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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. В эпоху глобальных трансформаций, религия 
оказывается одним из влиятельных факторов развития общества и цивилизаций. 
Наблюдается широкий диапазон ее социального участия во всех сферах 
жизнедеятельности общества от революционно-реформаторских до крайне 
консервативных движений. Можно подчеркнуть, что одной из определяющих 
тенденций современного мира является усиление влияния религии на политику, 
власть, общество в целом, и укреплении ее социально-политических позиций в 
качестве своего рода идеологически контролирующего института. 

Хантингтон С.(1993) спрогнозировав нынешний глобальный конфликт Запада с 
Восточным Исламским миром, «выявилет ее глубинную причину – диаметрально 
противоположные различия культур и религиозных взглядов. По его мнение 
«Цивилизации несхожи по своей истории, языку, культуре, традициям и, что самое 
важное, — религии. Люди разных цивилизаций по-разному смотрят на отношения 
между Богом и человеком, индивидом и группой, гражданином и государством, 
родителями и детьми, мужем и женой, имеют разные представления о соотносительной 
значимости прав и обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. Эти 
различия складывались столетиями. Они не исчезнут в обозримом будущем. Они более 
фундаментальны, чем различия между политическими идеологиями и политическими 
режимами. Конечно, различия не обязательно предполагают конфликт, а конфликт не 
обязательно означает насилие. Однако, в течение столетий самые затяжные и 
кровопролитные конфликты порождались именно различиями между цивилизациями». 
 Он подчёркивает что  «В глобальном мире идентичность на уровне цивилизации 
становиться всё более важной. Процессы экономической модернизации и социальных 
изменений во всём мире размывают традиционную идентификацию людей с местом 
жительства, одновременно ослабевает и роль нации-государства как источника 
идентификации. Образовавшиеся в результате лакуны по большей части заполняются 
религией, нередко в форме фундаменталистских движений. Подобные движения 
сложились не только в исламе, но и в христианстве, иудаизме, буддизме, индуизме. В 
большинстве стран и конфессий фундаментализм поддерживают образованные 
молодые люди, высококвалифицированные специалисты из средних классов, лица 
свободных профессий, бизнесмены. В настоящее время, десекуляризация мира — одно 
из доминирующих социальных явлений конца XX века, возрождение религии, «реванш 
Бога», создаёт основу для идентификации и сопричастности с общностью, выходящей 
за рамки национальных границ — для объединения цивилизаций. Цивилизация 
представляет собой наивысшее культурное образование, объединяющее людей на 
религиозной основе и обеспечивающее им определённую степень культурной 
самобытности”.  
 Таким образом, согласно Хантингтону С.(1993), конфликт цивилизаций 
разворачивается на двух уровнях, на микроуровне группы, обитающие вдоль линий 
разлома между цивилизациями ведут борьбу зачастую кровопролитную, за земли и 
власть друг над другом. На макроуровне страны, относящиеся к разным цивилизациям, 
соперничают из-за влияния в военной и экономической сфере, борются за контроль над 
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международными организациями и третьими странами, стараясь утвердить 
собственные политические и религиозные ценности. 
 Вышеизложенные обстоятельства определяют особую актуальность темы 
диссертационного исследования, поднимая вопрос о необходимости переосмысления 
места и роли религии в глобальном контексте конфликта цивилизаций и истории 
развития цивилизаций, в нашем случае кыргызской цивилизации, а так же проблему 
поиска и определения цивилизационной идентичности самобытной культуры в 
глобальном мире. 
 Изучение данных вопросов требует широкого историко-цивилизационного 
подхода, позволяющего исследовать проблему соотношения религии и общества в 
самом широком плане истории развития цивилизации. Здесь надо обратиться к 
историко-философской цивилизационной концепции Тойнби А.(2011), его теории 
локальных цивилизаций, представляющей историю как историю развития самобытных 
цивилизаций согласно принципу роста религиозного самосознания народа.  
      Тойнби А.(2011), рассматривает историю цивилизаций как историю развития 
религиозного самосознания через этапы языческих, политеистических верований до 
монотеистических мировых религий и в перспективе появления объединяющей 
вселенской религии. Это процесс объединения и осмысления общечеловеческого 
единства в едином Боге. История имеет религиозный смысл постижения Бога через 
диалектический процесс «вызовов и ответов». Цивилизации проходят стадии 
возникновения, роста, надлома и разложения. Успешное развитие цивилизации 
определяется способностью творческого меньшинства находить ответы на вызовы 
природного мира и человеческой среды.  
 Особенно интересной представляется его идея, о «задержанных цивилизациях», 
которые родились, но были остановлены в своём развитии после рождения. К ним 
относятся «эскимосы, кочевники Великой степи, османы, спартанцы, полинезийцы». В 
истории кыргызской цивилизации известны периоды вытеснения национальной 
культуры, ущемления и давления, что безусловно задерживало рост ее духовно-
религиозного самоопределения. 
 Согласно Тойнби А. (2011) история идет от примитивных обществ к 
цивилизациям, порождающим высшие религии. «Главный смысл высших религий в 
том, что каждая из них обращается к человеческой душе, побуждая ее стремиться к 
подобию Божию. Языческая душа в не меньшей степени, чем мусульманская, 
христианская, буддийская или индуистская, ищет и находит высшее спасение в сфере 
своего вероисповедания. Душа, озаренная светом высшей религии, в большей мере и 
более остро ощущает существование иного мира, иной реальности, сознавая бренность 
своей быстротекущей жизни. Сознавая это, душа, озаренная высшей религией, может 
достигнуть большего в благоустройстве земной жизни, чем душа языческая».  
 С точки зрения религиозно-цивлизационного подхода, прогресс в истории 
заключается во всем большем приближении человека к Богу. Образование мировых 
религий является высшим результатом исторического развития, то, в чем яснее всего 
воплотились культурная преемственность и духовное единство человечества, 
пробившее себе дорогу через замкнутость отдельных цивилизаций. Историческая 
кульминация выражается в идее Тойнби А о «трансфигурации», то есть духовной 
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перестройке, которая должна привести к формированию вселенской религии, которая 
смогла бы примирить враждущие группы людей и сформировать экологически 
здоровое отношение к природе и тем самым спасти человечество от гибели. 
 Айтматов Ч.(1990), опираясь на кыргызско-номадическую традицию, развивает 
философию диалога и идею «религиозной ассамблейности», объединяющей все 
религии на принципах взаимоуважения и взаимопонимания. 
 Следуя интегрирующей логике исследования, мы рассматриваем вопрос о 
религии и обществе в проекции истории кыргызской цивилизации и сквозь призму 
развития религиозных верований народа. Такой подход позволил нам выделить 
основные этапы, закономерности и особенности развития кыргызской цивилизации как 
процесса осознания религиозно-цивилизационной идентичности для определения пути 
поиска идентичности в глобальном поликультурном мире.  
 Принимая во внимание социально-культурные основы религиозного вопроса, 
мы обращаемся так же к социально-классовому подходу, подчеркивающего связь 
религии с экономикой и политикой. Таким образом, пытаясь рассмотреть проблему 
«религия и общество» с разных сторон идеалистического и материалистического 
подходов, в своей работе мы фокусируемся на фактологической истории и 
эмпирических исследованиях религиозной ситуации.                  
Вышеизложенные обстоятельства, касающиеся напрямую проблемы  соотношения 
религии и общества, определяют особую актуальность темы диссертационного 
исследования, поднимая вопрос о необходимости переосмысления роли религии в 
развитии современного общества и цивилизации. 

Связь темы исследований с научными программами и основными научно-
исследовательскими работами. Исследование проведено в рамках утвержденной в 
2014 году Указом Президента Кыргызской Республики документа «Концепция 
государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 
годы”. Тема диссертации также связана с “Национальной Стратегией Устойчивого 
Развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы утвержденной Указом 
Президента Кыргызского Республики в 2013 году. Тема диссертации входит в план 
НИР кафедры социально-гуманитарных наук УНПК «МУК»   

Объект и предмет исследования. Социально-философский,  
междисциплинарный анализ исторического и религиозного материала с момента 
зарождения кыргызской нации и до сегодняшних дней.  

Цель и задачи исследования: 
Основной целью диссертации является социально-философский анализ религии 

как феномена общественного бытия и определение ее роли в развитии современного 
общества и цивилизации.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- Социально-философский, междисциплинарный анализ и осмысление проблемы 
соотношения религии и общества в широком контексте истории становления 
кыргызской цивилизации сквозь призму развития религиозных верований кыргызов, 
эмпирические исследования современной религиозной ситуации и определение 
философско-парадигмальной модели идентичности кыргызского народа в глобальном 
мире. 
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- Социально и историко-философская реконструкция истории кыргызской 
цивилизации как истории развития этноса в тесной связи с развитием религиозных 
верований кыргызов на основе фактологических исторических, генетико-
генеалогических и культурологических (искусствоведческих) исследований. 
Определение парадигмальной модели цивилизационной идентичности кыргызов. 
- Определение места и роли религии в формировании кыргызской идентичности и 
цивилизации. Выявление закономерностей и  особенностей развития религии в 
Кыргызстане. Историко-сравнительный анализ развития различных религиозных 
конфессий в современном Кыргызстане.  
- Анализ динамики распространения религиозных конфессий с 1990 г. по 2015 годы. 
На основе полученных данных проведен прогноз распространения религиозных 
конфессий до 2030 г.  
- Определение особенности развития конфессионального пространства в современном 
Кыргызстане и выработка практических рекомендаций по регулированию 
религиозного вопроса в Кыргызской Республике. 

Научная новизна работы: Впервые проведена социально и историко-
философская реконструкция истории кыргызской цивилизации в корреляции с 
религиозными верованиями. Впервые проведен анализ динамики распространения 
религиозных конфессий с 1990 по 2015 годы и на основе полученных данных проведен 
прогноз распространения религиозных конфессий до 2030 г. Составлена карта 
распространения религиозных верований в различных регионах Кыргызской 
республики. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  
- Проведена социально и историко-философская реконструкция истории кыргызской 
цивилизации и религиозных верований. 
   - Подготовлены методические рекомендации ,,Нормативы и стандарты      
мусульманских религиозных учреждений”.”Теоретико-методологические основы 
иследования религии как феномена социальной действительности”. Материалы 
исследования могут быть использованы государственными органами для проведения 
политики в отношении религиозных конфессий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Фундаментальная роль религии как духовно-нравственной основы общества 
подтверждается и в масштабе цивилизации как более широкой духовно-культурной 
общности. Религия как ядро общества лежит в основе объединения современных наций 
и государств. Исходя из этого представляется важным определение социокультурной 
динамики развития общества на основе эмпирического, статистически-
прогностического анализа функционирования религиозных организаций в Кыргызской 
Республике. 
2. Анализ возникновения развития кыргызской цивилизации на основе философии, 
генеалогии, истории и религиоведения.  
3. Духовный кризис современного общества в своей основе есть кризис религиозный. 
Кризис веры связан с двойственной природой самой веры, исходящей из 
двойственности природы человека. Представляет интерес систематизация научно-
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теоретических проблем при изучении становления и развития кыргызской 
цивилизации и религиозных верований. 
4. Эмпирические исследования современной религиозной ситуации в Кыргызстане 
подтверждают тенденцию количественой динамики религиозой активности населения 
и вместе с тем, тенденцию религиозной поляризации и эклектизации общества. Исходя 
из этого представляет интерес изучить анализ состояния мусульманских и 
христианских религиозных учреждений и прогноз их развития до 2030 года. 

Материалы и методы исследования. Информация о возникновении и 
развитии кыргызской цивилизации и религиозных верований проанализирована на 
основе материалов государственных организаций СССР и Кыргызской Республики 
(статистические материалы о народонаселении, развитии религиозных верований и 
учреждений).  Использованы также литературные источники. Прогноз развития 
религиозных учреждений до 2030 года сделан на основе регрессионного анализа. 
 Анализ возникновения и развития Кыргызской цивилизации и различных 
верований составлен на основе разработанной нами панорамной истории религиозных 
верований в различные исторические периоды и разработанной нами схеме периодов 
становления Кыргызской Цивилизации . Для составления карты распространения 
религиозных учреждений использовались методы математического моделирования. 
При проведении анализа развития религиозных учреждений использовались 
материалы сборника «Нормативно правовой порядок проведения регистрации 
религиозных организаций (объектов) и экспертизы религиозныхматериалов» (2015). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, обсуждения 
результатов, заключения,выводов и списка использованной литературы. 

Объект исследования. Исторический и религиозный материал, начиная с 
момента зарождения кыргызской нации до сегодняшних дней. Предмет исследования 
Социально-философский анализ возникновения и развития кыргызской нации и 
религиозных воззрений. 

Личный вклад соискателя. Проведен анализ научной литературы и 
материалов по теме диссертации. Обоснованы основные положения, выносимые на 
защиту, подготовлены выводы диссертации. Полученные научные результаты, 
являются личным вкладом соискателя. 

Апробация основных положений и результатов исследования. 
Материалы диссертации доложены на конференциях: 
1. На конференции ,,Кыргызстан и Исламский мир”. Университет имени И. Арабаева, 
г. Бишкек, 12 марта 2015.  
2. На VI International Interdisciplinary Conference ,,One world-many cultures”. Bydgoszcz 
Poland 5-6 November 2015. 
3. На региональной конференции. ,,Религиозная радикализация в Центральной Азии: 
Мифы и реальность’’. Бишкек. 7-8 декабря 2015. 
4. На конференции. ,,Проблема дискриминации в контексте свободы вероисповедания 
в Кыргызской Республике”. Бишкек, 24 февраля, 2016. 
5. На научно-практическом круглом столе ,,Инновации в образовании”. Восточный 
Университет имени Махмуда Кашгари-Барскани. Бишкек,29 февраля 2016. 
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6. На научно-практическом круглом столе ,.Edu Camp 2016”. Восточный Университет 
имени Махмуда Кашгари-Барскани. Бишкек, 23 марта 2016. 

По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, из них 3 в 
международных изданиях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 
религии как феномена социальной действительности: религия как духовная 
основа общества и цивилизации» дается анализ литературных источников 
касающихся социально-философских  проблем соотношения религии и общества в 
сопоставлении с историей становления кыргызской цивилизации. 
В параграфе 1.1.приведены данные о природе и структуре общества: а также религии 
как духовной основы общественного бытия.. Параграф 1.2. детально описывает  
религию и цивилизацию а также цивилизационные особенности развития 
религии.История кыргызской цивилизации, в соответствии с концептуальной 
парадигмой А. Тойнби(2011), предстает как история развития религии через этапы 
родовых, племенных, языческих, политеистических верований к монотеистической 
религии. В основе данного процесса лежит история развития религиозного сознания и 
идентичности кыргызского этноса, что, в свою очередь, указывает на глубинные 
онтологические и гносеологические корни религии, зарождающейся в изначально 
бытийном, веро-диалогическом отношении «Я-Ты». Как подчеркивал Бубер М.(1995), 
бытие в своей изначальной сущности есть диалог между Богом и человеком, человеком 
и миром. Гносеологические корни религии заключаются в развитии сознания человека, 
его понятийного и теоретического, умопостигаемого мышления, характеризуемое 
появлением возможности абстрактной мысли, образно говоря, отрыва мысли от 
действительности. Эти возможности реализуются в связи с практической 
деятельностью человека, выделением умственного вида труда и его общественных 
отношений (социальные корни религии). Разработанная нами панорамная модель 
истории кыргызской цивилизации выделяет доисламскую, номадическую основу 
кыргызской цивилизации, и ее исламскую составляющую, а также религиозный 
плюрализм – мирное со-существование монотеистических религий – иудаизма, 
христианства, несторианства, ислама, и буддизма, характерный для Кыргызстана. Мы 
выделяем многослойно-многоуровневую структуру религиозного фундамента 
кыргызской цивилизации, что указывает на последовательный, диалогический и 
синтетический характер связи и развития религиозного сознания кыргызов. Отсюда и 
рождается традиция мирного со-существования различных религиозных конфессий в 
Кыргызстане.  Результаты генетических исследований (связь кыргызов с 
идоевропейцами, африканцами, американскими индейцами, азиатами, русскими, 
украинцами, скандинавами) подтверждают  поли-расово-этнический состав 
кыргызского этноса, что может объяснить уникальный диалогически-синтетический 
характер кыргызской ментальности. Таким образом, мы полагаем, что многослойный, 
диалогический, ментально-религиозный фундамент кыргызской цивилизации 
обеспечивал и обеспечивает развитие и сохранение кыргызского этноса с древнейших 
времен до наших дней. Здесь так же необходимо отметить наличие у древних кыгызов 



9 
 

высокой культуры диалогического со-существования с природой и другими народами. 
История показывает главную роль традиционого ислама в интеграции этноса, 
установлении государства и укреплении нравственных устоев общества. Несмотря на 
разное религиозное влияние, кыргызы воспринимают традиционый ислам, как мы 
полагаем, в силу его демократической и диалогической сути и способности решить 
проблему трайбализма, племенной разрозненности кыргызов. Таким образом, исходя 
из панорамной истории кыгызской цивилизации, и выделяя ее многослойный, 
доисламский и исламский, поликонфессинальный фундамент и номадическо-
диалогическую ментальность кыргызов, мы приходим к необходимости разработки 
интегративной модели цивилизационной идентичности, основанной на 
идентификационной триаде: кыргызы – это номады, мусульмане, евразийцы. 
Кыргызская цивилизация в обобщающей характеристике может быть определена как 
евразийская, номадическо-мусульманская. В данном случае сохраняется самобытность 
кыргызской номадической культуры, те корни и благодатная почва, которая 
раскрывает истинный дух ислама и других религий. И эта номадическая почва 
определяет диалогический характер кыргызской цивилизации, отличающей ее от 
моноцентристских, западноцентристских и востокоцентристских культур.  

Во второй главе «Роль религии в развитии кыргызской цивилизации» 
рассмотрены исторические и генеалогические исследования.  События происходившие 
в течение долгих лет и связанные с кыргызским народом, имели место на обширной 
территории от Тянь Шаня до Енисея и Алтая. Историю возникновению кыргызской 
цивилизации можно разделить на несколько периодов. 1) Древнейшее время, 
предистория, 2) древнее время, праистория, 3)средневековье, 4) новое время (период 
СССР и период независимого Кыргызстана). 

Как видно из таблицы 1 период предистории (древнейшей истории) и 
праистории (древней истории) характеризовался индоевропейскими и индоиранскими 
языками. При этом этническая принадлежность была протоевропейской и 
индоевропейской. В данный исторический период преобладали протоевропеоидная и 
европеоидная расы. При этом основной религией протокыргызов являлись анимизм и 
солнцепоклонство. Период средневековья характеризовался прототюркским и 
тюркскими языками, индоевропейской и тюркской этничностью, европеоидно-
монголоидной и монглоидной-европеоидной расами. В этот период возникли 
единобожие, тенгрианство, шаманизм, элементы авраамических религий, зороастризм 
с последующим переходом в ислам, буддизм, несторианство. 
В параграфе 2.1. приведены исторические особенности развития религии в кыргызской 
цивилизации. В параграфе 2.2 . описываются генеалогические исследования. В 
параграфе 2.3 .приведены исторические процессы связанные с переселением  и 
формированием Кыргызской цивилизации.В параграфе 2.4.приведен материал 
проникновении ислама в страны Центральной Азии и в Кыргызстан. 

В третьей главе ,, Исторические, социокультурные и религиозные 
процессы становления кыргызской цивилизации после переселения в 
Центральную Азию ”описываются процессы окончательного формирования 
кыргызской нации на Тянь-Шане. На обширной территории Евразии в 15 и 16 веках 
протекали бурные события . В первую очередь это было связано с распадом тюрко-
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монгольских империй. В ходе этих событий начались переселения, изгнания, захваты 
одних народов другими. Появились предпосылки к формированию и появлению таких 
национальностей, как ногайцы, узбеки, казахи, татары и тяньшаньские кыргызы. 
В этногенез нынешнего кыргызского народа вошли:  
1) Коренное тюркское население Тянь-Шаня и часть издавна проживавших в 
регионе кыргызов; 
2) Племена алтайских и енисейских кыргызов прибывавших на Тянь-Шань на 
протяжении 9-18 веков; 
3) Монголы, впоследствии ставшие тюркоязычными моголами; 
4) Родственные монголам племена которые впоследствии также тюркизировались; 
Эти 4 группы являются основой, из которой сложилась нынешняя кыргызская нация на 
Тянь-Шане. 
В данной главе, описывается также период вхождения Кыргызстана в состав 
Российской империи, и религиозно-конфессиональная карта региона в тот период. 
Параграф 3.1. описывает окончательное формирование кыргызского народа на Тянь 
шане В параграфе 3.2. приведены исторические, соициокультурные и религиозные 
процессы формированния кыргызской цивилизации в период СССР и независимой 
Кыргызской Республики.  

В четвертой главе «Эмпирические исследования современной религиозной 
ситуации в Кыргызской Республике: прошлое, настоящее и будущее». в параграфе 
4.1. |  приведены данные развитии религиозной ситуации в республике.После 
переселения на Тянь-Шань и окончательного формирования как нации путем 
ассимиляции местного населения, кыргызы приняли ислам. Проникновение и 
распространение ислама в Центральной Азии в целом и в Кыргызстане в частности, 
проходило в неразрывной связи с доисламскими древнетюркскими идеологиями, 
включая локальные древние тюрко-монгольские и древнеперсидские культы, 
зороастризм, манихейство, буддизм, шаманизм, несторианство. Нынешний 
Кыргызстан по конституции является светским государством, где религия официально 
отделена от государства и не влияет на политику. Как следует из таблицы 2 в 
Кыргызстане с момента обретения  независимости число течении причисляющих себе 
к исламу значительно увеличилась.В таблице 3 приведены данные о статистике 
развития исламских и христианских религиозных учреждений в Кыргызстане. 
Параграф 4.2. Посвящен прогнозу состояния мусульманских и христианских 
религиозных учреждений. Для прогноза количества мечетей к 2030 году применялся 
регрессионный анализ, при помощи которого составляются уравнения регрессии, 
связывающие зависимую переменную (в нашем случае количество мечетей) с 
независимой (время).  
На рисунке 1 представлены динамика и прогноз численности мечетей в областях КР и 
городе Бишкек с 1990 по 2030 гг. 
На рисунке 2 представлены динамика и прогноз численности христианских 
учреждений в областях КР и городе Бишкек с 1990 по 2030 годы. 
Анализ распространения религиозных воззрений в Кыргызстане, показал следующее: 
если в 1991 году в стране насчитывалось 39 мечетей, то в 2015 году их количество 
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достигло 2618. Если церквей в 1991 году насчитывалось 29, то в 2015 году их 
количество достигло- 378, несмотря на отток славянского населения.  
Получили распространение новые религии, такие как бахаизм, баптизм, кришнаизм и 
т. д. Наблюдаются случаи когда представители коренных мусульманских народов 
принимают христианство, или же представители христианских народов становятся 
мусульманами. 
На рисунках 3 и 4 показана динамика изменения количества мечетей и динамика 
изменения количества населения в Кыргызстане приходящегося на одну мечеть с 1990 
по 2015 год, и прогноз на 2030 год        
По состоянию на 2015 год наименьшее количество населения приходящегося на одну 
мечеть наблюдается в Чон-Алайском районе-572 человека и Баткенском районе-998 
человек. 
По нашему прогнозу к 2030 году в северных районах республики наименьшее 
количество населения приходящегося на одну мечеть будет наблюдаться в Бакай-
Атинском районе-763, Манасском - 818, Чуйском-795, Кеминском-856, Ак-Талинском-
764, Кочкорском-813. В южных районах республики наименьшее количество 
населения на одну мечеть будет наблюдаться в Чон-Алайском районе-300, 
Араванском-666, Ноокатском-793, Баткенском-569, Кадамжайском-635, Чаткальском-
586, Тогуз-Тороусском-664, Базар-Коргонском-724, Токтогульском-777, Сузакском-
844. 
Нами выявлено что многие сотрудники мечетей, имеют трудности,  том числе и 
языковые в заполнении статистической отчетности и необходимо упростить процесс и 
провести специальные обучающие семинары на которых имамы могли бы 
ознакомиться с процессом заполнения статистических документов. Необходимо 
отметить что многие мечети построены без необходимой документации, методом 
ашара и следует оказать содействие в подготовке необходимых для регистрации в 
соответствующих органах документов.  
Проведенный нами анализ показал, что в Кыргызстане имеются значительные 
трудности в регистрации и функционировании религиозных учреждений, проблемы 
религиозного образования, которые необходимо решать. 
В пятой главе ,,Эмпирические исследования проблемы религиозного образования 

и обучения в зарубежных вузах ” , рассматриваются вопросы связанные с 
религиозным образованием.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
          Исходя из общего плана, цели и задач исследования, мы приходим к следующим 
теоретическим и концептуальным выводам. Широкий цивилизационный подход 
позволил нам разработать панорамную модель истории кыргызской цивилизации, 
основанную на коррелятивной связи этногенеза и религии. Данная модель выделяет 
древние европеоидные, индоевропейские, индоиранские  корни кыргызского этноса, 
основные коррелятивные периоды этногенеза и развития религиозных верований 
кыргызов, что наглядно подтверждает древность кыргызской цивилизации, начало 
которой датируеся XVI – IX вв. до н.э. и правомерность ее введения в круг всемирно 
известных древнейших цивилизаций, таких, например, как шумерская, где выявляются 
существенные сходства с кыргызкой цивилизацией. Само понятие ,,цивилизация” 
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означает самый широкий уровень общности и самоидентификации людей, основным 
критерием которой выступают культура и религия. Социально-философский анализ и 
осмысление проблемы «религия и общество» в проекции панорамной истории 
кыргызской цивилизации показывает не столько надстроечную производную, сколько 
фундаментальную духовно-мировоззренческую, нравственно-регулирующую роль 
религии в становлении кыргызского этноса, общества, государства и цивилизации. 
 Нами выявлено, что имеется существенная разница между подсчетами 
сделанными Госкомиссией по делам религий КР, Статистическим комитетом КР и 
МВД КР. Так например, по данным Статистического комитета КР в 2015 году в 
Кыргызстане насчитывалось 529 мечетей, эти данные кардинально отличаются от тех 
результатов которыми обладает Госкомиссия по делам религий КР, согласно данным 
которой в стране имеется 2814 мечетей, а по данным МВД КР насчитывалось 2618 
мечетей. Из представленных МВД КР данных следует, что 696 мечетей не имеет 
официальной регистрации. Известно, что Статистический комитет КР регистрирует 
только те учреждения, которые сдают официальную статистическую отчетность. 
Таким образом вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что статистическую 
отчетность сдают не более 20% мечетей. 
 Мы полагаем что при Госкомитете по делам религии КР, необходимо создать 
научный совет по образованию и науке с целью координации усилий университетов, 
исследовательских подразделений, колледжей, неправительственных организаций в 
деле подготовки теологических кадров на основе достижений науки. 
 Необходимо создать единую базу данных по количеству мусульманских и 
христианских религиозных учреждений, при этом необходимо: провести 
классификацию религиозных учреждений по их вместимости, в частности нужно их 
классифицировать таким образом: по мечетям-вместимость до 50 человек- намазкана, 
от 50 до 200 человек мечети айыл окмоту, от 200 до 500 человек районные, от 500 до 
1000 областные и городские, выше 1000 человек республиканские. Предлагаем также 
классифицировать христианские учреждения, как молельные дома и церкви, выделив 
при этом церкви районные, городские, областные и республиканские.  
Крайне важно подготовить паспорта религиозных учреждений с учетом параметров 
изложенных нами в методической рекомендации «Нормативы и стандарты 
мусульманских религиозных учреждение». 
         Эмпирические исследования современной религиозной ситуации в Кыргызстане, 
полученные результаты и статистические данные подтверждают тенденцию 
количественной динамики возрастания религиозной активности населения и, вместе с 
тем, тенденцию религиозной поляризации и эклектизации общества. На фоне 
глобальных межцивилизационных противоречий, социального и духовно-
нравственного кризиса, идеологической экспансии, без должного теологического 
образования и государственного регулирования деятельности религиозных 
организаций, эклектизация и радикализация общества представляет собой 
потенциальную опасность внутреннего раскола. Это вызывает необходимость 
качественного решения вопросов государственного регулирования религиозной 
деятельности и развития качественного теологического образования. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведен социально-философский, междисциплинарный анализ и осмысление 
проблемы соотношения религии и общества в широком контексте истории 
становления кыргызской цивилизации сквозь призму развития религиозных верований 
кыргызов. Разработана панорамная история религиозных верований в различные 
исторические периоды развития Кыргызской цивилизации, позволившая сопоставить 
исторические периоды с развитием религиозных верований. 
2. Проведена социально и историко-философская реконструкция истории кыргызской 
цивилизации как истории развития этноса в тесной связи с развитием религиозных 
верований кыргызов на основе фактологических исторических, генетико-
генеалогических и культурологических (искусствоведческих) исследований. 
Разработана таблица периодов становления Кыргызской цивилизации, показано что 
генетические и музыковедческие исследования подтверждают данные исторические 
процессы. 
3. Предложено создать единую базу данных религиозных учреждений, Необходимо 
подготовить паспорта религиозных учреждений. 
4. Местные государственные администрации должны оказать содействие в 
регистрации в Статистическом комитете Республики религиозных учреждений с 
учетом наличия необходимой документации по строительству, документов для 
официальной регистрации, подготовки статотчетов и т. д. 
5. На основе регрессионного анализа проведен прогноз роста количества 
мусульманских и христианских религиозных учреждений до 2030 года, выявлены 
области и районы с наименьшим и наибольшим количеством населения 
приходящегося на одну мечеть 
6. Особое внимание необходимо обратить на религиозную ситуацию в южных районах 
республики, где наблюдается наибольшее количество мечетей и где согласно 
прогнозам, рост числа населения вызовет значительное увеличение количества 
религиозных учреждений. 
7. При Госкомитете по делам религии КР, необходимо создать научный совет по 
образованию и науке с целью координации усилий университетов, исследовательских 
подразделений, колледжей, неправительственных организаций в деле подготовки 
теологических кадров на основе достижений науки. 
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РЕЗЮМЕ 

дисертации Айдаралиева Амантура Арсеновича на тему: Религия и общество в 
современном Кыргызстане” на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по 
специальности – 53.16.00 «Теология» 

Ключевые слова: философия, религия, общество, прогноз, история, ислам, 
христианство. 

Объект и предмет исследования. Социально-философский, междисциплинарный 
анализ исторического и религиозного материала, с момента зарождения кыргызской 
нации до сегодняшних дней. 

Цель и задачи исследования: 

- Социально-философский, междисциплинарный анализ и осмысление проблемы 
соотношения религии и общества в широком контексте истории становления 
кыргызской цивилизации сквозь призму развития религиозных верований кыргызов, 
эмпирические исследования современной религиозной ситуации и определение 
философско-парадигмальной модели идентичности кыргызской нации в глобальном 
мире. 

Научная новизна 

Впервые проведена социально и историко-философская реконструкция истории 
кыргызской цивилизации в кореляции с религиозными верованиями. Составлена карта 
распространения религиозных верований в различных регионах кыргызской 
республики. 

Теоретическая и практическая значимость работы.  

Подготовлены методические рекомендации ,,Нормативы и стандарты мусульманских 
религиозных учреждений”, “Теоретико-методологические основы иследования 
религии как феномена социальной действительность”. 

Материалы исследования могут быть использованы государственными органами для 
проведения политики в отношении религиозных конфессий. 
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Резюмеси 

Айдаралиев Амантур  Арсеновичтин  диссертациясы 53.16.00 «Теология» адистиги 

боюнча  философия доктору (PhD) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн 

«Азыркы Кыргызстандагы дин жана коом»  аттуу темада жазылган диссертациясынын. 

Негизги  сɵздɵр:  философия, дин, коом, маалымат,  тарых, ислам жана христиандык. 

Изилдɵɵнʏн объектиси  жана предмети:  кыргыз улутунун пайда болушунан  баштап  

бʏгʏнкʏ кʏнгɵ чейинки социалдык-философиялык, предметтер  аралык тарыхый жана 

диний материалдарды  иликтөө.  

Изилдɵɵнʏн максаты жана тапшырмасы: 

Социалдык-философиялык, предметтер  аралык анализ жана кыргыз 

цивилизациясынын калыптаныш тарыхындагы  кыргыздардын диний ишениминин 

ɵнʏгʏшʏндɵгʏ дин менен коомдун ɵз ара катыштык кɵйгɵйʏнɵ мани берʏʏ,  азыркы 

диний кырдаалга эмпирикалык изилдɵɵ жана дʏйнɵ таанымындагы кыргыз улутунун  

окшоштук философиялык-парадигмалык моделине аныктоо. 

Илимий жаӊылык:  Биринчи жолу  кыргыз цивилизациясынын тарыхында социалдык 

жана тарыхый-философиялык жактан кайра куруу жана диний ишенимдердин бири-

бирине болгон байланышы. Кыргыз Республикасынын ар тʏрдʏʏ аймактарында диндик 

ишенимдерди жайылтуу боюнча картасы тʏзʏлдʏ. 

Иштин теориялык жана практикалык мааниси: 

«Мусулмандардын диний мекемелеринин ченемдери жана үлгүлөрү», «Динди 

социальдык чындыктын феномени катары изилөөнүн теориялык- методологиялык 

негиздери” деген  аталышта методикалык сунуштама даярдалды. 

Изилдɵɵнʏн материалдары  мамлекеттик органдар тарабынан   динге байланышкан 

конфессияларды өткөрүүдө колдонулушу мʏмкʏн. 
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Summary 

on the theme "Religion and Society in modern Kyrgyzstan" submitted in partial 
fulfillment of the requirements for the Degree of Дoctor  Philosophy (PhD) on a 
specialty 53.16.00 "Teology". 

Keywords: Philosophy of religion, Society, Forecast, History, Islam, Christianity. 

The object and subject of study: socio-philosophical, interdisciplinary analysis of the 
historical and religious material from the inception of the Kyrgyz Nation and to the present 
day. 

The purpose and objectives of the study: 

- Socio-philosophical, interdisciplinary analysis and interpretation of the problem of 
relationship of religion and societyin a wide context of the history of the formation of Kyrgyz 
civilization through the prism of the development the religious beliefs of the Kyrgyz, 
empirical studies of contemporary religious situation and the definition of the philosophical 
and paradigmatic identity model of the Kyrgyz Nation in a globalized world. 

Scientific novelty. 

For the first time conducted a social, historical and philosophical reconstruction of the history 
of the Kyrgyz civilization in the correlation with religious beliefs. Map of the distribution of 
religious beliefs in different regions of the Kyrgyz Republic was drafted. 

Theoretical and practical significance of the work. 

Guidelines "Norms and standards of Muslim religious institutions", "Theoretical and 
methodological basis of the study of religion as a phenomenon of social reality"have been 
prepared.Research materials may be used by Governmental agencies for the implementation 
of policies with regard to religious confessions. 
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Таблица 1 
Панорамная история религиозных верований в различные исторические периоды  

развития Кыргызской цивилизации. 
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Таблица 2. 

Общины мусульман 1 Кыргызстане 

Общины мусульман Кыргызстана, 
существовавшие до 1991 года. 

1.Ханафиты-матуридиты 
2.Ханбалиты-салафиты 
3.Шафииты-ашариты 
4.Суфии-накшибандиты. 

Секты и течения исламского толка 
после 1991 года 

1.Хизбуттахрир 
2.Гюленисты (Адеп Башаты) 
3.Сулейманисты 
4.Бахаи 
5.Ахмадиты-кадинаты 
6.Таблиги-Джамаат-дааватисты 
7.Мадхалиты 
8.Такфиристы-хариджиты(ИГИЛ) 
9. Братья-мусульмане 
10.Шииты(исмаилиты и имамиты) 

 

Таблица 3 

Статистика развития исламских и христианских религиозных учреждений 
в Кыргызстане. * 

Наименование 
областей 

Численность 
населения 

Религиозные 
организации и 
объединения  

Количество населения 
приходящегося на 
одно религиозное 
учреждение 

Баткенская область 432.3 23 18795 

Джалал-Абадская 
область 

1051.1 32 32846 

Иссык-Кульская 
область 

450.6 78 5776 

Нарынская область 262.1 3 87366 

Ошская область 1123.7 86 13066 

Таласская область 240.0 14 17142 
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г. БИШКЕК

БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЛАСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ г. БИШКЕК

Чуйская область 857.5 144 5954 

Город Бишкек 967.2 115 8410 

Город Ош 255.4 34 7511 

*По данным Госкомиссии по делам религий КР, МВД КР и 
Статистического комитета КР 

Рисунок 1 

Динамика и прогноз численности мечетей в областях республике и городе Бишкек с 1990 по 
2030 гг. 

1990 год.  Рис. 1.1                                                  2015 год. Рис. 1.2                                                   

 

2030 год .  Рис.1.3            Рис.1.4 
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Рисунок 2. 

 

Рисунок 3Рисунок 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




