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История

Актуальность данной темы обусловлена, 
прежде всего, необходимостью решения в суве-
ренном и демократическом Кыргызстане неко-
торых социальных проблем, связанных, в част-
ности, с влиянием протестантизма на нацио-
нальное самосознание. Эти проблемы возникли 
еще в 90-х гг. ХХ в., когда начали обостряться 
социально-экономические проблемы и религия 
стала приобретать все большее значение. “Ре-
нессанс” религиозности был ответом на долгое 
и безраздельное влияние догматического атеиз-
ма1. Религия стала активно влиять на социально-
политические процессы. В рамках данной про-
блемы мы хотим исследовать причины возник-
новения и распространения протестантизма 
на территории Кыргызстана. Таким образом, 
комплексное исследование и осмысление мно-
гоаспектных взаимоотношений религиозной и 
других сфер жизни кыргызского общества яв-
ляется сложным, но необходимым для развития 
историографии Кыргызстана.

С момента своего проникновения и рас-
пространения на территории Кыргызстана про-
тестантизм был связан с эмиграцией немцев в 
Россию. Главным “выталкивающим” фактором 
было бедственное социально-экономическое по-
ложение населения германских государств. Мас-
совый приток в Россию немецких колонистов 
начался с принятия специальных манифестов от 
4 декабря 1762 г. и от 22 июля 1763 г. Екатерины 
II, которая, стремясь быстро заселить неосвоен-

1 Плоских С.В. Репрессированная культура 
Кыргызстана (малоизученные страницы исто-
рии). – Бишкек, 2002. – С. 232.

ные восточные и южные окраины страны, поло-
жила начало земледельческой миграции немец-
ких колонистов в Россию2. Следующие за ними 
переселенческие потоки немецких колонистов 
захватили и Туркестан. Немецкие селения Рот-
Фронт и Ленинполь, где и поселились немецкие 
колонисты, играют все более значительную роль 
в социальной, общественной, экономической, 
культурной и духовной жизни населения края. 

Прошло более века как на территории Кыр-
гызстана появились немецкие колонии, но, не-
смотря на столь продолжительный период про-
живания немцев в крае, их история, культура и 
религиозная жизнь малоизучены. Более того, 
даже весьма отрывочные сведения об их жизни 
в Кыргызстане предавались забвению. 

О дореволюционном периоде переселения 
немцев в Таласскую долину имеется небольшое 
число публикаций. Краткие сведения о пересе-
лении немцев-меннонитов в Таласскую долину 
и образовании здесь первых немецких поселе-
ний содержатся в брошюре А.Ф. Белимова3, где 
рассмотрены исторические предпосылки появ-
ления меннонитов в Кыргызстане, дан анализ 
их отношений с царизмом. Собранный фактоло-
гический материал, касающийся переселения и 
расселения немцев-меннонитов в крае, является 
источниковой базой для исследования истории 
протестантизма в Кыргызстане в дореволюци-

2 Кабузан В.М. Немецкое население в России 
в XVIII – начале XX в. // Вопросы истории. – М., 
1989. – №12. – С. 22.

3 Белимов А.Ф. Кто такие меннониты? – Фрун-
зе, 1967.
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онный период. В ней также дается общее пред-
ставление об особенностях уклада жизни, а так-
же о мировоззрении немцев-меннонитов. Работа 
написана в духе атеистических и коммунистиче-
ских убеждений, что говорит о необъективности 
тех выводов, которые делает автор, определяя 
роль немцев-меннонитов в общественном раз-
витии края.

Для изучения распространения протестан-
тизма в Кыргызской Республике необходимо 
и изучение истории его отдельных течений, но 
следует при этом отметить, что таких публика-
ций немного. Так книга В.Ф. Крестьянинова1 
представляет большой интерес для изучения са-
мого феномена меннонитства, истории его рас-
пространения в Советском Союзе. 

Дореволюционное положение немецких се-
лений описывается у И.И. Штремплера, где, в 
частности, излагается история одного из них, Ле-
нинполь. В своей работе автор освещает вопросы 
возникновения и развития новых религиозных 
течений “Меннонитской братской общины” и 
“Общины братьев меннонитов”, а также описы-
вает их социально-экономическое положение.

Надежные сведения о социально-полити-
ческой обстановке, в которой происходило пере-
селение немцев на территорию Кыргызстана, 
приводятся в статье Г.А. Вальтера2. В ней опи-
саны трудности переселения, причины которых 
автор видит в существовавшем на тот период 
земельном голоде и распрях внутри меннонит-
ской общины, а также процесс приобщения к 
иным формам ведения хозяйства в новых усло-
виях. Особая ценность работы заключается в то-
понимике.

Религиозный аспект переселенческого во-
проса в дореволюционном Кыргызстане кратко 
рассматривается в работе П.П. Литвинова3. Этот 
вопрос в то время стоял достаточно остро, в осо-
бенности по отношению к тем религиозным об-
щинам, которые считались сектантскими (так 
было принято называть нетрадиционные для 
Туркестанского края религиозные течения и ор-
ганизации). В своем исследовании Литвинов по-
казывает, что царское правительство стремилось 
не только к национальной однородности пересе-

1 Крестьянинов В.Ф. Меннониты. – М., 1967.
2 Вальтер Г.А. Немцы // Литературный Кир-

гизстан. – М., 1988. – №4.
3 Литвинов П.П. Религиозный аспект пересе-

ленческого вопроса в дореволюционной Киргизии 
// Научн. чтения, посвящ. памяти акад. АН Кир. 
СССР И. Ильясова. – Фрунзе, 1989.

ленцев, но и к единой религиозной принадлежно-
сти, которая обеспечила бы “более эффективный 
морально-политический контроль над состояни-
ем умов коренного населения края”4. Несмотря 
на то, что работа написана в советское время, 
она сохраняет свою научную объективность. 
Опираясь на достоверные исторические факты и 
документы, касающиеся переселенческой поли-
тики в крае, автор занимает нейтральную пози-
цию по отношению к сектантским организациям 
и, на мой взгляд, остается непредвзятым в своих 
взглядах и выводах. Проливая свет на политику 
царизма по отношению к сектантам, это иссле-
дование становится для нас надежным источни-
ком изучения протестантизма. 

Важные исторические и правовые сведения 
распространения баптизма в Кыргызской Ре-
спублике раскрываются в коллективной работе 
Всесоюзного Совета евангельских христиан-
баптистов5. Данный сборник включает периоди-
ческие издания Союза евангельских христиан и 
Союза баптистов, законодательные акты дорево-
люционного и послереволюционного периодов, 
рукописные материалы, включая письма, мемуа-
ры верующих. Благодаря своей исторической 
ретроспективности, сборник занимает важное 
место в нашей историографии.

Изучение протестантизма в Кыргызстане 
продолжалось в постсоветское время. Например, 
в 1995 г. вышла в свет монография по истории 
немцев Кыргызстана в дореволюционный пери-
од Г.К. Кронгардта6. В ней освещены причины 
и ход переселения немцев на территорию края. 
Отсутствие идеологических преград позволило 
автору более полно и объективно представить 
историю немцев в Кыргызстане. В своей очеред-
ной монографии7 автор рассматривает основные 
вопросы истории социально-политической, куль-
турной и общественной жизни немцев в крае с 
момента их поселения до начала перестройки. 
Собранный автором документальный и фактоло-
гический материал о жизни немцев-меннонитов, 
баптистов и лютеран дает достаточно полное 
представление о религиозной жизни, которая 
рассматривается в органической связи с их об-
щественной и культурной жизнью. 

4 Там же. – С. 33.
5 История евангельских христиан-баптистов в 

СССР / Под ред. Я.К. Духонченко. – М., 1982.
6 Кронгардт Г.К. Немцы в дореволюционном 

Кыргызстане. – Бишкек, 1995.
7 Кронгардт Г.К. Немцы в Кыргызстане1880–

1990. – Бишкек, 1997.
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Немало ценных фактов содержится в труде 
протестантского проповедника Германа Янтце-
на1, который открывает новые малоизученные 
страницы жизни и проповеднической деятель-
ности протестантских проповедников в Турке-
стане в дореволюционный период. Благодаря 
своему публицистическому стилю, книга поль-
зуется интересом не только у широкого круга 
читателей, но и у ученых. Это одна из немно-
гих работ, написанная проповедником о своей 
миссионерской деятельности. Благодаря приве-
дению многих исторических фактов, географи-
ческих названий, описанию быта христианских 
общин и местного населения, она представ-
ляет собой неоценимый историко-культурный 
материал.

Вопросы истории религий в Туркестане 
изучала А.С. Табышалиева2. Автор описывает 
картины сосуществования и смены разнообраз-
ных верований и религий от глубокой древности 
до наших дней. Представлены сведения по рас-
пространению и современному положению ре-
лигиозных течений и организаций протестант-
ского толка в Кыргызской Республике. Этот труд 
затрагивает историю первых адвентистов, поя-
вившихся в 1864 г. на территории Кыргызстана. 
Обобщенный материал, изложенный в данной 
работе, является хорошей базой для историко-
культурного исследования протестантских те-
чений (баптизма, пресвитерианства, пятидесят-
ничества и адвентизма). Дается краткая история 
их появления на территории республики, харак-
теристика их деятельности, описываются специ-
фические особенности религиозного поведения. 

Истории распространения протестантизма 
в Советском Союзе, в частности, в Кыргызстане 
посвящена книга В. Заватски3, в которой боль-
шое внимание уделяется причинам переселения 
большого количества немецких протестантов в 
Кыргызстан. Отличительной чертой работы яв-
ляется богатый библиографический материал, 
собранный автором по каждой из глав книги.

Интерес представляют материалы конфе-
ренции “Пути к этноконфессиональному миру”4. 

1 Янтцен Г. В далеком Туркестане: жизнь сре-
ди мусульман. – Бишкек, 1993.

2 Табышалиева А.С. Вера в Туркестане. – Биш-
кек, 2003.

3 Заватски В. Евангельское движение в СССР 
после Второй мировой войны. – М., 1995.

4 Ренессанс или регресс / Под ред. Э. Шуку-
рова, А. Алишевой, А.Б. Табышалиевой. – Бишкек, 
1996.

Доклады посвящены природе этноконфессио-
нальных отношений и межэтнических конфлик-
тов Кыргызстана. Разносторонние взгляды ав-
торов отражают противоречивость и сложность 
проблем постсоветского этноконфессиональ-
ного мира. Осмыслить современное состояние 
многоконфессионального общества и опреде-
лить место и роль религии в этнонациональ-
ных противоречиях невозможно без глубокого 
изучения исторических и других общественно-
политических процессов, рассмотрению ко-
торых посвящено несколько статей сборника. 
Так, в статье А. Алишевой5 освещаются вопро-
сы миссионерства различных конфессий и сект, 
приводящих к дестабилизации внутри- и межэт-
нических отношений в обществе. 

В историографическом плане следует от-
метить работу протестантского проповедника 
Йоханнеса Раймера6, который описывает жизнь 
и деятельность одного из основателей менно-
нитского вероучения в Кыргызстане Мартына 
Тильмана. Его биографические сведения излага-
ются в контексте истории проникновения и обо-
снования на территории Кыргызстана первых 
меннонитских общин. Личность М. Тильмана 
по сути индивидуализирует историческую эпоху 
того времени, когда стала насаждаться чуждая 
местному населению протестантская идеология. 
Его работа представляет большой интерес для 
ученых и исследователей, работающих в таких 
научных областях, как история, культурология, 
религиоведение, социология. 

К работам, написанным протестантски-
ми проповедниками, относится и исследование 
пресвитера Центральной церкви Евангельских 
христиан-баптистов Вениамина Федоровича Ру-
нова7, где он рассматривает быт и культуру про-
тестантской общины, особенности формирова-
ния религиозной микросреды, характер воспро-
изводства религиозности в семьях, религиозной 
педагогики и процесса воспитания молодого по-
коления в духе соответствующей веры. По мое-
му мнению, особая ценность работы заключает-
ся в хронологическом материале. 

Описание отношений государства и церкви 
в дореволюционный период мы находим в рабо-

5 Там же. – С. 69.
6 Раймер Й. Евангельские первопроходцы в 

Кыргызстане. Из жизни и деятельности Мартына 
Тильмена. – Минск, 1998.

7 Рунов В.Ф. Краткая история поместной церк-
ви евангельских христиан-баптистов в г. Бишке-
ке. – Бишкек, 1998.
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те А. Яркова1. Автор приводит точные данные о 
количестве протестантских течений и числен-
ности их приверженцев в Туркестанском крае2. 
Насыщенная значительным документальным и 
фактологическим материалом, она играет важ-
ную роль в развитии национальной историогра-
фии, открывающей неизвестные страницы исто-
рии евангелизации края. 

Невозможно не упомянуть работу С.В. Пло-
ских, в которой затрагиваются вопросы духовной 
жизни общества в советскую эпоху3. На основе 
привлечения большого и разнообразного факто-
логического материала, автор выявила основные 
причины проведения репрессивной политики по 
отношению ко всем религиям. Данная моногра-
фия, несмотря на то, что представляет собой, в 
основном, анализ исторических реалий кыргыз-
ской культуры и деятельности виднейших пред-
ставителей общественно-политической и фило-
софской мысли, позволяет нам лучше понять 
место и роль религии в общественном сознании 
в тот период времени.

О протестантах в Кыргызстане стали более 
свободно и правдиво писать после начала пере-
стройки в СССР – с середины 80-х гг. XX сто-
летия. Коренные изменения в политической, 
социально-экономической жизни общества, раз-
витие демократических процессов, идеологиче-
ского плюрализма, получение доступа к закры-
тым прежде источникам дали возможность для 
более объективного и полного освещения исто-
рии протестантской религии. 

Проблеме растущего влияния протестантиз-
ма в обществе уделяется достаточно много стра-
ниц периодической печати. Так, статья “Дорога 
к Богу… мимо храма”4 рассказывает о новой ре-
лигиозной общине “Свидетели Иеговы”. В ста-
тье отмечается, что адепты этой организации не 
молятся на иконы, не носят крестов, не признают 
религиозных праздников и абсолютно отрицают 
существование рая и ада. Таким образом, инфор-
мация, представленная читателям, касается не 
только общественной жизни этой организации, 
но также догматической и обрядовой сторон ре-
лигиозной жизни верующих. Повышенное вни-
мание к особенностям внутреннего устройства 
данной организации является показателем бес-

1 Ярков А. Очерк истории религий в Кыргыз-
стане. – Бишкек, 2002.

2 Там же. – С. 44.
3 Плоских С.В. Указ. соч.
4 Дорога к Богу… мимо храма // Свободные 

горы. – 1991. – №17.

покойства со стороны общественности о своем 
духовном здоровье.

В статье “Символ веры” поднимается про-
блема, связанная с переходом верующих, тради-
ционно исповедующих мусульманство, в хри-
стианскую религию5, а также говорится о том, 
что христианство протестантского толка сегодня 
исповедуют более 20 тысяч кыргызов.

Интересные сведения для мониторинга со-
временного положения протестантизма в нашей 
республике представляют статьи: “Осторожно, 
религиозный раскол!”6, “Божественная комедия”7 
и “Победоносный голос заблуждения”8. 

Современные периодические издания име-
ют хорошую информативную базу и вносят 
значительный вклад в наше исследование, обо-
гащая его интересными и показательными фак-
тами из жизни верующих. Например, статьи 
“Троянский конь веры”9 и “В состоянии глубо-
кого кризиса”10 проливают свет на общественную 
жизнь Церкви Иисуса Христа и на деятельность 
ее руководителя Василия Кузина, где, в частно-
сти, указывается, что несколько прихожан этой 
церкви после посещения подобных служений 
лечились от нервных расстройств из-за того, 
что “имели видения и слышали голоса”. От-
мечается и то, что руководящий состав церк-
ви старается всячески контролировать личную 
жизнь прихожан. Методы деятельности и аги-
тационной работы религиозных сект подробно 
описываются в статье “Как убивают душу”11. 
Средства массовой информации, освещающие 
широкий круг проблем, связанных с деятель-
ностью протестантских организаций, представ-
ляют собой важный источник общественного 
мнения. 

К публикациям, посвященным анализу дея-
тельности религиозных организаций и их влия-
нию на общественное сознание, можно отнести 

5 Тузов А. Символ веры // Вечерний Бишкек. – 
2007. – №16 (9188).

6 Соданбек Дж. Осторожно, религиозный рас-
кол // Respublica. – 2002. – №32.

7 Саралаева Л. Божественная комедия // Дело 
№. – 2001. – №29 (447).

8 Оторбаева А. Победоносный голос заблуж-
дения // Вечерний Бишкек. – 2003. – №105 (8271).

9 Геллер И. Троянский конь веры // Вечерний 
Бишкек. – 1997. – №200 (6844).

10 В состоянии глубокого кризиса // Вечерний 
Бишкек. – 1998. – №51(6952).

11 Терехов А. Как убивают душу // Дело №. – 
1994. – №42.
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статью “Религия: броня и щит”1, в которой под-
чёркивается, что все религиозные течения, дей-
ствующие в Кыргызской Республике, и, в пер-
вую очередь, протестантские церкви работают 
с молодёжью, как с самой управляемой частью 
населения, а также статью “В состоянии глубо-
кого кризиса”, в которой деятельность проте-
стантских церквей довольно резко осуждается 
представителями ортодоксальных религий. А в 
статье “Нашествие тоталитарных сект в Кыргыз-
стане грозит развалом государства”2 подчёркива-
ется опасность изобилия религиозных течений в 
поликультурной стране. Упоминается и ставшее 
в последние десять лет заметное деление Кыр-
гызской Республики на христианизированный 
север и мусульманский юг. 

Обширный статистический материал, не-
обходимый для мониторинга распространения 
религиозных организаций, в том числе проте-
стантских, содержится в труде Ж. Жоробекова3. 
В нем освещаются правовые и административ-
ные нормы и правила пребывания в Кыргызской 
Республике религиозных организаций, в частно-
сти, отмечаются механизмы контроля за посту-
плением денежных средств для осуществления 
их деятельности.

В изучении современного состояния проте-
стантизма в Кыргызстане немалую роль играет 
деятельность Государственного Агентства по де-
лам религий. Но, что касается историографиче-
ского вклада сотрудников Агентства, по-моему 
мнению, собранный ими материал недостаточно 
систематизирован и упорядочен. К тому же, не-
достатком их работ является то, что авторы огра-
ничиваются общими понятиями при описании 
религиозных организаций, не внося дополни-
тельной национальной окраски и не конкретизи-
руя исторические особенности распространения 
протестантских течений. Нередко к оценке ре-
лигиозной ситуации подключаются экспертные 
комиссии из социологов, психологов, медиков, а 
также представителей правоохранительных ор-

1 Скородумова Е. Религия: броня и щит // Ве-
черний Бишкек. – 1995. – №219 (6354).

2 Асангазы К. Нашествие тоталитарных сект 
в Кыргызстане грозит развалом государства // Кут 
билим. – 1995. – №18.

3 Жоробеков Ж. Религиозная политика Кыр-
гызстана в транзитный период // Тр. Ин-та мировой 
культуры. Вып. I. Актуальные проблемы образова-
ния и духовной культуры Кыргызстана в евразий-
ском пространстве / Отв. ред. акад. В. Плоских. – 
Бишкек, 2000.

ганов. Проводятся различные социологические 
исследования группой экспертов, в которую вхо-
дят О.Ш. Мамаюсупов, Ж.Т. Ботоев, К.С. Мур-
захаливов, К.К. Маматалиев, А.М. Садабаев и 
другие. В этом отношении можно отметить их 
совместный труд4, который является единствен-
ным на сегодняшний день сборником обширных 
статистических данных по распространению и 
деятельности религиозных организаций в Кыр-
гызской Республике с указанием их местонахож-
дения и датой регистрации. 

Историографический интерес для нас пред-
ставляет статья А.П. Немых5, в которой собраны 
фактологические данные по основным истори-
ческим этапам распространения протестантизма 
в республике. Здесь также затрагиваются вопро-
сы взаимоотношения государства с религиозны-
ми объединениями.

Феномен активной деятельности НРД в 
Кыргызстане в социологическом аспекте изучал-
ся Б.А. Малтабаровым6. В своей диссертацион-
ной работе, посвященной взаимодействию рели-
гиозных и социально-политических процессов в 
Кыргызстане, автор проводит социологические 
исследования и выясняет причины НРД в усло-
виях возрождения “новых” духовных ценностей. 
Часть работы посвящена изучению возрастаю-
щей религиозности населения. Большое коли-
чество диаграмм и таблиц по деятельности ре-
лигиозных организаций в республике является 
уникальным для нашего исследования материа-
лом, опираясь на который мы можем проследить 
историю действующих на территории Кыргыз-
стана различных НРД.

Свой вклад в изучение истории протестан-
тизма вносит и статья Н.М. Галкиной7, в которой 
описываются общие черты христианских рели-

4 Мамаюсупов О.Ш., Мурзахалилов К.С., Ма-
маталиев К.К., Жуманов М.Ш. О мониторинге де-
ятельности государственных органов в реализации 
религиозных прав и свобод. – Бишкек, 2004.

5 Немых А.П. Государство и протестантские 
конфессии в Кыргызстане // Тр. Ин-та мировой 
культуры. Вып. II. Государственность и религия в 
духовном наследии Кыргызстана / Отв. ред. акад. 
В. Плоских. – Бишкек, 2003.

6 Малтабаров Б.А. Религия и социально-поли-
тические процессы в суверенном Кыргызстане. – 
Бишкек., 2005.

7 Галкина Н.М. Христианские религиозные те-
чения в Кыргызстане // Тр. Ин-та мировой культу-
ры. Вып. IV. Война. Мир. Духовное наследие / Отв. 
ред. акад. В. Плоских. – Бишкек, 2005.
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гиозных течений протестантского толка и выяс-
няются социальные и психологические причины 
обращения людей к ним. Привлечение многих 
статистических и фактологических данных при-
дает работе особую серьезность.

Теоретический и фактологический матери-
ал, на основе которого дается характеристика 
религиозных организаций, собран в работе “Не-
традиционные религии и возможные перспек-
тивы их развития в Киргизской Республике”1. 
Работа ценна для изучения современного поло-
жения протестантизма в Кыргызстане.

Хотелось бы особо отметить в историческом 
плане сборник документов государственных ар-
хивов республики2. В нем содержатся докумен-
тальные источники, извлеченные из Центрально-
го государственного архива КР и Центрального 
государственного архива политической докумен-
тации КР – бывшего партийного архива ЦК КП, 
документы которого составляют основной объем 
сборника, так как наиболее важная информация 
стекалась именно в партийные органы. В сбор-
нике представлены ранее не опубликованные 

1 Галкина Н.М., Школьный В.А. Нетрадицион-
ные религии и возможные перспективы их разви-
тия в Киргизской Республике. – Бишкек, 2006.

2 Из истории немцев Кыргызстана: 1917–
1999 гг.: Сб. док. и матер. / Под ред. А. Айсфель-
да. – Бишкек, 2000.

архивные документы органов госбезопасности 
и внутренних дел, секретные описи фондов ЦК 
КП Киргизии, Совета Министров Киргизской 
ССР, отдельных закрытых промышленных пред-
приятий, что придает особую важность данному 
сборнику. Данный сборник позволяет воссоздать 
историю общественно-политической жизни нем-
цев на территории Кыргызстана, в контексте ко-
торой можно проследить развитие сектантского 
движения и его влияние на русское и немецкое 
население. Обширные сведения о меннонитах и 
лютеранинах Кыргызстана содержатся в отче-
тах Совета Министров СССР, а также в докла-
дах о деятельности религиозных объединений. 
Этот сборник является для нашего исследования 
большим подспорьем, так как раскрывает в сво-
их документах оппозиционную политику цариз-
ма и ЦК партии по отношению к религии.

Проведенный в нашем исследовании анализ 
работ, посвященных истории протестантизма, 
выявил существенное влияние на их объектив-
ность тех исторических условий, в которых они 
и были написаны. Так, явная или скрытая дис-
криминация по отношению к верующим в со-
ветский период отразилась на научном уровне 
работ, авторы которых не смогли выйти за рам-
ки господствующих атеистических убеждений. 
Субъективность некоторых работ объясняет-
ся также идеологическими или религиозными 
убеждениями авторов. 

Геополитические преобразования на пост-
советском пространстве создали предпосылки 
для изменений и в информационной политике, 
и типологии вновь образованных независимых 
государств. Появились не только новые СМИ, 

но и современный терминологический контекст, 
который стали создавать сформировавшиеся или 
модифицированные издания. 

Бурное время смены власти в Кыргызста-
не заставляло некоторые СМИ пересматривать 
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