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Объектом исследования является религиозная ситуация в Кыргызстане, предметом 

выступают взаимоотношения между исламом и православием сегодня, когда мир достигнут 
ценой многих человеческих жертв, когда в любой момент могут вспыхнуть конфликты на 

религиозной или этнической почве. 

 
Религия является одним из наиболее важных социальных и моральных норм, обычаев, 

верований и ритуалов культа, а также предписаний, стандартов поведения, организационных 

форм. В течение большей части истории человечества религия играет, если не доминирующую, но 
значительную роль при конструировании человека к социальной реальности и является наиболее 

эффективным средством легитимации и поддержания социального порядка. 

В советский период развитие религии во всем Советском Союзе и в Кыргызстане, в 
частности, проходило под эгидой антирелигиозной пропаганды. Для борьбы с религиозными 

взглядами советская власть проводила реформы во всех сферах жизни советского человека. 

Борьба с религией в разных формах являлась характерной приметой данной эпохи. 
Однако, в результате крушения марксистской идеологии, Кыргызстан сегодня 

представляет собой поликонфессиональное общество. После распада социалистической системы в 

Кыргызстане наблюдался всплеск национального самосознания, который сопровождался 

активизацией религиозного фактора. Идеологический вакуум, образовавшийся на постсоветском 
пространстве Центральной Азии, постепенно стал заполняться разнообразными религиозными 

учениями. Сегодня религиозная карта Кыргызстана очень пестра в конфессиональном отношении, 

в республике действуют более трех десятков религиозных направлений. Однако, следует 
отметить, что на территории современного Кыргызстана основную роль играют ислам и 

православие. 

Мирное сосуществование этих двух мировых религий в Кыргызстане - великое 

достижение кыргызского и русского народов. 
Поэтому проблема успешного диалога мусульман и православных христиан в нашей 

стране очень актуальна и требует тщательного подхода к решению этого вопроса. Важно и дальше 

сохранить хрупкий мир в межконфессиональных отношениях. 
Актуальность данной темы обусловлена также тем, что цепочка трагических событий в 

Кыргызстане в лице межэтнических столкновений в 2010 году с особой остротой поставила перед 

кыргызстанским обществом задачу предотвращения повторения и предупреждения 
межэтнических конфликтов. Не исключена возможность, что и религиозный фактор окажется 

толчком к вспыхиванию конфликтов внутри государства. 

Политики и ученые с точностью определили, что межконфессиональный диалог - важный 

фактор достижения общественно-политической стабильности. В течение последних лет в 
Центральной Азии родилась новая обширная и разнообразная литература, в которой 

разрабатываются и изучаются проблемы межрелигиозного диалога, проводятся многочисленные 

встречи, конференции с участием представителей различных вероисповеданий, ученых, 
изучающих вопросы религии. Среди них особое внимание привлекают исследования А.П.Яркова, 

О.Ш.Мамаюсупова, Н.У.-Курбановой, Б.А.Малтабарова, Е.Е.Озмитель, А.И.Токтосуновой, 

А.Б.Канаева и других. Из российских исследователей, изучающих историю взаимоотношения 
ислама и православия нужно отметить работы А.В. Журавского, А.Г. Шевченко. 

Объектом исследования является религиозная ситуация в Кыргызстане, предметом 

выступают взаимоотношения между исламом и православием сегодня, когда мир достигнут ценой 

многих человеческих жертв, когда в любой момент могут вспыхнуть конфликты на религиозной 
или этнической почве. 

История сосуществования ислама и православия в Кыргызстане очень интересна, 

фундамент дружбы двух мировых религий заложен еще в древности.  
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По Великому Шелковому Пути купцы с запада на восток везли не только товары, но и 

священные книги. Археологами были обнаружены памятники христианского происхождения: 

остатки храмов и монастырей, фрески, керамические и металлические изделия с изображением 
евангельских сцен, церковная утварь, нательные кресты и медальоны, могильные камни с 

крестами. Они датируются VI-XIVBB. 

В империи эфталитов (У-сер.У1вв.) на значительной части Центральной Азии 
христианство было объявлено государственной религией. Несмотря на то, что в христианство 

обращались согдийцы, тюркские племена и монголы, христианство так и не стало в Центральной 

Азии общенародной религией. Оно мирно уживалось с буддизмом, манихейством, зороастризмом, 

с племенными культами, а с VIII-X вв. и с исламом. Христианство сохраняло сильное влияние на 
протяжении почти десяти веков: во времена средневековья существовали целые города с 

преобладающим христианским населением, в том числе Тарсакент («город христиан»), 

располагавшийся близ современного Бишкека. Судя по тюркским именам, сохранившимся на 
многочисленных надгробных плитах с изображением креста, в то время христианскую веру 

приняло много представителей тюркского мира. На берегу озера Иссык-Куль располагался 

армянский монастырь, где, по преданию хранились мощи святого апостола и евангелиста Матфея. 

Христианские общины подверглись опустошительному разгрому в результате нашествия 
Тамерлана в Х1Ув.  

В середине Х1Хв. после присоединения к Российской империи в истории христианства в 

Средней Азии начинается новый этап. В 1872 г. была образована Туркестанская епархия Русской 
Православной церкви. 

На территорию Кыргызстана ислам стал проникать с VIII в. В Караханидском государстве 

ислам становится государственной религией с центром в г. Баласагын (960г.) В этот период были 
построены такие культовые мусульманские сооружения, как башня Бурана, Узгенский минарет, 

мавзолей Мухаммада ибн-Насра в Сафид-Булоне и другие. Ислам поначалу распространялся среди 

оседлого населения, кочевники придерживались древних языческих воззрений. 

В Х1П-пер.пол.Х1Увв. в результате монгольских завоеваний ислам утратил свое значение 
государственной религии, но с сер. XIVs государстве Моголистан был восстановлен. С конца ХУв. 

кыргызы становятся господствующим этносом на Тянь-Шане, а в XVIe. здесь формируется 

кыргызская народность, в сплочении которой ислам сыграл роль идеологического фактора 
объединения. Во время владычества Кокандского ханства мусульманское духовенство начинает 

вести активную миссионерскую деятельность среди кыргызов через мулл и суфийских ишанов. 

Ощутимый вклад в распространение ислама среди кыргызов внесли именно суфийские братства 
Центральной Азии -Ахмета Яссави и Накшбандия. К моменту вхождения кыргызов в состав 

Российской империи (к.Х1Хв.) подавляющее число кыргызов относило себя к мусульманам. 

К началу XX в. кыргызы считались мусульманами, но они сохранили как бы промежуточное 

положение между так и не принявшими ислам монголами и калмыками и гораздо более 
усвоившими эту религию таджиками, уйгурами и узбеками. Кыргызы были мало религиозны, не 

фанатичны, имели в большинстве своем смутное представление о Куране и сущности 

мусульманского учения, сохраняли приверженность традиционной обрядности и в повседневной 
жизни редко следовали предписаниям ислама. Деятельность мулл была сосредоточена только в 

сфере бытовой обрядности, связанной со свадьбами, похоронами, поминанием умерших и т.п. 

Присоединение к России существенно изменило религиозную ситуацию. Массовое 

переселение русских и украинских крестьян в 80-90-х гг ХТХв. привело к формированию в крае 
многочисленной православной общины. Распространение православия не вызвало трений с 

местным населением и каких-либо конфликтов на религиозной почве. Отсутствие 

межконфессиональных конфликтов объяснялось как особенностями этнопсихологии кыргызов, их 
толерантностью по отношению к различным религиям, так и разумной политикой Российской 

православной церкви и российских властей: в религиозной сфере проводилась политика 

подчеркнутой веротерпимости и даже покровительства местным мусульманам. Были сохранены и 
не облагались налогом все доходы мусульманского духовенства, государство не раз выделяло 

крупные денежные средства на удовлетворение религиозных нужд мусульман, на восстановление 

старинных мечетей и медресе, издание Курана в больших тиражах. В свою очередь и мусульмане 

делали щедрые пожертвования на строительство «русских мечетей», оказывали помощь 
нуждавшимся переселенцам, зачастую спасая их от голодной смерти. 

Российские власти стремились поддерживать гармоничные отношения между 

православным и мусульманским духовенством. Православный прозелитизм решительно 



пресекался. Дружественные отношения между православным и мусульманским духовенством во 

многом основывались на договорѐнности о разграничении сфер деятельности, по которой все 

местное население считалось мусульманским, а русские и украинские переселенцы - прихожанами 
православной церкви. 

Октябрьская революция 1917 года в корне изменила религиозную ситуацию. После 

укрепления советской власти в Средней Азии началось насаждение коммунистической идеологии 
и воинствующего атеизма. Ислам, православие и другие религии были объявлены реакционными 

пережитками, духовенство подвергалось систематическим репрессиям, многие его представители 

были расстреляны. В Кыргызстане власти начинают массовое закрытие мечетей и медресе, 

конфискуют их имущество, проводят политику искоренения мусульманского и обычного права из 
общественной и повседневной жизни. В православных приходах закрывают и уничтожают храмы. 

В течение советского периода в Кыргызстане произошло значительное ослабление позиций 

ислама и православия. 
В отличие от институционального ислама, народный, связанный с повседневной жизнью 

ислам сохранил важное значение в кыргызском обществе. На протяжении советского периода он 

продолжал выступать как средство самоидентификации и как одна из составных частей народного 

образа жизни. Как и до революции, ислам продолжал оставаться одним из влиятельнейших 
факторов в быту и повседневной жизни, но в масштабах всего кыргызского общества, где 

сохранялось доминирование родоплеменных структур, он играл довольно скромную роль.  

Примерно в таком же положении находилось и православие в Кыргызстане. 
Распад СССР способствовал оживлению религиозного сознания во всех слоях кыргызского 

общества. В стране начинается массовое строительство новых мечетей, православных храмов. 

Были осуществлен перевод и издание на кыргызском и узбекском языках Курана, а также 
выпущена Библия (Инжыл) на кыргызском языке. 

После обретения независимости в Кыргызстане произошли структурные изменения в 

системе религиозных учреждений. Был образован собственный муфтият Кыргызской Республики, 

строятся мечети почти в каждом населенном пункте, открываются и успешно функционируют 
исламские учебные заведения. 

Православие тоже переживает подъем: растет количество православных приходов, идет 

строительство новых православных храмов. 
По конфессиональной принадлежности общество делится следующим образом: 80% - мусульмане, 

11% - православные.
1
 

Как показывает краткая история сосуществования ислама и православия на территории 
современного Кыргызстана, две мировые религии смогли научиться развиваться мирным путем, 

при этом находя в себе потенциал развивать и диалог друг с другом: во имя мира и процветания в 

стране, во имя безоблачного будущего.  

Необходимо отметить, что и на законодательном уровне созданы благоприятные условия 
для жизнедеятельности: в декабре 1991 г. в Кыргызстане был принят закон «О свободе 

вероисповедания и религиозных организациях». В нем была провозглашена и закреплена свобода 

вероисповедания, упрощалась процедура образования религиозных объединение и учреждений, на 
служителей культа были распространены нормы трудового законодательства и права 

собственности. 

Несмотря на политическую нестабильность, экономическую отсталость, напряженность в 

межэтнических отношениях в стране ислам и православие прилагают огромные усилия для 
сохранения мира в кыргызстанском обществе. Это говорит о том, что основные человеческие 

ценности равно заложены в догмах Корана и Библии. Мусульмане и православные видят свою 

общую задачу в созидании процветающего, высоконравственного, духовно просвещенного 
общества в родном Кыргызстане. Деятели ислама и православия как добрые соседи всегда готовы 

прийти к конструктивному диалогу и сотрудничать во благо отечества. 

Межконфессиональный диалог может развиваться по следующим приоритетным направлениям: 
•  миротворчество на государственном и гражданском уровнях; 

• тесный контакт государственных структур с представителями Духовного управления мусульман 

Кыргызстана и Русской православной церковью в Кыргызстане; 

•  забота о сохранении духовно-нравственных устоев в кыргызстанском обществе в условиях 
глобализации; 

• сохранение богатого духовного наследия народа, культурной и национальной идентичности 

• предоставление всех необходимых условий для тесного общения религиозных общин. 



Подводя итоги, мы можем отметить, что в целом диалог между исламом и православием на 

сегодняшний день успешно достиг своей высокой цели - как мусульмане в соответствии с 

доктриной ислама, так и православные христиане готовы к межконфессиональному диалогу. 
Доказательством тому служит уникальный пример того, как в многонациональном и 

поликонфессиональном Кыргызстане мирно сосуществуют две мировые религии. 
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