской общины, а, значит, и государства в 

целом. 

Личный вклад соискателя: 

 1. Впервые проанализированы этапы становления и 

институтционализации ДУМК, определены тенденции развития исламского 

многообразия в стране, изучена деятельность движения «Таблиги Джаамат»; 

 2. Выявлен и введен в научный оборот ряд архивных, статистических 

материалов, а также материалы полевых исследований диссертанта; 

3. Предложены практические рекомендации по улучшению 

государственной политики в религиозной сфере. 

Апробация исследования. Вопросы и проблемы, изученные в 

исследовании, нашли отражение в докладах и выступлениях диссертанта на 
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международных (Азербайджан, Украина, США, Россия, Пакистан, 

Таджикистан, Казахстан, Чехия) и республиканских научно-практических 

конференциях, симпозиумах, круглых столах, семинарах и экспертных 

встречах.  

Полнота отражения результатов исследования. По теме диссертации 

опубликована 29 статей в научных журналах, рекомендованных НАК 

Кыргызской Республики для публикации результатов диссертационных 

исследований. Диссертантом лично и в соавторстве изданы 7 книг, 5 брошюр 

посвященных государственно-конфессиональным взаимоотношениям в 

Кыргызстане. Кроме того, как ведущий программы «Биз жана дин» на радио 

«Азаттык» – Кыргызской службы Радио «Свобода»/«Свободная Европа» 

РСЕ/РС с марта 2019 по май 2021 диссертант подготовил 96 интервью и 

аналитических материалов, которые доступны на сайте www. azattyk.org. 

Структура работы. В соответствии с целью и задачами исследования 

диссертация состоит из введения, четырех глав, восьми параграфов, выводов, 

библиографического списка и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы. 

Обозначаются цель и задачи исследования, объект и предмет избранной темы. 

Раскрывается научная новизна, определяется теоретическая и практическая 

значимость исследования. Формулируются основные положения, выносимые 

на защиту. Описываются результаты исследования и возможности их 

практического применения, освещаются способы апробации ключевых 

достижений работы.  

Глава первая «Историография исследуемой проблемы» посвящена 

историографическому обзору и анализу сведений, трудов, материалов и 

научных публикаций по теме диссертационного исследования.  

В первом параграфе «Степень изученности проблемы»  представлен 

подробный обзор научных сведений о религиозных верованиях кыргызов 

начиная с середины VII в. и до наших дней. Представлен анализ трудов, 

посвященных вопросам распространения, трансформации и  структурного 

становления исламских религиозных учреждений в Кыргызстане. 

В ходе исследования был изучен значительный массив научной 

литературы по разрабатываемой теме. Так, особенностям распространения 

ислама в странах Центральной Азии, в том числе Кыргызстане посвящены 

труды известных русских ученых В. Бартольда, В. Липского, В. Радлова, А. 

Бернштама, Н. Бичурина, С. Малова, Ю. Петраша, В. Наливкина, М.Венюкова, 

С. Абрамзона, И.Я.Златкина, а также казахского востоковеда-историка  Ч. 

Валиханова и др. ученых (см. рукопись диссертации С.7 -29) 

Вопросы, связанные с возрождением ислама на рубеже XX – XXI вв. на 

постсоветском пространстве, получили отражение в трудах российских 

исследователей, политических и религиозных деятелей, таких как:                                   



8 
 

А. Игнатенко, Н. Жданов, Р. Абдулатипов, Р. Ланда,  А. Малашенко,                                    

Л. Сюкияйнен, Р. Гайнутдин, И. Добаев, Р. Силантьев, В.  Наумкин,                                                 

К. Ханбабаев, Р. Набиев и др.  Изучение работ этих авторов позволило 

соотнести степень влияния ислама на государственно-конфессиональные 

отношения с точки зрения методологии и направления анализа материалов, 

имеющих особую значимость для исследуемой проблемы.   

Анализу основных тенденций «возрождения» ислама с точки зрения 

исторической позиции посвящены работы известных российских исламоведов 

А. Игнатенко и Н. Жданова. Авторами рассматриваются концепция ислама и 

его наследие, дается оценка основных причин распространения ислама, исходя 

из конкретных событий в мире. Труды другого известного российского 

исламоведа А. Малашенко затрагивают историю, политический аспект и 

региональные особенности исламского фактора в России.  

Определенную ценность для данной диссертации представляет 

исследование одного из ведущих специалистов по исламу в России                                                

Р. Силантьева, позволяющее сопоставить трансформацию и 

институционализацию мусульманских общин России и Кыргызстана на рубеже 

XX – XXI вв.  

Важное место в понимании проблем институционализации 

мусульманской общины в современном Кыргызстане занимают работы 

известного богослова, председателя Совета муфтиев России Р. Гайнутдина. Он 

одним из первых исследовал изменения в облике российского мусульманина и 

связанные с этим противоречивые тенденции в развитии ислама.  

С обретением независимости Кыргызской Республикой исламская сфера 

жизни стала предметом живого научно-исследовательского интереса в 

кыргызском обществе. Особо выделим работы таких ученых как У.Чиналиев, 

Ж. Сааданбеков, А.Мокеев,  А. Акунов, А. Элебаева, Э. Абилдаев. 

Так, например, У. Чиналиев в своей работе указывает, что 

институционализация мусульманских общин представляет собой попытку 

перевода определенной части неурегулированных социально-экономических и 

духовно-идеологических проблем в политическую сферу. 

Сопоставительный анализ политических процессов выполнен в работе                     

Ж. Сааданбекова. Теоретические проблемы переходного периода освещены в 

работе З. Галиевой.  

Доктор исторических наук А. Мокеев в своей книге «Кыргызы на Алтае и 

на Тянь-Шане» и опубликованных статьях посвященных средневековой и 

новейшей истории кыргызов, его этническому статусу, вероубеждению, провел 

также обширные исследования по исламу. 

Исследованию роли ислама в общественно-политической жизни 

Кыргызстана посвящены монографии историков Н. Курбановой, А. Ормушева, 

А. Яркова, социолога Б. Малтабарова, политологов О. Молдалиева, И. 

Мирсайитова, Н. Эсенамановой, В. Ушакова, экспертов О. Мамаюсупова, К. 

Маликова, Э. Усубалиева и др.  

Средин них особую значимость для данного исследования представляют 
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монографии профессора Н. Курбановой «Ислам в современном Кыргызстане», 

«Проявление политического ислама в постсоветских Центрально-азиатских 

государствах на рубеже XX-XXI вв.»,  «Ислам в общественно-политической 

жизни Кыргызстана». В данных работах изучаются вопросы государственно-

исламских взаимоотношений, религиозной ситуации, политизация ислама в 

контексте вовлечения исламских богословов в политический процесс, 

религиозного образования, в частности исламского, преподавания религий в 

общеобразовательных школах страны.    

В монографии д.и.н. А. Ормушева и эксперта по безопасности                                  

Б. Ахмедова «Псевдоисламские радикальные течения и их угроза безопасности 

Центральной Азии» проанализированы процессы, происходящие в исламе 

Центральной Азии, тенденции развития ислама в современных условиях, 

особенности учений различных исламских групп, факторы, способствующие 

радикализации и политизации ислама, причины скрытой салафизации 

такфиритского направления.  

В работе Б. Малтабарова «Религия и социально-политические процессы в 

Кыргызстане» была изучена роль ислама в общественно-политической, 

социально-экономической жизни страны в годы независимости. 

О. Молдалиев своих монографиях «Современные вызовы безопасности 

Кыргызстана и Центральной Азии», «Ислам и Политика: политизация Ислама 

или исламизация политики?» исследовал характеристики нетрадиционных 

угроз безопасности Центральной Азии в условиях глобализации, в том числе 

терроризма и религиозного экстремизма, религиозную ситуацию, а также 

процессы политизации ислама. На основе анализа им были даны практические 

рекомендации по проведению сбалансированной религиозной политики в 

стране. 

В научном докладе О. Мамаюсупова  «Вопросы (проблемы) религии на 

переходном периоде» рассмотрена религиозная политика государства, в том 

числе и по отношению к исламу. По мнению автора, данная политика 

представляет сложную многоуровневую, многокомпонентную систему 

отношений разных конфессий, как отношений между непосредственно ДУМК и 

мусульманами, так и взаимодействий между религией и государством.  

В исследовании К. Маликова и Э. Усубалиева «Мусульманская община 

Кыргызстана и политический процесс в стране: подходы к гармонизации 

отношений между государством и религией» рассмотрены актуальные вопросы 

развития мусульманской общины Кыргызстана в условиях растущей 

политизации ислама в стране. Особое место в исследовании посвящено 

изучению влияния политических процессов в развитии мусульманской 

общины. С учетом перечисленных факторов даны необходимые рекомендации 

по гармонизации государственно-религиозных взаимоотношений. 

Следует отметить, что в работах вышеперечисленных исследователей 

раскрываются различные аспекты современной жизни мусульман в республике. 

Признавая безусловную теоретико-методологическую значимость этих 

исследований, в то же время отметим, что в них не рассматриваются 
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концептуальные положения взаимоотношения власти, общества и ислама. 

Безусловно, эти труды охватывают широкий круг вопросов, начиная с истории 

распространения ислама в Кыргызстане и тенденции его развития до различных 

вариантов решения проблем в религиозной сфере в целом. 

Вместе с тем, в отечественной исторической науке проблематика, 

связанная с определением места религиозной общины в общественно-

политической жизни населения страны, изучением внутреннего контекста (так 

называемый исламский дискурс), имевшего влияние на структурно-

функциональные сдвиги в отношениях между властями и местными 

мусульманскими сообществами, была разработана лишь фрагментарно. 

В частности, исследование современного состояния ислама в 

Кыргызстане, взаимодействия государства и ислама, функционирование 

мусульманских институтов, развитие религиозного образования получили 

отражение в трудах отечественных исследователей А. Табышалиевой, 

С.Дюшенбиева, А. Салиева, К.Маликова, Э. Насритдинова, Н. Эсенамановой, Б 

Дубанаева и др. 

Доктор исторических наук А. Салиев в своих исследованиях изучил 

природу раскола в исламе и его эволюцию на примере особенностей развития 

арабской и персидской религиозно-политической мысли, выявил отличия 

религиозной ситуации Кыргызстана от общей региональной. 

Доктором политологии и исламских исследований Мадридского 

университета, одним из ключевых экспертов по исламу в Кыргызстане                            

К. Маликовым был исследован широкий комплекс вопросов, связанных с 

ролью ислама в обществе, сотрудничеству ислама и государства. Автор 

анализирует риски, связанные с религиозным экстремизмом и терроризмом, 

формирование религиозной политики в связи с геополитическими изменениями 

в контексте региональной безопасности. 

Отечественные эксперты Э. Насритдинов и Н. Эсенаманова, изучив 

ситуацию в сфере религии, пришли к выводу о том, что религиозная ситуация в 

стране является сложной и многогранной. По их мнению, в Кыргызстане 

имеется развитое и активное исламское сообщество, отсутствует 

противостояние между религиозными институтами и государством. Несмотря 

на некоторые пробелы и недоработки, государству необходимо сохранить 

устоявшуюся модель сотрудничества в отношении религии, особенно с 

исламом. Государству и религиозному сообществу необходимо искать пути 

взаимодействия для предотвращения радикализации и дальнейшего роста 

протестных настроений религиозного слоя общества. 

Эксперт по безопасности Б. Дубанаев на основе полевых исследований, а 

также на основе анализа материалов практической деятельности компетентных 

органов стран Центральной Азии выявил причины и условия, способствующие 

вербовке граждан в ряды террористических и экстремистских организаций, а 

также вербовке осужденных в ряды международных террористических групп, в 

условиях пенитенциарных учреждений. В результате им были определены 
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проблемы сращивания экстремизма с криминалитетом и выработаны 

соответствующие рекомендации по противодействию этим процессам.   

Безусловно, все результаты исследований этих ученых являются 

довольно значимыми по содержанию, но вне их поля зрения остаются 

изменения, которые произошли в институциональном становлении ислама. 

Одной из наиболее значимых работ, посвященных политике государства 

в сфере религии, в том числе и исламу в Кыргызской Республике, можно 

считать подготовленные и изданные (2003-2010 гг.) ГКДР книги 

хрестоматийного, справочного и аналитического характера. В указанных 

работах раскрывается содержание, структура и пути оптимизации 

взаимодействия между государственными органами и мусульманской общиной 

как специфической сферы политики государства, ее конституционно-правовое 

закрепление. 

Особый интерес для данной диссертации предоставляют труды бывшего 

муфтия мусульман Кыргызстана Муратали ажы Жуманова. В своих книгах 

Муратали ажы Жуманов подвергает критике идеи «ХТИ», ее спекуляции на 

Коране и Сунне, а также описывает структурное становление казыята 

мусульман Кыргызстана в составе САДУМ, а также деятельность ДУМК как 

органа, координирующего мусульманские организации страны с момента 

обретения независимости Кыргызстаном.  

Изучение и структурирование этих работ позволил определить основные 

проблемы, тенденции и факторы, влияющие на институционализацию 

мусульманской общины в современном Кыргызстане.   

Историографический анализ трудов, изданных по теме исследования, 

показал, что несмотря на содержание и объем научной литературы по 

рассматриваемому вопросу, историческая корреляция изучаемой проблемы 

представляет собой малоисследованную область, особенно в части 

преобразования мусульманской общины в постсоветский период. Тем более 

исследователи проявляют особый интерес к исламской сфере в контексте 

усиления проблем радикализма, функционирования мусульманских 

религиозных институтов, вопросов развития исламского образования.   

Кроме этого, недостаточно представлена и проблема теоретико-

методологического осмысления современных тенденций государственно-

исламских взаимоотношений. При этом теоретические аспекты 

институционализации мусульманской общины Кыргызстана в силу 

происходящих процессов, пока еще нуждаются в дальнейшем изучении.   

Всестороннее изучение исторических материалов и научных трудов, 

охватывающих широкий круг вопросов, начиная с истории распространения 

ислама в стране до различных вариантов решения проблем в религиозной сфере 

в целом, позволили автору диссертационного исследования сделать ряд важных 

выводов: увидеть  тенденции дальнейшего развития ислама, оценить 

сегодняшние проблемы в государственно-исламских взаимоотношениях, 

представить масштаб имеющих задач, связанных не только с религией, но и с 

геополитическими интересами многих стран.  
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Вторая глава «Методология и методы исследования» посвящена 

использованной  методологии и исследовательской методики.  

В первом параграфе «Методологические основы исследования. 

Объект и предмет исследования» формулируются правила и процедуры 

исследования, а также очерчиваются границы исследовательского поля.  

Методология диссертационного исследования включает применение 

историко–генетического метода позволивший определить причинно-

следственные связи, закономерности возникновения, развития и 

распространения ислама на территории современного Кыргызстана. В 

исследовании также был использован историко-сравнительный и историко-

системные методы, суть которых заключалась в определении соотношения 

деятельности исламских общин, в сопоставлении нормативно-правовых актов и 

динамики развития ДУМК, что позволил решить поставленные 

исследовательские задачи. В работе также был использован принцип 

историзма, который позволил изучить исследуемые явления применительно к 

развитию ислама в Кыргызстане за рассматриваемый период в 

хронологическом порядке, что позволило   рассмотреть процессы 

институционализации мусульманских общин в тот или иной конкретно-

исторический отрезок времени. Были определены основные кризисные 

периоды в деятельности ДУМК, отталкивающих и притягивающих факторов 

радикализации населения, причины возросшей религиозности молодежи, а 

также обстоятельства их вхождения в ряды террористических и экстремистских 

организаций.    

Для достижения целей и задач исследования был использован метод 

системного анализа нормативно-правовых документов: Законов, Указов 

Президента, постановлений Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской 

Республики. Изучение Конституции, ратифицированных Кыргызской 

Республикой международных договоров по свободе вероисповедания, и других 

законов и подзаконных актов, касающихся религии, позволило выявить 

проблемы, уточнить пробелы в регулировании и проведении государственной 

религиозной политики. 

Немаловажную роль в арсенале методов работы сыграли полевые 

исследования самого диссертанта.  В рамках изучения деятельности движения 

«Таблиги Джаамат», основных факторов и причин, ведущих население  

Кыргызстана к радикализации  использовались такие методы как: включенное 

наблюдение, индивидуальное интервью, анкетирование, биографический и 

описательный методы, специальные опросники для ведения беседы и сбора 

информации, проведение фокус-групп, фотодокументирование. 

Третья глава «История институционализации мусульманской 

общины» состоит из трех параграфов и посвящена процессу структурного 

становления ислама в Кыргызстане. В частности, отмечается, что в странах 

центрально-азиатского региона, включая и Кыргызстан, ислам долгое время 

находился в состоянии стагнации, в связи с функционируемой на тот период 

тоталитарно-атеистической моделью государственно-религиозных 
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взаимоотношений. После распада Советского Союза произошел своеобразный 

«бум» реисламизации. В постсоветский период были созданы многочисленные 

общины мусульман, быстрыми темпами строились мечети, было открыто более 

100 медресе и высших религиозных учебных заведений. 

В первом параграфе «Борьба советской власти с исламом и причины 

создания САДУМ»  автором исследования проводится анализ деятельности 

мусульманских общин республики в советский период. Показана борьба 

советской власти с исламом и причины создания САДУМ. 

 В параграфе делается вывод, что цели, которые преследовал Советский 

Союз в отношении религии и конфессиональных учреждений на территории 

Кыргызстана, не были достигнуты: попытки подавления религиозной жизни не 

увенчались успехом. В советский период государство не уделяло серьезного 

внимания нормативно-правовым вопросам религии, когда всё, связанное с 

религией, было под многочисленными административными запретами или 

ограничениями. В условиях насаждения коммунистической идеологии религия 

оставалась в стране легальной организацией с неофициальной идеологией. 

Более того, к началу 90-х гг. ХХ в. общество не только не стало атеистическим, 

а, напротив, начался процесс роста религиозности населения, в связи с 

потеплением государственно-религиозных отношений, в силу общеизвестных 

причин, начиная с середины 80-х гг. ХХ в. 

Во втором параграфе «Процесс институционализации 

мусульманской общины независимого Кыргызстана» описывается 

становление религиозных институтов и выявляется своеобразие ислама в 

современном Кыргызстане. Проводится исследование процесса 

институционализации мусульманской общины Кыргызстана в период с 1991 по 

2010 гг.    

Диссертант приходит к выводу, что ДУМК, являясь «оболочкой» 

мусульманского сообщества в стране, на уровне местных общин не приложило 

достаточных усилий по концентрации различных религиозных групп вокруг 

себя.  Наоборот, в обществе нарастало влияние деструктивных организаций, 

отрицательно относящихся к общественно-политическому строю и духовным 

служителям. Зачастую недостаточная активность руководства ДУМК и его 

структурных подразделений и ненадлежащая взаимосвязь с верующими 

усиливали апелляционные настроения. 

Как показывает анализ, знаковыми для структурного саморазвития 

исламских религиозных институтов республики стали мартовские события 

2005 года и события в апреле 2010 года. Скрытая, латентная конфронтация 

между лидерами, невидимое внешне соперничество за пост муфтия мусульман 

Кыргызстана препятствовали консолидации исламского сообщества в стране. В 

результате этого с 1991 по 2010 годы сменились восемь муфтиев мусульман 

Кыргызстана. Тем не менее, ислам и духовные служители в целом довольно 

удачно интегрировались в происходящие в стране процессы. Мусульманская 

община страны, несмотря на разные препятствия и трудности (идеологическую 

борьбу между различными джааматами и группами, разногласия в среде самого 



14 
 

духовенства, противоречия между разными формами религиозного сознания и 

пр.) на пути своего саморазвития смогла трансформироваться и постепенно 

институционализироваться.  

В третьем параграфе «Становление системы исламского  

образования в Кыргызстане как основной компонент 

институционализации мусульманской общины» представлен анализ 

актуального состояния исламских учебных заведений в стране.  

Несмотря на то, что в современном Кыргызстане функционируют 182 

официально зарегистрированных исламских образовательных учреждений, 

включая Исламский университет Кыргызстана, проблема низкого и однобокого 

уровня религиозного образования, недотягивающих до стандарта  

джадидитских школ ХIХ в., остается нерешенной. На основе собранных в 

рамках диссертационного исследования полевых материалов, автор выделяет 

следующие факторы, тормозящие развитие религиозного образования в стране: 

отсутствие финансовых средств, неукомплектованность учебными пособиями и 

качественным профессорско-преподавательским составом, слабую 

материально-техническая базу, неурегулированные вопросы лицензирования, 

аккредитации и нострификации дипломов, игнорирование передовых методик 

преподавания, сложности с трудоустройством выпускников исламских 

образовательных учреждений.  

Четвертая глава «Тенденции развития исламского многообразия в 

современном Кыргызстане» состоит из трех параграфов и посвящена 

выявлению специфических особенностей современной религиозной ситуации в 

стране. 

Первый параграф «Тенденция развития мусульманской общины в 

Кыргызстане» обобщает исторические данные об увеличивающемся 

воздействии ислама на многие компоненты общественной жизни в 

современном Кыргызстане. 

Диссертант приходит к выводу, что поэтапная трансформация ислама в 

полноценный фактор политического процесса в Кыргызстане - это 

естественный результат распада СССР. Открытие границ, потребность 

населения к возврату от атеизма к вере своих предков, заинтересованность 

зарубежных мусульманских государств в исламизации «собратьев по вере» в 

условиях мировоззренческого вакуума, неизбежно привело к увеличению 

интереса населения к исламу.  

В исследовании отмечено, что в период независимости Кыргызстана 

ислам не только возвращает, утраченную за годы Советской власти, позицию в 

обществе, но и захватывает все новые арены влияния. 

Наблюдается постепенное укоренение ислама в массовом сознании 

общества. Однако, примеры деятельности традиционных и не нетрадиционных 

исламских течений в Кыргызстане показывает, что мусульманская община 

страны продолжает сталкиваться с вызовами и трудностями.  В данном разделе 

диссертации приводятся примеры идеологического соперничества между 

разными формами религиозного сознания и противостояния джааматов. 
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Отмечается, что лидеры и духовные служители официального ислама  в борьбе 

за влияние и овладение массовым сознанием населения по отдельным 

показателям и категориям проигрывают вышеуказанным религиозным 

течениям.  

Второй параграф «Деятельность движения «Таблиги Джаамат» на 

территории  Кыргызской Республики» посвящен анализу проводимой 

работы одного из влиятельных религиозных движений в стране.  

Деятельность движения «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане возникла с 

начала 90-х г. XX в. Последователи названного движения довольно динамично 

работают среди населения республики. В результате, это движение лидирует по 

активности среди всех исламских организаций. На сегодняшний день 

практически отсутствуют серьезные исследования и публикации о 

деятельности «Таблиги Джамаат» в стране. В диссертационной работе 

деятельность движения «Таблиги Джаамат», а также процесс «даавата» стал 

предметом глубокого полевого и аналитического исследования.  

Для решения поднимаемых задач,  диссертант не только собирал полевые 

материалы, но неоднократно непосредственно участвовал в религиозном турне 

– «даавате». Был свидетелем действий последователей движения «Таблиги 

Джаамат», его организационных методов и проведенных мероприятий.  

По итогам исследования соискатель приходит к выводу, что 

результативность деятельности «Таблиги Джаамат» заключается в его быстрой 

и высокой приспособляемости к различным ситуациям. Например, любой 

желающий может примкнуть к нему в любое удобное для себе время, в любом 

населенном пункте Кыргызстана и фактически при любых жизненных 

ситуациях. Вследствие этого количество сторонников «Таблиги Джамаат» 

быстро растет. 

На основе исследования прогнозируется, что по истечении определенного 

периода времени в результате наступательно-навязчивого распространения 

ислама в деятельности «таблиговцев» может вырисовываться контуры по 

созданию исламской системы управления государством. Просветительско-

образовательная форма «даавата» в рамках этого движения может привести к 

реализации этих задач.   

Диссертант делает вывод, что дальнейшее усиление и оживление 

процесса даавата именно с позиции «Таблиги Джаамат» может привести к 

формированию эпицентра напряженности в религиозной сфере и ухудшить 

государственно-религиозные взаимоотношения в стране. В этой связи, 

необходимо разработать долгосрочную стратегию развития ДУМК, 

способствующего созданию поликонфессионального общества с учетом 

секулярности государства и национальной безопасности страны, 

соответствующего менталитету, обычаем и традициям народа Кыргызстана, а 

также идеям ханафитского мазхаба. В качестве рекомендации предлагается 

также организовать при ДУМК «Центр подготовки дааватистов» с акцентом на 

повышении уровня грамотности проповедников. 
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Третий параграф «Предпосылки и основные факторы 

радикализации населения в Кыргызстане, противодействие религиозному 

экстремизму и терроризму в молодежной среде» посвящен анализу 

проблемы радикализации населения страны, особенно молодежи.  

Автор исследования считает, что радикализация обусловлена трендами 

глобального масштаба, проявляющимися как в государствах Ближнего Востока, 

так и в странах постсоветского пространства. По итогам проведенного 

исследования, диссертант приходит к выводу, что в Кыргызской Республике не 

оказывается должного противодействия религиозному экстремизму и 

терроризму, среди населения не ведется необходимая образовательная работа и 

профилактика популярности радикальных идей. 

Автор предлагает ряд первостепенных действий по снижению уровня 

радикализации населения и рекомендует усилить профилактические меры по 

локализации воздействия преступных групп и элементов, по минимизации их 

влияния на население, особенно в молодежную среду. 

 

ВЫВОДЫ 

Иcходя из предложенных задач исследования процесса 

институционализации мусульманской общины в Кыргызстане с 1991 по 2010 

гг.  позволили сделать нижеследующие выводы:  

1. Всесторонний и разноплановый аспект исследуемого вопроса 

обусловил изучение достаточно большого массива трудов отечественных и 

зарубежных ученых, экспертов, а также самих религиозных деятелей. 

Историографический анализ трудов, изданных по теме исследования, 

показал, что несмотря на содержание и объем научной литературы по 

рассматриваемому вопросу, историческая корреляция изучаемой проблемы 

представляет собой малоисследованную область, особенно в части 

преобразования мусульманской общины в постсоветский период. При этом 

теоретические аспекты институционализации мусульманской общины 

Кыргызстана в силу происходящих процессов, пока еще нуждаются в 

дальнейшем изучении.   Следовательно, данная диссертационная работа 

призвана дополнить имеющийся недостаток.  

2. Для объективного и полного изучения темы исследования важное 

значение имело правильное определение и научно-обоснованное использование 

теоретических основ, относящихся к исламской сфере и институтционализации 

мусульманской общины страны.  

В исследовании применялись историко–генетический, историко-

сравнительный, историко-системные методы, а также принцип историзма 

посредством которых были выявлены соотношения деятельности различных 

исламских общин, динамика их развития, раскрыты этапы становления, пути 

распространения ислама и институционализации мусульманской общины в 

Кыргызстане. Были определены основные кризисные периоды в деятельности 

ДУМК, отталкивающих и притягивающих факторов радикализации населения, 
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причины возросшей религиозности молодежи, а также обстоятельства их 

вхождения в ряды террористических и экстремистских организаций.    

В рамках полевых исследований по изучению деятельности движения 

«Таблиги Джаамат», основных факторов и причин, ведущих население 

Кыргызстана к радикализации использовались такие методы как: включенное 

наблюдение, индивидуальное интервью, анкетирование, биографический и 

описательный методы, специальные опросники для ведения беседы и сбора 

информации, проведение фокус-групп, фотодокументирование. 

3. В советский период атеизм официально был возведен в степень 

государственной политики. На основании этого проводившие свою работу 

объекты религиозного назначения и духовные служители находились под 

сильным давлением атеистической пропаганды. Несмотря на это, религия 

саморазвивалась на ««народном, бытовом» уровне.  Во время Советского 

Союза несмотря на цели, которые преследовали власти в отношении ислама и 

конфессиональных учреждений, не были достигнуты. Попытки подавления 

(порой и силой) религиозной жизни не увенчались успехом. В условиях 

насаждения коммунистической идеологии религия оставалась в стране 

легальной организацией с неофициальной идеологией. Более того, к началу 90-

х гг. ХХ в. общество не только не стало атеистическим, а, напротив, начался 

процесс роста уровня религиозности населения.  

4. Проведенный анализ институционализации мусульманской 

общины в Кыргызстане позволил выделить три  сложных кризисных периодов 

в деятельности ДУМК за 1991-2010 гг. сопровождавшийся сменой парадигм. За 

рассматриваемый период ДУМК являясь «оболочкой» мусульманского 

сообщества в стране, на уровне местных общин не приложило достаточного 

усилия по концентрации различных религиозных групп вокруг себя.  Наоборот, 

в обществе нарастало влияние деструктивных групп и организаций, 

отрицательно относящихся к общественно-политическому строю, а также 

самим духовным служителям.  

На развитие мусульманского сообщества непосредственное и сильно 

негативное влияние оказали «тюльпановая революция» в марте 2005 г. и 

апрелевские события в 2010 г. В результате, с 1991 по 2010 гг. сменились 

восемь муфтиев мусульман Кыргызстана. Вопреки на разные препятствия, 

трудности (идеологическая борьба между различными джааматами и группами 

среди самого духовенства, формами религиозного сознания и др.), на пути 

своего саморазвития мусульманская община смогла трансформироваться и 

постепенно институционализироваться.  

5. Процесс развития исламского религиозного образования в 

Кыргызстане можно выделить на два основных периода. Во–первых, 

произошел этап становления сети религиозных учебных заведений, 

отличающийся спонтанным увеличением их числа, упреждением по принятию 

управленческих решений в данном процессе, во-вторых характеризуется 

периодом институционализации религиозного образования в страновом 

масштабе.  Кроме этого, вопросы религиозного образования оставались вне 
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рамок Закона «Об образовании», отсутствовали единые стандарты образования, 

учебные планы для каждой образовательной ступени. Нерешенность вопросов 

аттестации и аккредитации, нострификации дипломов выпускников 

зарубежных религиозных образовательных учреждений негативно отразились 

на качестве образования.   

6. Исламская сфера Кыргызстана характеризуется многообразием, 

наличием многочисленных организаций, течений и движений, которые в 

исследовании были разделены на универсальные и не универсальные категории. 

Универсальные категории – это такие течения, идеология которых направлена 

на оказание влияния в политической, финансовой, социальной, 

образовательной сферах в стране. Деятельность не универсальных течений 

направлена лишь на одну среду – религиозную, в отличие от первых. 

7.  Деятельность «Таблиги Джамаат» в Кыргызстане возникла с начала 

90-х г. XX в. Последователи названного движения довольно активно работают 

среди населения республики. В результате, в стране движение получило пальму 

первенства среди всех исламских организаций. В диссертационной работе 

деятельность «Таблиги Джаамат», а также процесс «даавата» стал предметом 

глубокого полевого и аналитического исследования.  

8. В Кыргызстане проблемы радикализации населения, особенно 

молодежи, действительно актуальны. Данное обстоятельство обусловлено 

трендами глобального масштаба, проявляющимися как в государствах 

Ближнего Востока, так и в странах постсоветского пространства. Итоги 

проведенного исследования свидетельствуют о том, что профилактика, 

противодействие и серьезная борьба с религиозным экстремизмом в 

Кыргызской Республике  ведется недостаточно.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Исходя из материалов и выводов данной диссертации, в целях улучшения 

государственной религиозной политике страны, так и в системе ДУМК считаем 

возможным предложить следующие практические рекомендации: 

1. Правительству Кыргызской Республики необходимо 

совершенствовать законодательную, нормативно-правовую базу в сфере 

религии, выработать последовательную политику по государственно-

исламским взаимоотношениям с определением приоритетных направлений 

сотрудничества внутреннего и внешнего характера; 

2. МОиН, ГКДР внести изменения и дополнения в Закон Кыргызской 

Республики «Об образовании» с учетом того, что светские дисциплины должны 

присутствовать в рамках религиозного образования;  

3. ГКДР, ДУМК и МОиН разработать и утвердить образовательные 

стандарты для религиозных учебных заведений ислама, провести 

лицензирование и аккредитацию для них, а также нострификацию дипломов 

выпускников зарубежных учебных заведений;  
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4. ГКДР, ДУМК необходимо создать базу данных о 

предпочтительных (Россия, Турция, Узбекистан, Египет) зарубежных 

исламских учебных заведениях для продолжения обучения  молодежи; 

5. ДУМК как координирующая и регулирующая религиозная 

организация мусульман, должна репрезентировать представителей всех 

этнических групп, проживающих в стране  

 6. Правоохранительным органам необходимо проведение интернет 

патрулирования во избежание радикализации населения, в условиях 

цифровизации страны когда  интернет, социальные сети и медиаканалы, 

являются альтернативной площадкой для распространения радикальных 

мировоззрений и инструментом манипулирования  общественного  сознания.  

 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

опубликованных работах: 
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Мурзахалилов Канатбек Сайтмуратовичтин «Азыркы 

Кыргызстандагы мусулман коомчулугун институтташтыруу (1991-2010-

жж.)» деген темадагы 07.00.02 – Ата Мекен тарыхы адистиги боюнча 

тарых илимдеринин кандидаты илимий даражасын изденип алуу үчүн 

жазылган диссертациянын  

РЕЗЮМЕСИ 

Негизги сөздөр: мамлекет менен исламдын өз мамилелери, КМДБ, 

жаамат, институтташтыруу, ислам, мусулман коомчулугу, радикализм, диний 

билим берүү, диний экстремизм. 

Изилдөөнүн максаты – постсоветтик мезгилде кыргызстандык 

мусулмандарынын диний жашоосун институтташтыруу жараянына баа берүү, 

коомдогу ислам чөйрөсүнүн өзүн-өзү өнүктүрүү мыйзам ченемдүүлүктөрүн 

изилдөө, ошондой эле Кыргызстандагы мусулман коомчулугунун 

ишмердүүлүгүн комлекстүү талдоо аркылуу анын түрдүү тарыхый этаптарына 

сереп салуу жана системалаштыруу.  

Изилдөөнүн объектиси: постсоветтик Кыргызстандагы мусулман 

коомчулугун институтташтыруу жараяны болуп саналат.  

Изилдөөнүн предмети - азыркы Кыргызстандагы мусулман 

коомчулугунун калыптануу жараяны, мамлекет менен исламдын өз ара 

мамилелери, диний билим берүү системасы, диний жамааттардын 

ишмердүүлүгү, жаштардын радикалдашуусу, диний экстремизмдин жана 

терроризмдин көрүнүштөрүнө каршы туруу. 

Диссертациянын методологиялык негизин төмөнкүдөй изилдөө 

ыкмалары – тарыхый-генетикалык, тарыхый-салыштырмалуу, тарыхый-

системалык, мазмундук-аналитикалык жана тарыхыйлуулуктун принциптери 

түздү. Мындан тышкары, байкоо жүргүзүү, жеке интервью, суроо, 

биографиялык жана сыпаттоо ыкмалары, жеке сүйлөшүү, маалымат чогултуу 

үчүн атайын анкеталар, видео жана фото документөө ыкмалары пайдаланылды.  

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы - биринчилерден болуп азыркы 

Кыргызстанда исламдын институтташтыруу маселелери изилденип, өлкөдөгү 

диний саясатты калыптандыруу боюнча бир катар сунуштар иштелип чыгылды. 

ОАМДБнын кыйрашынын өбөлгөлөрү аныкталып, КМДБнын калыптануу 

этаптарына, анын ишмердүүлүгүнө жана институтташтыруу жараяндарына 

талдоо жүргүзүлдү. Мындан сырткары, ислам көп түрдүүлүгүнүн өнүгүү 

тенденциялары, Кыргызстандагы «Таблиги жамаат» кыймылынын 

ишмердүүлүгү изилденип, өлкөнүн социалдык-маданий турмушуна түрдүү 

ислам жамааттарынын таасиринин деңгээли көрсөтүлдү. Кыргыз 

Республикасында диний билим берүүнү уюштуруу, жаштар арасында диний 
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экстремизмдин жана радикализмдин алдын алуу жана ага каршы туруу боюнча 

бир катар сунуштар иштелип чыкты. 

 
 
 

РЕЗЮМЕ 

диссертации Мурзахалилова Канатбека Сайтмуратовича на тему 

«Институционализация мусульманской общины в современном 

Кыргызстане (1991-2010 гг.)» на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 – Отечественная история 

Ключевые слова: государственно-исламские взаимоотношения, ДУМК, 

джаамат, институционализация, ислам, мусульманская община, радикализм, 

религиозное образование, религиозный экстремизм. 

Цель исследования - оценка процессов институционализации 

религиозной жизни мусульман страны в постсоветский период, включая 

изучение закономерностей саморазвития исламской сферы жизни общества, а 

также комплексный анализ исторического обзора и систематизации этапов 

деятельности мусульманской общины Кыргызстана. 

Объектом исследования является процесс институционализации 

мусульманской общины постсоветского Кыргызстана.  

Предмет исследования – формирование институтов мусульманской 

общины, государственно-исламского взаимодействия, система религиозного 

образования, деятельность религиозных джааматов, радикализации молодежи, 

противодействие проявлениям религиозного экстремизма и терроризма в 

современном Кыргызстане. 

Методологическую основу диссертации составили следующие методы 

исследования - историко–генетический,  историко-сравнительный,  историко-

системный,  контент-аналитический, а принципы историзма. Кроме этого, 

использованы такие методы как: включенное наблюдение, индивидуальное 

интервью, анкетирование, биографический и описательный методы, 

специальные опросники для ведения беседы и сбора информации, проведение 

фокус-групп, фото документирование. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней одним из 

первых изучена проблемы институционализации ислама в современном 

Кыргызстане; выработан ряд предложений по формированию религиозной 

политики в стране, выявлены предпосылки распада САДУМ; 

проанализированы этапы становления ДУМК, его деятельность и процессы его 

институционализации; определены тенденции развития исламского  

многообразия, изучена деятельность движения «Таблиги Джаамат» в 

Кыргызстане, показана степень влияния различных исламских джааматов на 

социокультурную жизнь страны; разработаны ряд предложений по организации 

религиозного образования в Кыргызской Республике, профилактике и 

противодействию религиозному экстремизму и радикализму среди молодежи. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation by Murzahalilov Kanatbek Saitmuratovich on «The 

institutionalization of Muslim community in modern Kyrgyzstan (1991-2010)» 

for the candidate of historical sciences  in specialty 07.00.02 - national history. 

 

Key words: relations between state and Islam, Spiritual Board of Islamic 

Community, institutionalization, Islam, Muslim community, radicalism, religious 

education, religious extremism.  

 

The study goal is to evaluate the institutionalization processes of religious 

lives of Muslims in post-Soviet period. This includes studying the patterns of self-

development of the Islamic sphere of society, as well as integrated analysis of 

historical review and systematization of stages of activities of the  Muslim 

community in Kyrgyzstan. 

The study target is the process of institutionalization of the Muslim 

community of modern Kyrgyz society.   

The subject of the study is the process of formation of Muslim community 

institutions, relations between state and Islam, a system of religious education, 

activities of religious groups, radicalization of youth, countering religious extremism 

and terrorism.   

The following research methodologies were applied: historical and genetic, 

comparative history, historical and systemic, content analysis, principles of history. 

In addition, observation, individual interview, survey, biography and description 

methods as well as photo documentation were applied.  

Novelty of this study is that it touches issues of the institutionalization of Islam 

in modern Kyrgyzstan from scholars perspective for the first time; a series of 

recommendations on formation of religious policy in Kyrgyzstan is developed; 

prerequisites for disintegration of CASAM  are identified; stages of development of 

the Spiritual Board of Muslim Community are analyzed; trends of development of 

Islamic diversity are identified; activities of religious movement «Tablighi Jamaat» in 

Kyrgyzstan are analyzed; level of influence of different Islamic movements on social 

life and culture of the country is shown; a series of recommendations on organization 

of religious education in Kyrgyzstan, preventing and countering religious and 

radicalism among youth is developed. 

 
 

 


