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 Аннотациясы: Бул макалада Кыргыз Республикасынын азыркы учурдагы калктын диний 
позитивдик жана негативдик өсүү факторлору жөнүндө анализ берилет.  
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Аннотация:  В статье анализируются позитивные и негативные факторы роста религиоз-
ного сознания населения Кыргызской Республики в современных условиях.                           
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Abstract:  The article analyzes the positive and negative factors of the religious consciousness of the 
population growth in the Kyrgyz Republic today.            
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Актуальность данной темы обусловлена 
следующими факторами: После суверенизации 
в Кыргызской Республике наблюдается рост 
интереса к религии, одним из показателей 
которого является резкое увеличение числен-
ности и в 1990 году в республике функциони-
ровало 39 мечетей и несколько христианских 
религиозных объектов, то в настоящее время в  
стране 2814 официально зарегистрированных 
Государственной комиссией по делам религий 
Кыргызской Республики религиозных орга-
низаций, из которых  2422 исламского и 380 

христианского толка, а также буддистская и ев-
рейская община,12 общин бахаи. Бурный рост 
числа объектов религиозного назначения и та-
кой религиозный плюрализм стал возможным 
благодаря либеральной религиозной политике 
государства и активной работе иностранных 
миссионеров, финансовой помощи зарубежных 
религиозных организаций .(1)

Религиозная ситуация в Кыргызской Рес-
публике, помимо положительных тенденций 
в социальной, экономической и политической 
жизни, реализацией свободы совести граж-
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дан страны, прав верующих ,имеет также и 
проблемные аспекты влияния религиозных 
организаций. Это вопросы повышения качес-
тва религиозного образования, незаконного 
строительства мечетей, использование религии 
и религиозных ценностей в политических про-
цессах, что может привести к дестабилизации 
ситуации и угрозе потери светского характера 
государства. В последние годы наблюдается 
тенденция радикализации религии, в частности 
появление и увеличение численности исламс-
ких радикальных течений. Этот момент стал 
возможным в силу ряда внутренних и внешних 
факторов и обусловлен ухудшением соци-
ально-экономического положения граждан,  
идеологическим вакуумом и либеральными 
условиями, созданными для религиозной де-
ятельности, влиянием  зарубежных религи-
озно-экстремистских центров и религиозных 
учебных заведений, где обучаются граждане 
республики. Особую тревогу вызывает пробле-
ма распространения экстремизма и фундамен-
тализма, активизация деятельности различных 
деструктивных религиозных и террористичес-
ких групп в Кыргызстане. Данные глобальные 
вызовы и угрозы потребовали выработки 
кардинально новых подходов к регистрации и 
деятельности религиозных  общин в респуб-
лике, взаимодействию с государственными 
органами и противодействию деструктивным 
религиозным организациям и предупреждению 
радикализма и экстремизма.

С 2013 года в Кыргызстане проводится ак-
тивная работа по упорядочению религиозных 
вопросов, которая была отражена в задачах 
Национальной стратегии устойчивого разви-
тия Кыргызской Республики на 2013-17 годы 
и решениях Совета обороны КР от 3 февраля 
и 3 ноября 2014 года по инициативе Государс-
твенной  комиссии по делам религий КР. (2) В 
результате данной деятельности была разрабо-
тана и утверждена Указом Президента КР от 14 
ноября 2014 года Концепция государственной 
политики Кыргызской Республики в религиоз-
ной сфере на 2014-2020 годы. (3)

Данный документ определяет методологи-
ческие и концептуальные основы развития ре-
лигиозной сферы, позицию и подход государс-
тва и основные направления реформирования 

религиозной политики в республике. 
Социологическое исследование рели-

гиозной ситуации в Кыргызстане. В свете 
вышеуказанных процессов Государственной 
комиссией по делам религий Кыргызской Рес-
публики при поддержке Программы развития 
Организации объединенных наций в Кыргыз-
стане с участием независимых экспертов было 
подготовлено и проведено социологическое 
исследование текущей религиозной ситуации 
в стране. Исследование является первым ком-
плексным исследованием (кабинетное и поле-
вое), проведенным во всех регионах страны. 
( 4)  Далее в статье использованы материалы 
указанного авторского социологического ис-
следования.

В исследовании была использована ком-
бинация количественных и качественных ме-
тодов (анкетный опрос, экспертное интервью 
и фокус-групповые дискуссии, ФГД), которая 
позволяет получить наибольший объем соци-
ологической информации по изучаемым про-
блемам. В качестве метода сбора первичной 
информации был использован анкетный опрос 
– 1200 анкет. Кроме того были проведены 34 
экспертных интервью и  12 фокус-групповых  
дискуссий, основными целями которых было 
изучение, конкретизация и дополнение полу-
ченных в ходе анкетного опроса данных по 
оценке религиозной ситуации и выявления 
направлений развития религиозного сознания 
и взаимоотношений религии и государства в 
постсоветский период, факторов  радикализа-
ции  религии в современном кыргызстанском 
обществе.

В целях четкого структурирования и объек-
тивности анализ вышеуказанных вопросов про-
водился согласно сгруппированным целевым 
группам экспертов. В первую целевую группу 
были включены представители правоохрани-
тельных органов, 10 отдела ГУВД, РОВД всех 
регионов республики, которые занимаются мо-
ниторингом и предотвращением радикализма и 
экстремизма среди населения, а также работни-
ки мэрии и местных кенешей. Вторая целевая 
группа включала представителей гражданского 
общества: религиозных лидеров - имам-ха-
тибов, членов общественных объединений 
-советов ветеранов, женсоветов, молодежных  
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организаций, представителей общественных 
фондов и академического сообщества. 

В состав фокус-групп вошли в качестве 
участников ФГД представители сферы обра-
зования, здравохранения, представители граж-
данского общества, духовенства; работники 
местного самоуправления и отдела по делам 
религии.

Согласно цели эмпирического исследо-
вания в исследовании были поставлен ряд 
исследовательских вопросов, среди которых 
были выделены проблемы определения уровня 
религиозности населения Кыргызстана в пост-
советский период, изучение роли религиозных 
общин в  жизни верующих и кыргызстанском 
обществе в современных условиях, ыявление  
общественного мнения относительно влияния 
религии на социальную жизнь кыргызстанско-
го общества. Которые имели непосредственное 
отношение к теме данной статьи.

Базовым вопросом является: изучение и 
выявление уровня религиозности населения 
Кыргызстана в постсоветский период, который 
предопределяет дальнейшее  развитие рели-
гиозной ситуации и ее проблемных аспектов.  
Социологический анализ  и определение уров-
ня религиозности кыргызстанского общества 
было проведены в соответствии с тремя ос-
новными индикаторами :уровень религиозной 
самоидентификации, уровень конфессиональ-
ной самоидентификации и степень реализации 
религиозных практик, обычаев, праздников.

Оценка современного состояния религиоз-
ной ситуации и уровня религиозности населе-
ния Кыргызской республики.

Базовым в изучении религиозной ситуации 
в республике является анкетный опрос. Блок 
вопросов по оценке современной религиозной 
ситуации в Кыргызской Республике включал 
в себя ряд вопросов по выявлению уровня 
религиозной и этно-конфессиональной само-
идентификации респондентов.

Первые два вопроса анкетного опроса: 
верите ли вы в Бога? К какой религии вы 
принадлежите? - были направлены на оп-
ределение религиозной самоидентификации 
респондентов.

Анализ результатов анкетного опроса по-
казал, что подавляющее большинство респон-

дентов определяют себя верующими. Такими 
являются 98,4% (1167) респондентов, только 
0,7% (8) относят себя к неверующим и 0,4% 
(5) затруднились ответить на данный вопрос.
Самые высокие показатели в этом отношении у 
представителей двух южных областей – 100% - 
в Баткенской и Джалал-Абадской. У респонден-
тов  Ошской области уровень религиозности 
также высокий и составляет 99,5%.

На севере самые высокие показатели рели-
гиозной самоидентификации у респондентов 
Таласской области, которые полностью (100%) 
отнесли себя к верующим.  Относительно этого 
самый низкий уровень религиозности показали 
респонденты Чуйской области – 96,4% (161). 
Процент религиозности опрошенных в двух 
столицах г. Бишкек и г. Ош примерно одинаков 
и составляет - 97,4% и 97,1% соответственно. 

На уточняющий вопрос относительно 
принадлежности к определенной конфессии 
абсолютное большинство опрошенных - 92,9% 
(1102) указали свои принадлежность к исламу, 
5,0% (59) православному христианству, 0,4% 
(5) относят себя к Церкви Иисуса Христа, 0,3% 
(4) считают себя баптистами, 0,3% (3) – при-
верженцами Свидетелей Иеговы.

Имеются некоторые особенности в регио-
нальном разрезе. Самое большое количество 
(от числа опрошенных) православных христи-
ан проживают в г. Бишкек – 16,2%, в Чуйской 
области – 13,3%, в Иссык-Кульской - 8,5%, в 
Таласской области - 3,4%. Численность пред-
ставителей других религиозных течений незна-
чительна. Так, по одному представителю бап-
тизма выявлено в Иссык-Кульской, Таласской, 
Чуйской областях и в г. Бишкеке. И по одному 
последователю Свидетелей Иеговы в Иссык-
Кульской, Ошской, Таласской областях. Два 
жителя Таласской области и три - в Чуйской 
области относят себя к приверженцам Церкви 
Иисуса Христа. 

В этническом аспекте следует отметить 
100% (179) показатель уровня религиозности 
у представителей узбекского этноса и группы 
«других» (83). У кыргызов уровень религиоз-
ности составляет 98,9% (830) и русских 90,2% 
(74). Однако существенных различий между 
этими данными не наблюдается, разница со-
ставляет примерно 8%
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Таким образом, очевиден в целом высокий 
процентный уровень верующих среди всех 
этнических групп республики. Что наглядно 
характеризует рост религиозного самосознания 
в Кыргызстане после достижения независи-
мости.

Для выяснения вопроса об уровне религи-
озного сознания в анкетном опросе был пос-
тавлен вопрос, конкретизирующий выполнение 
определенных религиозных практик и пред-
лагающий указать несколько (2-3) возможных 
вариантов ответа.

Анализ ответов респондентов показал, что 
наиболее распространенными религиозными 
практиками у мусульман являются соблюдение 
религиозного поста - 47,3% (517), оплата закята 
– 47,3% (517), на которые, видимо, оказывают 
влияние культурно-традиционные ценности, 
обряды, обычаи. 33,5% (366) опрошенных хо-
дят на пятничные намазы, 28,8% (315) – читают 
пятикратный намаз, (28,5% (311) – совершили 
или хотят совершить хадж, 20,1% (219) читали 
Коран.

Следует обратить внимание на самый 
низкий процент тех, из числа опрошенных 
респондентов, кто читал Священную книгу 
мусульман - Коран. Что свидетельствует о 
довольно низком уровне религиозной грамот-
ности населения. 

Между тем - 40,9% (447) опрошенных 
респондентов вообще не выделяют какие-либо 
религиозные практики, но считают себя «му-
сульманами в душе». 

Анализируя полученные данные можно 
выявить существенные особенности у респон-
дентов по распространенности религиозных 
практик на региональном уровне. 

Самой малораспространенной практикой 
среди религиозных практик мусульман в облас-
тях является чтение Священной книги Коран. 
Самый низкий процент респондентов, которые 
читали Священную книгу Коран на юге страны 
- в Баткенской - 8,4% (10) и Ошской - 8,4 (18) 
областях и г. Ош – 10,3% (7). 

На севере страны самый низкий процент 
читающих Коран у респондентов Нарынской 
области – 11,4% (8) опрошенных. Самый 
высокий процент читающих Коран оказался 
у респондентов г. Бишкек – 39,5% (49). Что 

в некоторой степени вызывает удивление. 
Возможно, здесь сказался фактор внутренней 
миграции населения из южных областей в г. 
Бишкек, который проявился при опросе. 

Несмотря на региональные особенности 
прослеживается общая тенденция к преоблада-
нию определенных религиозных практик. Это 
такие практики как соблюдение религиозного 
поста и уплата закята. Преобладание этих 
практик наблюдается у опрошенных респон-
дентов как южных, так и северных областей. 
Исключение составляет на юге - Джалал-Абад-
ская область, где платят закят - 29,4% (62) из 
числа опрошенных респондентов и по северу 
- г. Бишкек – 24,2% (30). 

На следующий уточняющий вопрос были 
получены данные, которые конкретизировали 
соблюдение религиозных практик представи-
телей других конфессий составляющих 23% 
(205) от общего числа респондентов. 

Наибольшее количество от числа опро-
шенных респондентов среди религиозных 
практик выделяют «соблюдение религиозных 
праздников» – 58,9% (66).  Что возможно взаи-
мосвязано с определенными культурными тра-
дициями, обычаями и обрядами. Значительный 
процент респондентов «совершают молитву» 
- 40,2% (45) Это самые распространенные ре-
лигиозные практики.

Другие религиозные практики менее по-
пулярны. Так, посещают молитвенные дома 
и читают религиозные книги соответственно 
по 28,6% (32) опрошенных, соблюдают рели-
гиозный пост – 20,5% (23). «Другое» отметили 
только 6,3 % (7).

Характеристика роста религиозного са-
мосознания и его последствий дополнена и 
углублена материалами экспертного интервью 
и Фокус-групповых дискуссий.

Здесь следует отметить мнение многих 
респондентов,а также экспертов о том, что 
рост религиозного самосознания долгие годы 
после обретения независимости в стране был 
стихийным, строились мечети, открывались 
молельные дома, росло число верующих. «И 
только примерно 6 лет тому назад государство 
стало регулировать данными процессами», - 
отмечает респондент из г.Ош (Инт. №22).

Все 18 экспертов 1 группы (сотрудники 
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10 отдела МВД), а также 16 экспертов из 
гражданского общества отмечают, что рост 
религиозного самосознания населения респуб-
лики, который произошел в 90-е годы, имеет 
как положительные, так и отрицательные 
последствия.

Наряду с общими моментами положитель-
ного и отрицательного характера, такими как 
– «люди обрели веру, повысился морально-
нравственный уровень населения, молодежь 
стала богобоязненной и стала ходить в мечеть и 
т.д. респонденты отметили  особенности роста 
религиозности в их регионе.

К числу положительных моментов большая 
часть экспертов из МВД относят: «снижение 
уровня криминогенности» в г. Балыкчы (Инт. 
№8, Балыкчы). «Меньше стало пьяных, воровс-
тва» ( Инт. № 10, Аламедин. р-н) и др.

Эксперт из г. Оша, (Инт. №21, преподава-
тель университета,) отмечает больше позитив-
ные изменения в росте религиозного самосо-
знания. Но в то же время для него проблемой 
является, в каком направлении идет это разви-
тие, где акцент должен быть на традиционных 
ценностях религии. Респондент из гражданс-
кого сектора считает, что сегодня религиозная 
сфера государства находится под контролем 
и отмечает только позитивные изменения. «В 
своем интернациональном регионе» она не 
видела негативных сторон развития религии, 
проводятся различные лекции, встречи по 
тематике экстремизма, терроризма. (Инт. №4, 
Чуйская область, село Лебединовка)

Как позитивное изменение религиозной 
ситуации отмечает рост религиозного само-
сознания женщин, представитель ОФ «Эксан-
Диамонд (ФГД №11, г.Ош). Участница ФГД 
подчеркнула, что число верующих женщин 
стремительно растет.

Необходимо подчеркнуть, что более всех 
других респондентов-экспертов отмечают 
позитивные моменты роста религиозного 
самосознания религиозные деятели. Так, уве-
личение численности верующих людей и рост 
численности посещающих мечеть в качестве 
положительного фактора подчеркивает имам- 
хатиб Бакай-Атинского района ( Инт. №16). 
Имам- Хатиб, Баткенская область, Лейлекский 
район, город Исфана отметил, что с ростом 

религиозного сознания повысилась толеран-
тность в обществе. Респондент рассказал, что 
после его прихода в мечеть, которая считалась 
узбекской, начали, приходит и кыргызы уста-
новились дружественные отношения между 
ними. Оценивает положительно  принятую 
Концепцию религиозной политики  и направ-
ление ханафитского мазхаба матруди (Инт. 
№33).

Данное обстоятельство отмечают и участ-
ники ФГД. Имам-хатиб г. Токмок подчеркивает, 
что они рады этому процессу, прежде всего, 
как служители религии. Самый большой рост 
религиозного сознания наблюдается, по его 
мнению, в исламе. (ФГД, №1, г.Токмок) Рост 
религиозного самосознания Зам. Муфтия также 
относит прежде всего к мусульманам (ФГД №6, 
г. Бишкек).

Имам Таласской мечети отметил, что 
большое значение имеет рост религиозного 
сознания для прочности семейных отношений, 
нравственного развития молодежи. Что люди 
стали терпимее, доброжелательнее друг к другу 
(ФГД №5, г. Талас).

Учитель школы и руководитель ЧСП,  этни-
ческая русская, также  акцентировала внимание 
присутствующих на том, что рост религиозного 
сознания  больше среди приверженцев ислама 
.( ФГД №1, г. Токмок). Данное обстоятельство 
– возрождение ислама отмечают и другие учас-
тники ФГД.

Однако, по мнению респондентов, много 
и отрицательных последствий роста рели-
гиозного сознания. В числе них в основном 
респонденты северных регионов  республики, 
которые особенно отмечают рост прозелитиз-
ма, что порождает межрелигиозную вражду и 
конфликты. На данный фактор указали 5 рес-
пондентов из МВД ( Инт. 10, Каракол, Инт.№ 
11, Нарын, Инт. 6, г. Кара-Балта, Инт. №1 Ток-
мок, Инт.13, Джумгальский район).

Так, респондент из Кара-Балты отмечают 
что значительное число мусульман «стало по-
сещать молельные дома баптистов- христиан» 
(Инт. №6).

На прозелитизм как негативное явление 
развития религиозной ситуации указывают 
участники ФГД №3 и №9. Один из участников 
даже заявил, что если это явление « результат 
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демократии, то мы против такой демократии». 
(ФГД №3г. Каракол).

2) появление различных религиозных 
течений, большей частью незарегистрирован-
ных – Хизбут Тахрир Аль Ислами, Салафиты 
и других отмечают в той или иной степени все 
18 экспертов из МВД. По их мнению, отсюда 
идет угроза традиционному исламу, который 
укоренился в Кыргызстане. В большей мере 
этот вопрос акцентировали эксперты - пред-
ставители северных регионов. Особенно от-
мечали отрицательное влияние религиозного 
объединения Хизбут Тахрир. Деструктивную 
деятельность данного объединения отмети-
ли 5 респондентов севера страны: Таласская 
область (Инт. №17), Каракол (Интервью 10), 
Нарын ( Инт.№ 11), Кара-Балта (Инт. 6), Токмок 
(Инт. №1). А также 2 респондента из южных 
регионов из Джалал-Абада (Инт.№27) и  Кара-
Суйского района (Инт№. 25) В Кара-Суу на 
учете стоит 128 «хизбутовцев».

Из 16 опрошенных экспертов из гражданс-
кого сектора 7 респондентов считают главными 
изменениями в религиозной сфере приход в 
страну разных нетрадиционных религиозных 
течений, миссионеров, прозелитизм, других 
радикальных и экстремистских организаций, 
таких как салафизм, ваххабизм, Хизб ут-
Тахрир то есть влияние внешнего фактора. 
(Инт.№19, Бишкек, госорган); (Инт. №7, г. 
Балыкчы, гражданское общество), (Инт. №9, 
Кара-Кол, председатель Кенеша аксакалов) 
Жумгальский район с. Байзак, имам (Инт. №14, 
г. Талас), (Инт. №15, председатель женсовета 
г. Токмок), (Инт. №2, гражданское общество); 
(Инт. №23 г. Ош, имам ).

3) Почти все религиозные лидеры, участ-
ники ФГД отмечают необходимость внедрения 
правильной религии. Представитель казыята 
отмечает, что «внутри ислама произошли по-
зитивные изменения – внедрение ханнафизма, 
справедливое распределение мест во время 
хаджа, точное установление времени намаза, 
даты «орозо» (ФГД №9, г. Джалал-Абад).

Главной угрозой для современной религи-
озной ситуации участники ФГД, религиозные 
лидеры считают не межрелигиозную вражду, 
а существование различных направлений и 
течений внутри самого ислама.

4) Следующим по негативности, фактором 
к которому привел рост религиозного сознания 
по мнению большинства респондентов из МВД 
является «даваат» и «даваатчи».

Респонденты признают позитивную роль 
даваатчи как  распространителей ислама, но 
вызывает неприятие сама форма распростра-
нения и личности распространителей.

Так, респондент из Джумгальского района 
отмечает, что «на даваат вышли 120 человек, а 
вернулись только 60, то есть половина даваат-
чи куда исчезла и чем они занимаются никто 
не знает» (Инт. №13 ). Вызывает неприятие у 
респондентов и сами личности даваатчи, их 
неряшливый внешний облик, а самое главное, 
большей частью, религиозная безграмот-
ность.

Все 18 экспертов из МВД считают, что 
необходим контроль со стороны госорганов 
за процессом организации даваата и подбор 
даваатчи, повышение их уровня религиозных 
знаний.

5) В качестве отрицательного последствия 
респонденты отмечают выезд наших граждан 
в Сирию. Больше всего озабочены данной 
проблемой эксперты из МВД в южных регио-
нах. Так, респондент из Кара-Суйского района 
отмечает, что «из района выехало в Сирию 178 
жителей. Причем причиной выезда у 80% из 
них был денежный фактор» (Инт. №25).

6) Отрицательное влияние роста религиоз-
ного сознания населения в виде радикализа-
ции населения в религиозной сфере отмечают 
все участники ФГД и особенно респонденты из 
МВД. Наибольшую обеспокоенность по этому 
вопросу проявил на севере республики респон-
дент из г.Токмок. Он отмечает, что в районе 
состоит на учете 18 «радикалов» (Инт.№1). На 
юге беспокойство проявляют представители 
всех областей. Респондента из Баткенской об-
ласти более всего беспокоит «радикализация» 
женщин. Хотя в области открыты 2 женских 
медресе, радикализация идет через нелегаль-
ные кружки, где обучают различным идеям 
Хизбута и других запрещенных объединений. 
Были даже открыты 3 уголовные дела в этом 
отношении (Инт. №33 и 34)..

7) Эксперты также отмечают такие не-
гативные моменты, когда верующие уходят 
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в религию и пассивны в жизни. (Работник 
мэрии г. Кара-Балты, Инт. №5).

8) Некоторые респонденты  были очень 
пессимистичны и даже считают, что религи-
озная ситуация в республике тяжелая. А дис-
куссию, конфликт между депутатом и бывшим 
муфтием эксперт считает показателем того, что 
«они (религиозные деятели) уже поднимают 
голову». (Инт. №32. Председатель совета ве-
теранов города Кызыл-Кия).

Религиозную ситуацию в республике как 
взрывоопасную характеризуют участники 
ФГД, социальные работники на юге Кыргыз-
стана. Они бьют тревогу по поводу вовлечения 
в радикальные религиозные течения детей и 
молодежи. Группой риска на пути радикали-
зации религиозного сознания молодежи со-
циальные педагоги считают детей мигрантов, 
оставшихся без родительского присмотра. 
(ФГД № 6, Базар-Коргон, №11, г.Ош). 

Представляет интерес в характеристике 
религиозной ситуации в республике мнение 
эксперта, религиозного деятеля. Респондент 
считает, что происходит рост религиозного 
самосознания, но в то же время мало людей 
практикуют религию, поэтому отсутствует 
стабильность, устойчивость в этой сфере. 
«Религиозная неграмотность, непонимание 
нашего мазхаба толкает людей во вхождение 
в салафизм, шиизм, Хизб ут-Тахрир». (Инт. 
№30 Имам Хатиб, Базар-Коргонский район, 
село Акман).

Данную точку зрения поддерживает пред-
ставитель Фонда Мутакалим, которая также от-
мечает, что рост религиозного сознания имеет 
место, но это больше внешние изменения, люди 
стали применять религиозные практики - нама-
зы, орозо, закят и др., но не наблюдается роста 
духовного развития (ФГД (№11, г. Ош).

выводы:
Анализ результатов анкетного опроса 

показал высокий уровень роста религиозного 
самосознания населения Кыргызской Рес-
публики за годы суверенитета. Подавляющее 
большинство респондентов определяют себя 
верующими. Такими являются 98,4% (1167) 
респондентов, только 0,7% (8) относят себя к 
неверующим и 0,4% (5) затруднились ответить 
на данный вопрос.

Абсолютное большинство опрошенных - 
92,9% (1102) указали свои принадлежность к 
исламу, 5,0% (59) православному христианству, 
0,4% (5) относят себя к Церкви Иисуса Христа, 
0,3% (4) считают себя баптистами, 0,3% (3) 
– приверженцами Свидетелей Иеговы. 

Самый высокий 100% (179) показатель 
уровня религиозности у представителей уз-
бекского этноса и группы «других» (83). У 
кыргызов уровень религиозности составляет 
98,9% (830) и русских 90,2% (74). Однако су-
щественных различий между этими данными 
не наблюдается, разница составляет примерно 
8%.

Таким образом, очевиден в целом высокий 
процентный уровень верующих среди всех 
этнических групп республики. Что наглядно 
характеризует рост религиозного самосознания 
в Кыргызстане после достижения независи-
мости.

Следует отметить мнение многих рес-
пондентов, экспертов, что рост религиозного 
самосознания долгие годы после обретения 
независимости в стране был стихийным, стро-
ились мечети, открывались молельные дома, 
росло число верующих. И только примерно 6 
лет тому назад государство стало регулировать 
данные процессы. 

Подавляющее большинство респондентов 
анкетного опроса, экспертных интервью от-
мечают, что рост религиозного самосознания 
населения республики, который произошел в 
90-е годы, имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия.

Наряду с общими моментами положитель-
ного и отрицательного характера, такими как 
– «люди обрели веру, повысился морально-
нравственный уровень населения, молодежь 
стала богобоязненной и стала ходить в мечеть 
и т.д. респонденты отметили целый ряд нега-
тивных последствий.

Необходимо отметить, что более всех 
других респондентов-экспертов отмечают 
позитивные моменты роста религиозного 
самосознания религиозные деятели.

Наиболее показательно в характеристике 
религиозной ситуации в республике мнение 
экспертов - религиозного деятеля, имам-хатиба 
и представителя Фонда Мутакалим. Респон-



ВЕСТНИК  МЕЖДУНАРОДНОГО  УНИВЕРСИТЕТА  КЫРГЫЗСТАНА

79

денты считают, что происходит рост религи-
озного самосознания,но это больше внешние 
изменения, люди стали применять религиозные 
практики - намаз, орозо, закят и др., но не на-
блюдается роста духовного развития.
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