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Религиозная система, основанная на научном понимании природы и общества
наиболее точна и, поэтому, наиболее приемлема среди всех других систем. Религия
предоставляют жизнеспособные альтернативы, или в некоторой свободной, современной
форме, как важное дополнение к научному мировоззрению. Религия как культурная сила,
как социальный институт общества существенно помогает в поддержании консолидации
полиэтническом государстве.

Религия, с одной стороны, представляет сокровенные для каждого человека
вопросы, касающиеся его личных убеждений, взглядов, совести. С другой же стороны,
неизбежно раскрываются качественные характеристики данного общества,
государственного строя, его способность обеспечить демократические права своих
граждан, исключить всякое правовое и практическое насилие над их убеждениями,
ущемление интересов личности, социальных групп, любое использование личных
убеждений и взглядов в ущерб их носителям, и социальному развитию. В соответствии со
ст. 8 Закона «О свободе вероисповедания и религиозных организациях» религиозным
объединением в Кыргызской Республике признаются добровольные объединения
граждан, образованные в целях совместного исповедания веры, совершение
богослужения, обрядов и ритуалов, религиозного просвещения и воспитания своих
последователей (религиозные общества, центры, религиозные учебные заведения, мечети,
церкви, синагоги, молитвенные дома, монастыри и другие) зарегистрированные в порядке,
установленном законодательством Кыргызской Республики. Религиозная организация
создается по инициативе не менее двух сот граждан Кыргызской Республики, достигших
совершеннолетнего возраста и постоянно проживающих на территории Кыргызской
Республики. Религиозные объединения образуются при наличии не менее десяти
религиозных организаций единого вероисповедания, из которых хотя бы одна
осуществляет свою деятельность на территории Кыргызской Республики не менее
пятнадцати лет.

На современном этапе развития социума перед отечественными социологами встает
ряд новых задач, связанных с переосмыслением проблемы личности, общества и их
взаимоотношения с религией в условиях социальных изменений. В частности,
актуализируется вопрос о влиянии социокультурной трансформации постсоветского
периода на процессы религиозной идентификации личности и общества в условиях
глобализации основанных на принципах рыночных отношений в стране.

В Кыргызской Республике на современном этапе существуют различные
направления и течения христианства, община Бахаи, религиозные общества Буддизма,
Общества сознания Кришны, еврейская община и другие новые религиозные движения.
Социологический анализ религиозной ситуации показывает, что традиционными
приверженцами ислама суннитского направления на 2014 г. исповедуют более 90 %
населения республики. Шиизм представлен незначительной частью, которую исповедуют
в Кыргызстане в основном азербайджанцы. Приверженцами православия в республике
около 9% и 1% населения являются приверженцами различных нетрадиционных
религиозных организаций.

Период демократических преобразований кыргызстанского общества, отсутствие
запрещающих законов, дали мощный толчок в развитии религиозных организаций. В
Кыргызской Республике это связано, прежде всего, с тем, что государство не
препятствовало этому процессу, а наоборот поощряло и поддерживало его. Рост



количества культовых объектов, где верующие могли справлять свои религиозные
обряды, развитие многополярности ислама становление духовной образовательной
системы, вовлечение религиозных организаций в общественные процессы, все это
способствовало более полному удовлетворению духовных потребностей верующих[5].

В связи с этим следует отметить тот факт, что мировые религии – и христианство, и
ислам, и иудаизм, и буддизм – претерпевают серьезный кризис: они полны расколов,
появления новых течений, многие из которых направлены на серьезную ревизию своих
учений. Причем такие расколы проявляются в разных формах и в разных аспектах.
Носители раскольнических действий как правило активны, наступательны в своей
пропаганде, воинственны. Если рассмотреть сложившуюся ситуацию, то можно признать,
что рост интереса к религии одновременно сопровождается ростом интереса к
нетрадиционным, конфронтационным религиям и сектам. Корни и идеологию мировых
религий подрывают не атеисты, а сторонники различных многочисленных
квазирелигиозных образований (культов, нетрадиционных религий, «тоталитарных сект»):
«Церкви унификации», «Общества сознания Кришны», «Церкви Сайентологии» и др.
Применяя изощренную психотехнику, культы губительно влияют на психику людей и их
личностное сознание, превращая своих последователей в роботов. Аналогичные группы
возникли и на почве православия («Великое белое братство», «Богородичный центр»,
«Группа Виссариона» и др.). Однако в обществе, не без помощи средств массовой
информации, господствуют самые дилетантские представления о таких новообразованиях.
Примерами могут служить публикации о событиях в Киеве, связанные с «белым
братством»,  или сообщения о деятельности «Аум синрекё».  К сожалению,  этот
дилетантизм обнаруживают и люди, ответственные за регулирование и правовое
обеспечение взаимоотношений государства и религиозных объединений. Стремясь
побыстрее приобщить страну к «цивилизованному» миру, они часто механически
копируют нормы права западных стран, игнорируя специфику отечественной культуры,
особую ее роль в становлении ислама и православия. Так, в начале 90-х годов почти
автоматически регистрировалась любая организация, объявившая себя религиозной, –
будь то псевдорелигиозная «Церковь Сайентологии» или террористическая «Ананда
Марг»[2,230]. Результат налицо: именно подобные культы быстрее всего распространяют
свое влияние. Пока число их приверженцев сравнительно невелико, но каждый такой
верующий (а это,  как правило,  люди молодые)  –  это фанатик,  вернуть которого в
общество, а часто и в семью, крайне сложно. Губительность некоторых сект нанесла урон
не просто религиозному сознанию, но создала угрозу социальному порядку (вроде
планируемого массового самоубийства в Киеве осенью 1993 г.)[2,348]. Следует отметить,
что рационализм и атеизм, пронизывавшие всю систему образования и воспитания в
Кыргызстане, сменились безудержной пропагандой различных религий и сект, а также
веры в Бога как панацеи от бездуховности и бесчеловечности. В этих условиях появились
многочисленные «спасители», которые преследуют свои, обычно корыстные цели,
пытаясь предложить собственные рецепты выхода из духовного кризиса.

Верховный Совет 15 декабря 1990 г. на третьей сессии приняла Декларацию о
государственном суверенитете Республики Кыргызстан. Через год 16 декабря 1991 г.
Верховный Совет Республики Кыргызстан принял Закон «О свободе вероисповедания и
религиозных организациях», который исходил из содержащихся в международных
соглашениях и пактах, а также Декларации прав и свобод человека положений о том, что
свобода иметь религиозные или атеистические убеждения и осуществлять
соответствующие этому действия подлежит лишь тем ограничениям, которые
необходимы для охраны общественной безопасности и порядка, жизни, здоровья и
морали, а также прав и свобод других граждан[4].

После принятия этого Закона в суверенную республику хлынули разные
нетрадиционные религиозные организации, в основном с запада. Религия начала
возрождаться, были официально установлены религиозные праздники, такие, как «Орозо



Айт» и «Курман Айт» – для мусульман, «Рождество Христово» (Пасха, праздник
тридневный) – для христиан, хотя Кыргызстан по Конституции, принятой 1993 и 2010 гг.
является светским государством.

Кыргызской Республике стала открытой страной, где наряду с традиционными
активизировали деятельность и нетрадиционные религиозные организации в условиях
демократизации общества. Эти культы действуют основываясь на законодательные акты
Кыргызской Республике, под прикрытием общественных объединений,
благотворительных фондов и др., которые создают о себе порой противоречивые мнения в
обществе. Так, в 1996 г. от областного Демократического союза молодежи, Совета
Ветеранов войны и труда, представителей мусульманского духовенства и жителей
Нарынской области в местную администрацию поступили заявления с просьбой принять
адекватные меры в отношении деятельности баптистов в г. Нарын, в результате чего было
объявлено официальное предостережение руководителю и членам секты вплоть до
привлечения к ответственности при дальнейшем продолжении деятельности. По поводу
деятельности частной школы «Илим», действующая под крылом южно-корейских
«пресвитериан», поступили жалобы в Министерство образования и науки, а также в
руководство КР[1]. Учитывая такое положение, Министерство образования и науки
издало приказ, запрещающий религиозное воспитание во всех общеобразовательных
школах и учебных заведениях. А правительство КР, обсудило вопрос «О религиозной
обстановке и задачах органов власти по формированию государственной политики в
религиозной сфере», напомнило, что образование в КР имеет светский характер и решило
прекратить безвозмездную передачу государственной собственности религиозным
организациям и культам. Так, 14 ноября 1996 г. принимается Указ Президента КР под
названием «Временное положение об учетной регистрации религиозных организаций
иностранных граждан», прибывающих в Кыргызскую Республику, где все религиозные
организации прошли регистрацию и учет областными и республиканскими органами
юстиции. С активизацией деятельности культов активизировали деятельность и
традиционные религиозные организации. 21 февраля 1998 г. Духовное управление
мусульман Кыргызской Республики провело международную конференцию на тему:
«Единство мусульман», где рассматривался вопрос и о деятельности приверженцев
ваххабизма государственной религии Саудовской Аравии. В итоге участники
конференции приняли обращение ко всем мусульманским странам по поводу мирного
решения конфликт между США и Ираком,  а также внутримусульманского
противостояния в Афганистане и Таджикистане. СМИ начали бурно освещать проблемы
религии; религия становится следствием политики, так после публикации статей в газетах
«Утро Бишкека» от 25 апреля 1998 года и «Вечерний Бишкек» от 1 мая 1998 года ДУМКа
приняла «Обращение к гражданам КР, руководителям государство и всем мусульманам!»,
в котором требовалось призвать через судебные органы к ответу эти газеты за
оскорбление религии и религиозных чувств, а также провокационную деятельность,
направленную на дестабилизацию обстановки среди населения[6,3].

Современная политика государства, направленная на демократизацию всех сторон
общественной жизни, привлечение всех граждан и управлению общественными делами,
нашла в Законе «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской
Республике», которая был принят 6 ноября 2008 г. Жогорку Кенешем и Президент
Кыргызской Республики подписал 31 декабря 2008 г. №282, спустя ровно 17 лет[3].

Основной особенностью государственной регистрации религиозной организации,
отличающей ее от юридических лиц вообще, является предусмотренный
законодательством пятнадцатилетний срок существования. Такой срок подтверждается
органами местного самоуправления. Если религиозная группа существует менее 15 лет
или не имеет подтверждения, то при становлении юридическим лицом (религиозным
объединением) она обязана ежегодно перерегистрироваться до наступления
пятнадцатилетнего срока. На основании зарубежного опыта видно, что не всегда такие



организации имеют религиозные мотивы. Организатор секты может манипулировать
сознанием людей, использовать их в качестве рабов, проводить над ними эксперименты,
призывать к самоубийству, отбирать имущество и деньги.

Таким образом, процесс создания и функционирования религиозных организаций,
объединений происходит достаточно противоречиво, в какой-то мере повторяя недостатки
и ошибки, существующие в других объединениях гражданского общества в независимой
Кыргызской Республике.
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