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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ОРУС ПРАВОСЛАВ ЧИРКӨӨСҮНҮН ТАРЫХЫ 

КОНФЕССИЯЛАР АРАЛЫК КЫЗМАТТАШТЫКТЫН КОНТЕКСТИНДЕ 

 

Аннотация: Бул макалада Кыргызстандагы орус православдык чиркөөсүнүн алгачкы 

чиркөөлөрү негизделгенден баштап азыркы учурга чейинки тарыхы камтылган жана анын 

өлкөдө иштеп жаткан башка конфессиялар менен өз ара аракеттенүү процесси 

чагылдырылган. Маданий мурастарды (храмдар, монастырлар, архитектуралык эстеликтер) 

сактоодо православиенин ролу, кайрымдуулук көрсөтүүдө, муктаж болгондорго жардам 

көрсөтүүдө ж.б. 

Кыргызстандагы чиркөө-мамлекеттик мамилелердин көйгөйлөрүнө талдоо 

жүргүзүүнүн негизинде авторлор Бишкек жана Кыргыз епархиясын каттоо маселесин 

чечүүдөгү кыйынчылыктар менен катар мамлекет епархиянын жигердүү ишмердүүлүгүнө 

тоскоолдук кылбаганын белгилешти. Авторлордун айтымында, буга жергиликтүү бийликтин 

православиеге болгон сый мамилеси себеп болгон; Россияга, православ динин тутунган калкка 

урмат-сый менен мамиле кылуу. Бүгүнкү күндө православие салттуу ислам дини менен өз ара 

сый мамиледе экени белгиленет. 

Негизги сөздөр: мамлекет, коом, дин, Орус православдык чиркөөсү, православдык 

аскер чиркөөсү, епархия, социалдык кызмат. 
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Аннотация: в данной статье освещается история Русской православной церкви (РПЦ) 

в Кыргызстане от основания первых приходов до современности, показан процесс ее 

взаимодействия с другими конфессиями, функционирующими в стране. Показана роль 

православия в сохранении культурного наследия, (храмов, монастырей, памятников 

архитектуры), социальная деятельность в оказании благотворительности, помощь 

нуждающимся и др. 

На основе анализа проблем церковно-государственных отношений в Кыргызстане 

авторы отметили, что наряду с затруднениями решения вопроса о регистрации Бишкекской и 

Кыргызстанской епархии, государство не препятствовало епархии проводить активную 

деятельность. По мнению авторов, причиной которого является уважительное отношение 

местных властей к православию; уважительное отношение к России, к тому населению, 

которое исповедует православную религию отмечено, что на сегодняшний день Православие 

находится во взаимоуважительных отношениях с традиционной религией Ислам.  

Ключевые слова: государство, общество, религия, РПЦ, православные военные 

приходы, епархия, социальное служение.  
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HISTORY OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN KYRGYZSTAN  

IN THE CONTEXT OF INTERFAITH COOPERATION 

 

Abstract: This article covers the history of the Russian Orthodox Church in Kyrgyzstan from 

the founding of the first parishes to the present day, shows the process of its interaction with other 

faiths operating in the country. The role of Orthodoxy in preserving cultural heritage (temples, 

monasteries, architectural monuments), social activities in providing charity, assistance to those in 

need, etc. is shown. 

Based on the analysis of the problems of church-state relations in Kyrgyzstan, the authors 

noted that along with the difficulties in resolving the issue of registering the Bishkek and Kyrgyz 

dioceses, the state did not prevent the diocese from carrying out active activities. According to the 

authors, the reason for which is the respectful attitude of local authorities to Orthodoxy; respectful 

attitude to Russia, to the population that professes the Orthodox religion. It is noted that today 

Orthodoxy is in mutually respectful relations with the traditional religion of Islam. 

Key words: state, society, religion, Russian Orthodox Church, Orthodox military parishes, 

diocese, social service. 

 

Актуальность исследования роли Русской православной церкви (РПЦ) в Кыргызстане 

в контексте межконфессионального взаимодействия обусловлена множеством факторов. Во-
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первых, историческое наследие Русской православной церкви в Кыргызстане, тесно связано с 

историей региона и оказывает существенное влияние на культурное и духовное наследие 

страны. Во-вторых, республика является многонациональным государством с различными 

религиозными конфессиями. Опыт межконфессионального сотрудничества для 

многоэтничного и многоконфессионального Кыргызстана чрезмерно важен. В Кыргызстане в 

настоящее время проживает более 80 этнических групп, функционирует более 3 тысяч 

религиозных организаций, представленных различными религиозными направлениями и РПЦ 

играет важную роль в межконфессиональном диалоге и общественной жизни республики, 

наряду с Духовным управлением Кыргызстана (ДУМК).  

Безусловно, отношения между церковью и государством являются актуальной проблемой 

для многих стран. Изучение опыта Кыргызстана в этом отношении может быть полезно для 

понимания общих тенденций в развитии светских государств. Изучение взаимоотношений 

РПЦ с государством и другими религиозными организациями позволяет понять особенности 

межконфессионального диалога в многонациональном обществе и оценить вклад церкви в 

развитие гражданского общества в условиях глобализации.  

Межконфессиональный диалог является важным фактором общественно-политической 

стабильности. Для выполнения такой высокой миссии религиозные организации располагают 

большими возможностями: во-первых, в учениях мировых религий  сосредоточен мощный 

потенциал общечеловеческих ценностей, способствующих сближению разных народов, 

зовущих к миру, согласию, созиданию; во-вторых, ими накоплен многовековой опыт 

сглаживания различного рода социальных, национальных, политических противоречий, 

исполнения роли действенного фактора обеспечения целостности общества; в-третьих, они 

обладают  огромным идейным багажом, соответствующими кадрами и навыками, которые 

могут быть и уже практически направлены на духовное оздоровление общества; в -четвертых, 

в нынешних  условиях морально-нравственного кризиса они могут способствовать 

переориентации общества и личности в плане перестановки приоритетов с материальных 

потребностей на духовные; в-пятых, они обладают большим авторитетом, нежели другие 

институты.  

Историю Русской Православной Церкви в Средней Азии и Киргизии изучали такие 

ученые, как: Озмитель Е.Е., Митрополит Ташкентский Среднеазиатский Владимир, Горячева 

В.Д., Носова Е.В., Буряков Ю., Дорофеев Р., Флыгин Ю.С., Бартольд В.В., Булгаковский Д., 

Мазуренко Е.А., Орловский Д., Табышалиева А., Иванова И.И., Каретникова О.Р., 

Ходаковская О., которые помогли изучить исторический и богословский контекст 

возникновения и развития православия в Кыргызстане.  

Исследователь истории РПЦ в Кыргызстане профессор Е.Озмитель историию 

православия в Кыргызстане, делит на два этапа. “Первый из них приходится на средние века, 

связан с историей первых общин, распространением христианства на восток, а также с 

деятельностью митрополий Центрально-Азиатской Церкви со II по XVII вв. Второй этап 

приходится на новое и новейшее время, связан с приходами Русской Православной Церкви и 

делится на: 

1) Имперский период (30-е гг. XIX в. - 1917 г.); 

2) Советский период (1917-1991 гг.); 

3) Постсоветский период, современность. 

К первому периоду относится деятельность Оренбургской, Томской и Туркестанской 

епархий Русской Православной Церкви на завоеванных русскими войсками, присоединенных 
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и освоенных переселенцами землях Средней Азии. Со вторым - деятельность Московского 

патриархата Русской Православной Церкви, Истинной Православной Церкви и 

Обновленческой «Живой церкви» в условиях социалистического режима. На этот период 

приходится реорганизация епархий по республикам. Третий период отмечен деятельностью 

Среднеазиатской епархии (с 2002 г. - митрополии) Московского патриархата на территории 

четырех, ныне независимых государств (Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и 

Таджикистан)” [1, с.33]. 

В конце 19 века, когда Кыргызстан находился в составе Российской Империи Русская 

православная церковь создавалась для православных солдат русской армии и переселенцев, 

которые нуждались в вере и церковном служении. 

Временным храмом для первого православного прихода, созданного в 1850 г. стала 

большая юрта в городе Кара_Кол. Свято-Троицкий храм, ныне существующий в Кара Коле и 

Иссык-Кульский монастырь, сыграли большую роль в распространении православия в 

Кыргызстане.  

Позднее начали строить небольшие храмы из сырцового кирпича - пахсы. Только после 

письма жалобы на имя русского Императора Александра Ш на убогий вид православных 

храмов по сравнению с грандиозными монументальными мечетями, написанного 

губернатором Розенбахом в 1888 г. появились красивые храмы, построенные по правилам 

русского православного зодчества [2]. 

Благодаря толерантной политике Екатерины Великой «мусульманство объявлялось 

законной верой подданных татар, башкирцев и прочих азиатских племен», требовалось 

проявлять справедливость к нуждам и интересам мусульман. Для них был выработан особый 

текст присяги на Коране, которую мусульмане должны были произносить при вступлении на 

государственную службу. Поэтому в Туркестане не просто демонстрировали лояльность к 

мусульманам, но и поддерживали их. 

В Кыргызстане генерал Г.А.Колпаковский разрешал воинам мусульманам молиться, 

ходить в мечеть, доходы мусульманского духовенства не облагались налогами, были 

сохранены вакуфные земли, сохранялись шариатские суды, юрисдикции русских властей 

подлежали только самые тяжкие уголовные преступления. Выделялись средства для 

восстановления старинных мечетей и медресе, из Казани везли Коран. Так как Российская 

империя была заинтересована в мире и спокойствии края. 

Появление в Кыргызстане приходов Русской православной церкви происходило мирно 

и спокойно. К переселенцам кыргызы относились доброжелательно с большим интересом, 

которые находились в бедственном положении. В своих рассказах переселенцы часто с 

благодарностью вспоминали о гостеприимстве, проявленном по отношению к ним в юртах и 

караван-сараях, «Местные жители сочувствуют бедным переселенцам; без того сколько 

народу померло бы от голода и нужды» говорили очевидцы [3, ч.166]. 

Соответственно, местное население с благожелательным интересом относилось к 

православному духовенству. Священника они называли муллой в черном халате, а храмы 

русскими мечетями.  

Архивные документы свидетельствуют о том, что, когда один крестьянин из села 

Троицкое собирал деньги на строительство храма, как в его избу явился человек, в большой 

чалме и в очень блестящем тулупе имам из соседнего села он перепугался. Но вошедший 

оказался имамом из соседнего селения, он положил на стол кошелек золотыми монетами-
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пожертвование на русскую мечеть. Подобным образом, за счет мусульман были построены 

еще три сельских храма [3, с.167].  

Первоначально они были глинобитные, которые были уничтожены мощным 

разрушительным землетрясением в 80-е гг. 19 в. Затем были построены деревяные из 

посаженных прихожанами быстрорастущих тополей. 

Миссионерство практически не велось, за 60 лет существования РПЦ в Туркестане 

только 8 кыргызов перешли в православие, а 9 русских приняли ислам. 

Свято-Троицкий храм построенный в 1895 г. являлся местом паломничества для 

православных Семиречья и всего Туркестана. В иссыккульском монастыре существовал 

приют для детей сирот, которые обучались. Обитель существовала за собственный счет. 

Хозяйство насчитывало мельницу, лесопилку, кузницу, портняжную мастерскую, скотный 

двор с тремястами голов скота, богатые рыбные ловли, пасека, с 225 ульями, выращивали 

урожай, пщеницы, ржи, овощей на угодьях 2,5 тыс. гектаров.  

  Первоначально, первые приходы создавались для военных в Пишпеке, Нарыне и Оше, 

где были расположены войсковые части.  Позднее военные приходы стали обычными по мере 

роста прихожан Русской Православной Церкви.  

К моменту революции 1917 года на территории современного Кыргызстана было более 

30 церквей. В то время здесь находился один из трех православных монастырей в Средней 

Азии, Свято-Троицкий монастырь на берегу озера Иссык-Куль. 

После октябрьской революции 1917 г. большевики, обещавшие свободу совести и 

вероисповедания, в действительности начали борьбу с религией, обьявив ее врагом народа. 

Декретом советской власти “Об отделении церкви от государства и школы от церкви” все 

религии уравнивались и запрещалась дискриминация по признаку веры. В действительности, 

большевики подорвали позиции религии и национализировали церковную собственность, 

лишив их юридического статуса. 

Исследователь государственно-религиозных отношений, доцент КРСУ Е. Носова 

классифицирует антирелигиозную деятельность совестского государства на два периода. 

Первый - с 1917 по 40-е предвоенные годы и второй – с1940-1990 гг. Для первого периода 

характерно проведение тотальной репрессивной политики. 

Этой позиции придерживается и исследователь истории РПЦ в Кыргызстане профессор 

Е.Озмитель, “епископов, священников, священнослужителей арестовывали, расстреливали, 

ссылали в концлагеря, лишали их гражданских прав. Вмешательство государства во 

внутренние дела Церкви было очень велико во все почти годы Советской власти: отнято право 

распоряжаться собственным имуществом, строить и украшать храмы, отняты сами эти храмы, 

запрещалась благотворительность, некоторые виды церковных служб, преследовалось 

произнесение проповедей и ношение священнической одежды, привлечение к богослужению 

детей; вокруг назначения на кафедры и приходы создавались политические интриги, 

манипуляции с параллельной «обновленческой» иерархией, расколами и многое другое. Из 

событий, последовавших за принятием Декрета об отделении церкви от государства, видно, 

что он был заведомо рассчитан не на утверждение демократических свобод, а на 

конституционное обоснование начала гонений на Церковь. Декрет изначально носил 

принципиально антицерковный, антиправославный характер. Никакие уступки очень 

лояльных к революции и даже революционно настроенных православных верующих 

Кыргызстана, никакое их желание мирно жить при новом режиме не могли остановить 
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целенаправленную политику советских органов власти, направленную на уничтожение 

Церкви” [1, с.67]. 

Для второго периода характерно послабление репрессий в отношении 

священнослужителей. 

Послабление репрессий в отношении церкви и духовенства во время Великой 

Отечественной войны было вызвано совокупностью политических, социальных и 

идеологических факторов. Это было вынужденной мерой, направленной на мобилизацию 

общества и укрепление тыла. Религия всегда играла важную роль в консолидации общества и 

укреплении национального духа. В условиях войны, когда требовалось объединить всех 

граждан для борьбы с общим врагом, государство обратилось к религии за поддержкой. Кроме 

того, значительная часть советского населения и православные и мусульмане сохраняли 

религиозные убеждения, несмотря на проводимую атеистическую пропаганду. Война с 

фашистской Германией, вынудила советскую власть пересмотреть свою атеистическую 

политику. Многие союзники СССР во Второй мировой войне были религиозными 

государствами. Сотрудничество с ними требовало демонстрации религиозной терпимости. 

Огромные людские потери, вызванные войной, привели к росту религиозности среди 

населения. Люди искали утешения и поддержки в вере. Религия могла стать объединяющим 

фактором для многонационального советского народа. Однако, это послабление было 

временным и относительным, атеистическая идеология оставалась официальной 

государственной идеологией. После окончания войны репрессии в отношении церкви 

возобновились, хотя и в менее жесткой форме. 

В Кыргызстане в рамках ослабления преследований во время Второй мировой войны 

были вновь открыты многие церкви, из них к 1946 году действовало 32 церкви.  

После смерти Сталина, смена руководства страны в 1953 г. повлекла за собой изменения 

в жизни страны, возросла свобода и активность верующих. Расширились международные 

связи, хотя Совет по делам религиозных культов и Совета по делам Русской православной 

церкви создал картотеку на религиозных деятелей всех стран, в которой в 1953 г. числилось 

более 1 500 человек. Большое внимание уделялось общению религиозных обществ с 

иностранными делегациями. Главы обществ обязаны были докладывать о каждом таком 

случае. В 1953 г. религиозные общества посетило 36 делегаций, а за 10 месяцев 1954 г. – 55. 

Причем, большинство вопросов сводилось к свободе вероисповедания [5, с.13]. 

В данный период, уменьшилась секретность в работе Совета. А с 1953 г. был отменен 

гриф секретности, были рассекречены отчеты за предыдущие годы. Были систематизированы 

материалы Совета по делам культов. В 1965 г. был образован Совет по делам религий при 

Совете Министров СССР, основной функцией которого был тотальный контроль за 

деятельностью религиозных организаций и священнослужителей. 

Таким образом, Ислам и РПЦ в Кыргызстане пережили трагические годы гонений и 

репрессий в советский период, но всегда сохраняли дружественные отношения между собой. 

Одним из основных ее результатов сегодня является конструктивно выстроенные 

взаимоотношения на религиозной почве, лидеры религиозных отношений принимают участие 

в обсуждении проектов законов и положений по реализации права на свободу 

вероисповедания, активно участвуют в площадках по межконфессиональному и 

государственно-конфессиональному диалогу, между ними налажены доверительные 

отношения.    
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Освещая исторический опыт и практику межрелигиозного взаимодействия в 

Кыргызстане, следует отметить, что история исламо-христианского диалога является 

образцом и примером для подражания для других. К счастью, и сегодня эта традиция 

соблюдается между ДУМК и РПЦ, долговременное более чем полутора столетнее 

взаимодействие, на что были следующие причины: 

Особенно активно развиваются социокультурное, научно-просветительское, 

образовательное, молодежное, паломническое направления. Существовавшие ранее виды 

деятельности приобретают системный характер, организованные формы, научно-

практическую базу, оказываются активно связанными с зарубежным, преимущественно 

российским опытом. Перспективы развития деятельности Бишкекской и Кыргызстанской 

епархии мы видим в более активном вовлечении приходской деятельности отдаленных 

районов Кыргызстана. Также намечается тенденция к интеграции православной и светской 

социальной, научной, издательской деятельности. Эта тенденция, скорее всего, будет 

усиливаться в дальнейшем.  

С распадом Советского Союза количество православных приходов в Кыргызстане почти 

удвоилось до сорока четырех. Новый женский монастырь был основан в Кара-Балте на севере 

Кыргызстана. В 2011 году Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение 

отделить Православную Церковь в Кыргызстане от Ташкентской епархии и создать ее в 

качестве собственной епархии - епархии Бишкека при епископе. Бишкека и Кыргызстана. 

Новая епархия была включена в церковную провинцию Русской Православной Церкви в 

Средней Азии. 

Анализ проблем церковно-государственных отношений в Кыргызстане показал, что 

наряду с затруднениями решения вопроса о регистрации Бишкекской и Кыргызстанской 

епархии, государство не препятствовало незарегистрированной епархии проводить активную 

деятельность. Причинами такого политического решения являются следующие: уважительное 

отношение местных властей к православию; уважительное отношение к России, к тому 

населению, которое исповедует православную религию на территории Кыргызстана больше 

140 лет, то, что Православие находится во взаимоуважительных отношениях с традиционной 

религией Ислам.  

Фактов деструктивной, экстремистской деятельности, фактов внедрения в 

экономическую инфраструктуру государства, вмешательства в политику, во внутренние дела 

других конфессий, использования имущества и личной жизни граждан за всю историю РПЦ 

на территории Кыргызстана не обнаружено.  

1 ноября 2021 г.  в Бишкеке состоялась международная конференция «Православие и 

Ислам — религии мира». До этой конференции в 2017 и 2018 г. состоялись международные 

научно-практические конференции «Ислам в современном светском государстве». На всех 

конференциях приняли участие руководители госслужб, представители уполномоченных 

органов по делам религий, представители авторитетных международных организаций и 

известные зарубежные эксперты-исламоведы, которые обсудили актуальные вопросы в 

религиозной сфере, такие как: 

- обмен опытом и лучшими практиками взаимодействия государства и религии; 

- сохранение культурной самобытности национальных государств как способ 

предотвращения радикализации; 

- методы предотвращения политизации Ислама. 

- модели и практики религиозного и религиоведческого образования; 
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- освещение вопросов религии в СМИ и Интернете; 

- роль религиозных женщин в современном обществе [6]. 

Во всех конференциях принимали участие представители госорганов, религиозных 

организаций, академического и экспертного сообществ по вопросам религии, предупреждения 

радикализма и экстремизма из Кыргызстана, России и стран Центральной Азии. 

В своем Президент страны отметил, что ислам и православие являются нашим духовным 

наследием, выступают лучшим примером мирного сосуществования на основе 

взаимоуважения. «Ислам и православие — наше духовное наследие, мы ценим их как 

бесценное общее достояние. И мы обязаны грамотно использовать эти духовные ценности для 

развития государства» [6]. 

Государство со своей стороны гарантирует обеспечение конструктивного развития 

взаимодействия между религиями. Сохранение и укрепление межконфессионального мира и 

согласия в обществе, создадут условия для эффективного противостояния различным 

экстремистским и радикальным течениям.  

Тесное сотрудничество ислама и православия важны для сотрудничества граждан в 

рамках ЕврАзЭС. Многое зависит от религиозных лидеров, которые должны содействовать 

содействовать государству в развитии страны, нести ответственность за мир и стабильность в 

обществе.  

«Ислам и христианство, как и другие мировые религии, основаны на фундаментальных 

гуманистических ценностях, имеющих непреходящее значение — на милосердии и любви к 

ближнему, на справедливости и уважении к человеческой личности. Поэтому объединение 

усилий религиозных организаций, их конструктивное взаимодействие с государственными и 

общественными структурами обязательно будет содействовать укреплению гражданского 

мира и согласия в Кыргызстане и России. Очень важно сохранить наш позитивный 

исторический опыт, сберечь и передать потомкам уникальное достояние — добрые традиции 

дружбы, взаимного уважения и понимания между людьми, исповедующими разные религии», 

- было сказано в послании президента РФ к участникам конференции [7]. 

Участниками и гостями конференции было отмечено, что “религиозная политика в 

современном Кыргызстане способствует гармоничному развитию религиозных институтов и 

их интеграции в жизнь общества.  Народная и духовная дипломатии межрелигиозного 

взаимодействия укрепят человеческие связи и сблизят сердца. Точно так же, как 

экономическая интеграции и единый рынок труда выгодны обеим странам, так и в духовной 

сфере наше движение навстречу друг другу должно стать обоюдным и полным, что обеспечит 

нам успех не только здесь и сейчас, но составит основу нашего союзничества и преданности 

этой дружбе на многие поколения вперед» [6]. 

Православные граждане внесли большой вклад в создание культуры Кыргызстана, 

имеют (как на административном, так и на личном уровне) богатый опыт позитивного 

сотрудничества с органами власти и общественными организациями в разных сферах: 

образовательной, научной, воспитательной, благотворительной, идеологической 

(патриотической), в области художественной культуры.  

Владыка Савватий считает, что «у Кыргызстана особая роль, находясь среди небесных, 

божественных гор н в самом центре, сердце цивилизаций он по праву - предназначен стать 

площадкой взаимодействия цивилизаций.  Мы можем объединяться в экономике, культуре, в 

укреплении семейных традиций, духовности. Неслучайно Чолпон-Атинский саммит глав 

государств Центральной Азии, который состоялся недавно, призывал к обмену 
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материальными и духовными ценностями как когда-то на Шелковом пути. А Кыргызстан, как 

я вижу, может и должен стать перекрестком экономического и духовного обогащения 

народов" [6]. Очевидно, что наличие подобных религиозных организаций как РПЦ является 

стабилизирующим фактором и в религиозной ситуации страны, и в обществе в целом.  

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- В Кыргызской Республике заложены основы для формирования позитивного характера 

взаимодействия государственных органов и религиозных организаций, консолидации их 

усилий в целях решения значимых социальных проблем, в том числе профилактики 

радикализации и распространения экстремистских идей; 

- Православие и Ислам обладают мощным мобилизационным потенциалом для 

воспитания духовного гражданина и нравственного общества.  

 - Созданы условия для гармоничного сосуществования религиозных вероучений наряду 

с другими направлениями гуманитарных и естественно-научных представлений, обеспечивая 

защиту прав граждан, независимо от их отношения к религии; 

Важно помнить, что в зависимости от сложившихся особенностей общественно-

политической, социально-экономической ситуации, нерешенных вызовов и угроз, процессы в 

религиозной сфере могут меняться. 
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