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В работе представлены результаты опроса молодеоки Иссык-Кульской области, 
проведенного социологтеской лабораторией кафедры общественных наук ИГУ. На 
основании данного опроса делаются выводы о характере религиозности молодежи 
области и значении этого процесса в развитии Прииссыккулья.

Жизненные нормы, смысл, ценности, а также учения, выработанные 
религиозньши авторитетами, их высказывания, действия и земные судьбы -  все это 
составляет тот незаменимьш фонд культуры, приобщение к которому оказьгаает 
огромное воздействие на сознание и поведение миллиардов людей в каждом 
поколении.

Изучение состояния религрш всегда актуально. Поэтому в социологической 
лаборатории при кафедре общественньк наук ИГУ им. К. Тыныстанова проведен 
очередной опрос (март-май 1999) на тему: "Отношение молодежи Иссык-Кульской 
области к религии". Выборка составила 400 человек и представляет всю молодежь 
области. По социально-демографическим параметрам опрошены следующие категории 
респондентов:

По полу: мужчин 48 %, женщин 52 %;
По возрасту: до 20 лет -  7,2 %, 20-29 лет 72 %, 30-39 лет -  21,1 %.
По национальности: кыргьвов 80,2 %, русских -  4,0, казахов -  4,2, узбеков -  1,2 

%, калмыков -  4,1 %, дунган -  2,2 %, татар -  1 % и других национальностей -  2,7 %.
По образованию: неполное среднее -3,5 %, среднее -  31 %, средне-специальное -  

2 %, незаконченное высшее -  41 %, высшее -  23 %.
По социальному положению: работники фермерских и крестьянских хозяйств -  

9,4 %, рабочие -  7 %, служащие -  8,2 %, интеллигенция -  20 %, студенты -  45,5 %, 
другие -  5 %.

Наше исследование включает теоретическую и эмпирическую части. Мы исходим 
главньш образом из тех социологических теорий и концепций, которые могут быть 
полезны при решении конкретньк проблем эмпирического исследования -  отношения 
молодежи к религии.

В настоящее время существует много самьк разньк оценок религиозной 
ситуации, роли религии, а также причин и условий возрождения данного феномена в 
жизни общества. И это неудивительно, поскольку сама религиозная ситуация весьма 
противоречива. Несомненный рост внешней религиозности не в последнюю очередь 
связан с тем, что убраны препятствия на пути к свободе вероисповеданий, ушла в 
прошлое массовая атеизация. Кроме того, обращение и интерес к религии могут 
объясняться факторами социально-политического, экономического, национального, 
морального и пр. характера. Часто в понятие "религия" вкладывают значения, имеющие 
к ней весьма отдаленное отношение. Религиозность молодежи, как правило, неглубока
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и противоречива. И далеко не каждьШ, кто назьшает себя религиозным, является 
истинно верующим, т.к. "усиление" прорелигиозных устремлений опережает рост 
самой веры.

Объектом нашего исследования является отношение молодежи области к религии.
Сегодня на передний план выступают проблемы религиозного возрождения как 

на уровне обьщенного, так и собственно религиозного сознания. Становление и рост 
религиозного самосознания тесно переплетены и взаимосвязаны с социально- 
политическими и другими процессами, происходящими в самых разных регионах, в 
том числе в Кыргызстане. В данной связи одним из главных в социологическом опросе 
являлся вопрор: "Какие причины способствовали возрождению религии?"

Мнения респондентов распределились следующим образом:

- распад СССР 19,2 %
-прекращениедеятельностиКПСС 15%
-расцветдемократии 22,1%
- отсутствие госконтроля над религиозной 24 % 

деятельностью
-притокмиссионеров 19,4%

Анализ ответов показывает, что религиозное сознание большинства населения 
бывшего СССР находилось под строгим государственным контролем, под давлением 
интенсивного процесса секуляризации. Это бьшо связано как с коренными 
социальными преобразованиями, так и с определенной политикой государства по 
отношению к религии, церкви, мечети, подвергшимся гонениям и разрушению. 
Представления о социализме как об обществе, которое должно быгь свободно от 
религии, обусловило трактовку религии как пережитка феодализма. Предполагалось, 
что это приведет к распространению научньк знаний и кропотливому перевоспитанию 
верующих, а на практике превратилось в администрирование, ущемление 
конституционных прав и свобод верующих граждан и религиозных организаций, 
прямолинейную и нередко грубую атеистическую пропаганду. Атеизм был превращен 
в новьй символ веры и поэтому больше половины респонденов (58,2 %) к основным 
причинам возрождения религии отнесли отсутствие госконтроля над религией, 
прекращение деятельности КПСС и распад СССР. И только 22,1 % опрошенных 
считают причинами возрождения религии расцвет демократии.

Как бы там ни было, а с 1990̂  года мы наблюдаем быстрое заполнение 
"религиозного вакуума". Религия проявляет жизнеспособность, все более активно 
участвует в делах общества, собирает значительную аудиторию у телеэкранов и на 
страницах печати. Различные религии стремятся к диалогу, терпимости и 
взаимопонимдСнию, что необходимо для нормального функционирования каждой из 
них.

Основньши признаками возрождения религии является для 35,2 % опрошеннЕлх 
увеличение мечетей и медресе. 20 % считают таким признаком увеличение 
аттестованных (т.е. более или менее образованных мулл). 17 % полагают, что этим 
признаком является увеличение верующих, которые из года в год держат пост. Для 19,2 
% - это строительство новьк мечетей, церквей и зозрождение церковной службы. Для 
8,8 % - сокращение малограмотных мулл.
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На протяжение большей части человеческой истории религия играла решающую 
роль при конструировании человеком социальной реальности и была наиболее 
эффективньш средством легимитизации (т.е. объяснения и оправдания) 
существующего социального порядка. Однако в настоящее время все развитые страны 
независимо от формы их социально-политического устройства испьггьшают влияние 
секуляризации. В странах бьпзшего СССР этот процесс происходил в 20-е годы ХХв. 
Первоначально термином "секуляризация" обозначали конфискацию церковной и 
монастырской собственности в пользу государства. Сейчас им обозначают процесс, в 
результате которого все большие сектора общества, различные социальные группы, 
отдельный индавид освобождаются от религиозного санкционирования и влияния. С 
одной стороны следствие процесса секуляризации -  падение престижа и влияния 
институциональной традиционной религии, а с другой -  это приводит к возникновению 
такого явления, как религиозный плюрализм, означающий существование наряду с 
традиционной для данного общества религией самьк различньк верований, культов, 
религиозньЕС групп и организаций.

В данной связи перед респондентами бьш поставлен следующий вопрос: "Может 
ли увеличение религиозньк организаций заменить роль детских садов и школ?" 
Получены следующие ответы;

Не может заменить 72 %
Может заменить 12,2 %
Не знают 16,2 %
В Кьфгызстане религиозные учебные заведения не играли заметной роли в 

получении знаний и просвещении всего населения. А монополия образования в 
бывшем СССР не могла допустить иные формы обучения детей и молодежи, кроме 
государственных. Поэтому 72 % респондентов считают, что религиозные организации 
не могут заменить роль детских домов, школ, университетов. Тем не менее, сейчас 
совершено иная ситуация, которая проявляется в увеличении негосударственньк школ, 
в том числе и религиозньк. Поэтому 12,2 % опрошенньк считают, что именно они 
могут дать их детям определенное образование, при постепенной утрате 
государственной функции в предоставлении определенного образовательного 
минимума, например, начального или среднего.

Государство в непомерньк долгах, почти банкрот, а следовательно, денег на 
развитие социальной сферы практически нет. В этой ситуации правомерньш является 
вопрос: "Сможет ли религия помочь выйти из кризиса, в котором находится наша 
республика?" Ответы опрошенньк дали следующую картину:

- религия поможет избавиться от духовной опустошенности -  36,5 %;
- религия может найти выход из социально-экономического кризиса -  5 %;
- религия может найти вькод из научно-технического кризиса -  3 %;
- религия может найти выход из культурного кризиса -  39 %.
Ответы респондентов весьма любопытны и показьшают, что большая часть 

опрошенньк (64 %) видит выход из сложившегося духовного и социально- 
экономического кризиса в религии. Каковы же социальные и социально
демографические параметры опрошенных респондентов по данному вопросу?

Если рассматривать возрастные характеристики, то 3 % респондентов в 
возрастедо 20 лет, 20,4 % - от 20 до 29 лет и 9,1 % - от 30 до 39 лет считают, что 
религия поможет избавиться от духовной опустошенности. Надежды на то, что религия
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поможет найти выход из социально-экономического, научно-технического и 
культурного кризиса возлагают 1,3 % - до 20 лет, 17,2 % - от 20 до 29 лет и 6,3 % - от 30 
до 39 лет. Отрицают возможность религии вывести из кризиса 2 % - до 20 лет, 27 % - от 
20 до 29 лет и 10 % - от 30 до 39 лет.

По уровню образования наиболее интересными являются ответы молодежи с 
незаконченным высшим образованием (студентов вузов Иссык-Кульской области). В 
этой социальной группе для 17,5 % - религия средство избавиться от духовной 
опустошенности, для 15 % религия -  способ найти выход из социально 
экономического, научно-технического и культурного кризиса и только 8 % считают, 
что религия не сможет вьшести страну из кризиса.

Результаты опроса показьшают, что молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет с 
незаконченным высшим образованием (в основном студенты) рассматривают религию 
как средство вькода из той социально-экономической реальности, которая нас 
окружает, r.ei она является формой приспособления к переменчивой общественной 
ситуации.

Сегодня среди населения резко возрос интерес к религиозным верованиям. Для 
многих это скорее влияние моды, чем проникновение в супщость религиозного учения. 
Развитие религиозного сознания сопровождается оживлением мистических верований, 
оккультизма, предсказаний, гадания, обвораживания, магии и других явлений, 
граничащих с шарлатанством. В этом смысле общество повторяет уже знакомые в 
истории периоды смутного времени, когда различные мистики выходили на 
историческую арену, особенно в условиях феодализма.

В последнее время в государствах Средней Азии усиливает свое влияние 
религиозная секта бахаистов, которая стремится создать всемирную религию и 
государство на фундаменте ислама. На вопрос, можно ли создать всемирную религию, 
70 % опрошенных ответили отрицательно, 21 % затруднились ответить и 9 % считают, 
это возможным. Разнообразие религиозных верований и культов настолько велико, что 
попытки дать; общее определение религии всегда вызьшали разногласие. На западе 
религию обычно связьтают с верой в Бога -  христианского, исламского или 
иудейского -  как в высшее существо, которое как-то распоряжается судьбами людей, 
повелевает им вести себя должным образом в земной жизни, чтобы получить награду в 
загробной жизни. Ошибочность такого представления о религии связана как с его 
неполнотой, так и с тем, что религия воспринимается не только как вера, принципы и 
молитвы, но и как определенные социальные отношения, имеющие четкое 
институциональное оформление (церковь, мечеть и др.).

Религия совсем не обязательно связана с верой в Бога (или сверхъестественное 
начало) и не означает монотеизм, т.е, веру в единого Бога, или в политеизм, т.е. веру во 
многих Богов. Исламский Бог не рождался и не мог умереть, а центральная фигура 
буддизма -  Будда действительно умер и перешел в состояние нирваны, означающее 
растворение в небьггии. Поэтому буддазм может трактоваться как религия без Бога. 
Поклонение Будце существует в ней как поклонение персонализированному духовному 
посреднику между верующими и верховным законом, который властвует над миром.

В Китаё и других странах Дальнего Востока существует переплетение трех 
религий -  конфуцианства, будщзма и даосизма, которое на протяжение веков 
перестало быть разноверием, а сложилось в органичную систему, отводящую каждому 
из них соответствующее место.
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Одним из ведущих признаков религии является вера в сверхъестественное нечто, 
стоящее выше законов материального мира, неповинующееся и противоречащее им. 
Действительно, обьгано каждая религия допускает некоторое чудо, непостижимое 
разуму, играющее важную роль в обосновании веры или объяснении мира. Для 
христианства это Непорочное зачатие, Воскресение, Богоявления и т.д. Однако на 
протяжение веков во всех мировых религиях бьша вьфаботана система рационального 
обоснования веры, что сильно уменьшало объем допускаемого сверхъестественного 
начала. Так, конфуцианство основано на тщательном недопущении необъяснимьк 
чудес и на разумном обосновании социальньк порядков и общественной морали. 
Магия и фетишизм допускаются в развитых религиях, но лишь на низких ступенях 
культа. В сущности, мировые религии включают в себя комплекс учений (или "веро- 
знания").

Все это показывает, что тип религиозной жизни связан с культурой данного 
региона и зависит от нее. В свою очередь культура этносов в целом складывается и 
функционирует на основе данной религии.

Роль ислама в качестве социально-политического фактора претерпела в течение 
последнего времени серьезные изменения. С конца прошлого века вплоть до 70 годов 
нашего столетия шел процесс уменьшения этой роли в ходе постепенной 
секуляризации государственной и общественной жизни в странах востока. С 70 годов 
начинается обратный процесс -  возрастание значения ислама как в отдельных странах 
(Иране, Пакистане, Афганистане и др.), так и на международной арене. Причиной этого 
явления можно считать, во-первьк, рост политической роли стран Ближнего и 
Среднего Востока на международной арене. Он связан с тем, что эти страны оказались 
чрезвьгаайно богаты полезными ископаемьши. Это дало им возможность обогащаться 
быстрьши темпами, что в свою очередь способствовало привлечению крупньк 
транснациональных компаний, занимающихся добычей и переработкой 
нефтепродуктов. Отмеченные процессы способствовали вовлечению огромной массы 
мусульманского населения в политическую борьбу против западного и американского 
капитализма.

Страны распространения ислама -  это в основном бывшие колониальные и 
полуколониальные государства, которые сохраняются в качестве объекта иностранной 
эксплуатации и после завоевания ими политической власти. В этой борьбе 
мусульманская религия играла роль движущего идеологического фактора.

Во-вторьк, социальной базой в борьбе против засилья иностранного капитала в 
основном является сельское население, обладающее религиозно-традиционньши 
воззрениями и психологией.

В-третьих, сохранение влияния ислама в большинстве стран с мусульманским 
населением связано с отождествлением ислама с национальньши ценностями. Так, в 
странах Ближнего и Дальнего Востока сопротивление иностранному господству 
происходит зачастую в форме исламского движения против тлетворного западного 
присутствия ' и влияния (например, противопоставление ислама религиям 
"многобожников", мусульманского "тавхида" -  единства - западному плюрализму, 
вьщвижение лозунга джихада -  священной войны за свою веру).

В-четвертьк, в консервации ислама как средства существующих режимов 
заинтересованы представители национальной буржуазии, иришедшие к власти после 
распада колониальной системы.
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Государства, которые именуют себя исламскими, стремятся к пропаганде ислама 
как единственно правильного пути решения всех проблем, стояпщх перед обществом и 
государством.. Ссылка на установления ислама может служить в этих странах 
обоснованием того, что воля народа не играет существенной роли в жизни государства. 
Так, по мнению пакистанских богословов в мусульманском государстве осуществление 
предписаний Аллаха -  главная цель, а воля народа занимает подчиненное положение. С 
этой точки зрения народ имеет право на восстание, революции, но не для своего 
освобождения, а для освобождения религии. Поэтому народ восстает против тирании, 
чтобы стать рабами бога.

Следовательно, к предписаниям Аллаха можно отнести все, что в тот или иной 
момент является угодным для людей, находящихся у власти. Лозунг исламизации во 
многих случаях служит "пустым звуком", под прикрытием которого ведется политика, 
нужная в данньШ момент правящим классом и группировкам соответствующих 
государств.

Образование новьк независимьк государств Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении, 1Сыргызстана и Таджикистана явилось для многих стран Ближнего и 
Среднего Востока одной из возможностей осуществления своих интересов под 
лозунгом исламизации. Проявления подобного рода -  исламский фундаментализм и 
проникновение в государства Средней Азии религиозной секты ваххабистов.

В данной связи перед респондентами бьш поставлен вопрос: "Почему в 
Узбекистане запретили деятельность религиозной секты ваххабистов?" Опрос дал 
следующие результаты: 32,2 % опрощенных считают, что ваххабисты способствуют 
разжиганию межнациональной розни; 29,1 % полагают, что они сеют раздор в 
исламском мире; 23 % считают, что они создают политические партии и хотят добиться 
политической власти и 16 % думают, что ваххабисты, как и все исламские 
фундаменталисты используют террористические методы (например, террористический 
акт в феврале 1999 года против президента Узбекистана). Прежде чем анализировать 
мнения респондентов, следует понять, что собой представляют ваххабисты. Хотя ислам 
в какой-то степени и сплачивает людей на основе общности религии, но ни 
национальные, ни классовые противоречия в странах ислама не исчезли, напротив, они 
постепенно обострились. Это наишо отражение в разных течениях и сектах 
мусульманской религии. В XVIII в. среди бедуинов в Аравии возникло течение 
ваххабистов (последователей Муххамеда Ибн Абдель Ваххаба), в котором отразился 
стихийный протест кочевников против богатства и роскоши городских купцов и 
богачей. Ваххабисты требовали возвращения к патриархальной простое жизни первых 
веков ислама, строгого исполнения предписанных обрядов и запретов, уничтожения 
роскоши, боролись с европейскими культурными влияниями, не признавали культа 
святых, поклонялись только одному Богу. После жестокой борьбы во внутренней 
Аравии подчинили себе хиджас с городами Меккой и Мединой. В государстве 
Саудовская Аравия, объединившем обе области, ваххабизм сделался господствующей 
религией. Среди других исламских государств Саудовская Аравия является 
еретической страной, т.к. ее религия не просто ислам, а его ваххабистская 
разновидность.

Проник1{овение религиозной секты ваххабистов в государства Средней Азии -  не 
случайный факт. Под лозунгом ислаш ваххабисты будут осуществлять 
дестабилизацию среди многонационального населения данного региона.
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исповедующего разные религии, с целью установления над этами странами 
политического и экономического господства. Именно религия, как показывает история 
большинства народов, служит причиной многих конфликтов и войн в разных регионах 
мира в конце XX столетия.

Таким образом, положение религии в современном обществе достаточно 
противоречиво, и оценить ее роль, возможности и перспективы -  одна из важнейших 
проблем. Сегодня характерньш и закономерньш для современного мира является с 
одной стороны, оживление религии, а с другой -  процесс секуляризации, в результате 
которого религия утрачивает свое влияние на жизнь цивилизованного общества и 
отдельной образованной личности. Однако секуляризация определяет лишь общую 
тенденцию, которая не исключает усиления влияния религии в пределах конкретного 
региона под воздействием на нее благоприятньк условий и факторов.

В ХХв. роль науки как инструмента познания неуклонно возрастала и продолжает 
расти. Знаниарасщирило горизонты человеческого видения мира и возможности его 
действия. Но при этом не произошло того, чего ожидали просветители прошлого: 
развитие науки не привело к автоматическому вьггеснению религии, которое должно 
бьшо бы знаменовать торжество истины над заблуждением. Все оказалось сложнее.

Развитие науки постепенно формирует новый тип отношения к миру, которое не 
нуждается в гипотезе о Боге. Научное знание, независимое от религии, 
продемонстрировало огромную эффективность в объяснении действительности на 
основе вьмвления естественньк причин явлений. И не случайно в настоящее время 
атеисты и неверующие земного шара составляют около 1 млрд. человек. Это говорит о 
преобладании атеизма над традиционной религией и ее отдельньши течениями.

Однако следует сказать и о том, что подлинньш духовньш процесс не разрушает 
завоевания религиозной культуры, он опирается на них и стремится осознать 
общечеловеческое содержание нравственньк ценностей. Вот почему религиозная этика
-  этика, опирающаяся на веру в Бога, и безрелигиозная этика светского гуманизма 
стоят вместе в своем противодействии аморализму, бесчеловечности, нравственному 
распаду. Сегодня Кыргызстан, как и другие новые независимые государства строит 
демократическое государство, основанное на свободе совести. Свобода совести 
отрицает всякую госрелигию, обеспечивающую привилегии своим последователям и 
ущемляющую интересы инаковерующих. Демократическое государство -  это светское 
государство, которое не занимается пропагандой ни религий, ни атеизма и права 
граждан которого действительно не зависят от их отношения к религии, от их выбора 
между религиозной верой и атеистическими убеждениями. Ни религия, ни атеизм не 
должны рассматриваться в качестве государственной идеологии и нельзя их 
противопоставлять друг другу.

Нетерпимость по отношению к церкви и верующим рождает ответную реакцию, 
может способствовать разжиганию религиозного фанатизма, т.е. вражды и ненависти 
между людьми в связи с их отношением к той или иной религии. Степень реализации 
свободы совести является мерой, достигнутой обществом свободы. Свобода совести -  
это свобода от духовного насилия, с какой бы стороны угроза такого насилия не 
исходила. Свобода исповедовать религию или придерживаться других убеждений 
может быгь ограничена лишь условиями охраны общественной безопасности и 
порядка, жизни, здоровья и морали, а также правами и свободами других.
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Духовное здоровье общества зависит не от того, что будет разрушена религия и 
восторжествует атеизм или наоборот, но от преодоления фанатизма, нетерпимости в 
любых ее формах их проявления -  как религиозной, так и атеистической. Наука и 
религия не могут рассматриваться как полностью исключаюпще друг друга 
противоположности. Религия по сравнению с наукой - иная форма духовной жизни. 
Само по себе научное знание автоматически не определяет мировоззренческую 
ориентацию, включая и выбор между религиозной верой и атеистическими 
убеждениями. Среди ученьк есть люди веруюпще и есть атеисты. Однако религиозные 
убеждения человека - не повод к его отлучению от науки.

Результаты социологического исследования позволили сделать авторам 
следующие выводы. Духовное возрождение, обретение истоков национальных корней 
молодежью нашего региона понимается как необходимость обращения к религии и 
религиозньш.’ ценностям, адекватным в традиционном представлении 
общечеловеческим ценностям. Действительно, религия является одним из путей к 
идеалам духовности. Именно религия и ее ценности могут выступать объединяющим 
фактором взамен прежнего -  коммунистической идеологии. Но здесь мы больше имеем 
дело с упованием на религию как на универсальное средство нравственного 
совершенствования общества и достижения согласия между людьми.

Обращение к наследию прошлого, к истории мировой человеческой мысли 
показывает, что интерес к проблемам нравственного самопознания, смысла и ценности 
жизни, предназначения и сущности человека -  это неотъемлемьш элемент 
мировосприятия религиозньк философов и теологов. Религия таит в себе 
общечеловеческое содержание доверия и веры, интереса и оптимизма, которое связано 
с принципом равньк прав людей перед законом Господа и нравственности, равньк 
шансов на выражение удовлетворения своего стремления, независимо от образа жизни 
и мышления людей. Она одухотворяет форму самоочищения и знания вечньк истин, 
приложимьк ; K  жизни, и опыт преломления знания к жизни. Если не видеть 
общечеловеческое в религии, то она теряет смыл в качестве важнейшего принципа и 
правила человеко-знания, способа сочетания мудрости слов с мудростью действий.

Повышенное внимание молодежи к жизни "небесной" надо искать на земле, в 
наших земных заботах и тревогах. Ведь религия -  это форма общественного сознания, 
своеобразно отражающая человеческое бытие. Если мы обратимся к истории, то 
заметим, что именно в кризисных ситуациях, на переломных этапах религия 
оказывалась популярной и притягательной силой. Проповедь идеи согласия позволила 
и позволяет религиозньш конфессиям' и сейчас играть консолидирующую или даже 
определяющую роль в обществе. Именно эта миссия привлекает симпатии людей.

Культурно-исторические особенности тюркского народа в Кьфгызстане таковы, 
что подавляющее большинство мусульман составляют сунниты. А там, где 
исповедуется суннизм, открыто провозглашается отделение религии от политики, 
исходящее из принципа "нет политики в религии и нет религии в политике". Ведь 
политизация религии ведет к тому, что в самом вероучении на первый план, в угоду 
политической' конъюнктуре, начинают сознательно выпячиваться, а порою и 
абсолютизироваться, второстепенные, не принципиальные, а потому не вьггекающие из 
ее содержания моменты, принадлежащие чаще всего к той или иной исторической 
эпохе. Например, распространенньШ в исламском фундаментализме "джихад" (борьба с 
неверными) никогда не входил в число пяти столпов мусульманской веры.
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Представители ведущих религаозньк конфессий в республике -  ислама и христианства
-  считают, что каждая религия может внести свой вклад в утверждение достоинства 
нации, в возрождение республики. Все они располагают потенциальньши 
возможностями в достижении межэтнического согласия и духовного единения 
человечества. В любой из них могут объединиться люди различньк этнокультур. 
Соответственно культура вообще и религиозная в частности и есть тот инструмент 
связи, единства, который избавит общество от развала и разрушения.

Известно, что Всемирная исламская Лига осудила проявление любых форм 
религиозной нетерпимости, попытки использования религиозного фактора для 
достижения определенньк политических целей, поскольку это противоречит духу 
ислама и хрис.тианства.

Следовательно, религии Кыргьпстана выбирают в качестве основной стратегии 
социальной жизни идеалы ненасилия и приоритета общечеловеческих ценностей, 
идеалы согласия и духовного единства людей, воспитание их в духе толерантности, 
уважения к достижениям различньк этнокультур. Складьшается тенденция к созданию 
единой религии, к поиску единого Бога через возвращение и приобретение единьк 
ценностей. Ведь всемирная исторелигия не является принадлежностью какой-то одной 
нации, одного народа или расы. Она наднациональна и надрасова. По справедливому 
замечанию П. Чаадаева учение, основанное на верховном принципе единства, более 
всего соответствует истинному духу религии.

По нащему мнению, как не велико число факторов, влияющих на общественное 
согласие, в конечном счете решающими являются благоразумие, миролюбие, 
терпимость и гуманность граждан.
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