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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Энциклопедический словарь социологии религии» является результатом работы большого коллектива ав-
торов —  ученых из России и из стран ближнего и дальнего зарубежья. Замысел этого коллективного труда 
заключается в том, чтобы представить обобщающую картину социологии религии в том виде, как ее пони-
мают современные российские исследователи, с учетом состояния социологии религии в зарубежной науке.
Не менее важной целью участники авторского коллектива считают консолидацию социологов религии, 
прежде всего российских, для выработки актуального научного инструментария социологического иссле-
дования религиозной жизни общества. С этой целью при подготовке словаря были проведены научные об-
суждения, очные и заочные, по широкому кругу теоретико-методологических, эмпирических, прикладных 
и исторических аспектов социологии религии.
Координирующим центром этой деятельности стал Исследовательский комитет «Социология религии» 
Российского Общества социологов. По инициативе этого комитета в 2013–2016 годах в Москве на площадке 
МГИМО(У) была проведена серия научных семинаров и дискуссий, на которых обсуждались, в частности, 
вопросы создания «Энциклопедического словаря социологии религии». Начало было положено семинаром 
«Исследование современной религии: методы и методология» (январь 2013 г.), затем последовали обсужде-
ния на семинарах «История и современное состояние социологии религии в России и за рубежом» (июнь 
2013 г.), «Проблемы современной теоретической социологии религии: направления, концепции, понятий-
ный аппарат» (январь 2014 г.), «Предметное поле социологии религии: что, как и  зачем изучать?» (июнь 
2014 г.), «Социальная теория и религия: вызовы XXI века» (январь 2015 г.), «Религия и конфликт: современ-
ные вызовы и теоретико-методологические перспективы социологии религии» (январь 2016 г.). За время 
этих семинаров образовался авторский коллектив словаря, который составили более шестидесяти россий-
ских участников и более тридцати иностранных (из бывших советских республик и из ряда стран дальне-
го зарубежья). Российские участники обсуждали отдельные вопросы работы над статьями словаря также 
на заседаниях постоянного Научно-исследовательского семинара по социологии религии им. Ю. Ю. Сине-
линой при факультете социологии МГУ им. М. В. Ломоносова, на ряде всероссийских и региональных науч-
ных мероприятий (конференций, секций, круглых столов) по социологии религии (Белгород, Екатеринбург, 
Москва, Санкт-Петербург), на секции «Проблемы измерения религиозности: критерии, типы и результаты 
конкретно-социологических исследований» Третьего российского конгресса исследователей религии (Вла-
димир, октябрь 2016 г.).
Поскольку все участники словаря —  ученые, активно работающие в сфере науки и образования, то их лич-
ная деятельность по социологическому исследованию религии с необходимостью нашла отражение в содер-
жании авторских словарных статей. В процессе совместной работы стало очевидным, что многие авторы 
придерживаются расходящихся подходов, точек зрения и интерпретаций в области социологии религии. 
Свою роль в этом играют различающиеся научные предпочтения, принадлежность авторов к разным по-
колениям и исследовательским коллективам, мировоззренческие позиции. Исходя из этого обстоятельства, 
было решено представить в словаре весь обозначившийся спектр подходов и трактовок, показав тем самым 
нынешний уровень состояния российской социологии религии, с имеющимися научными разработками, 
проблемами и  дискуссиоными ситуациями. По  некоторым словарным темам даны несколько статей, от-
ражающих разные взгляды их авторов. В ряде случаев статьи написаны совместно несколькими авторами, 
объединенными общим или сближенным пониманием предмета. Статьи иноязычных авторов даются в со-
гласованных с ними русских переводах. Подчеркиванием в тексте обозначены термины, названия и имена, 
которым посвящены отдельные статьи.
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ти в области межконфессионального взаимодейст-
вия в Беларуси; Центр изучения современной рели-
гиозности, созданный в 2009 членами Экспертного 
совета при Уполномоченном по делам религий и на-
циональностей.
Целенаправленными исследованиями религии 
в рамках небольших грантовых проектов (в том чи-
сле методами социологии) занимаются единичные 
исследовательские центры, действующие в порядке 
научной инициативы: Центр исследований совре-
менной религиозности (ЦИСР, Минск, рук. Н. Ку-
тузова), Могилевский религиоведческий центр 
(до 2011 —  Региональный центр религиоведческих 
исследований; рук. В. Старостенко, О. Дьяченко), 
Центр религиоведческих исследований факультета 
философии и социальных наук БГУ (рук. С. Карасе-
ва). Сферу нетрадиционной религиозности и новых 
религиозных движений с  1997 изучает в  Беларуси 
Синодальный центр сектоведения им.  Иосифа Во-
лоцкого (до 2016 —  Информационно-консультатив-
ный центр) Белорусской православной церкви.
Лит.: Бреская О. Ю. Религиоведение в Беларуси в XXI веке: 
контекст социолога религии // Религиоведение на  пост-
советском пространстве / под общ. ред. П. Н. Костылева, 
сост К. А. Колкунова и  Т. А. Фолиева. М., 2011; Карасе-
ва С. Г. Институционализация религиоведения в Белару-
си // Философия и социальные науки. 2011. № 3–4; Кара-
сева С. Г., Короткая Т. П., Кутузова Н. А. Религиоведение 
в Беларуси: институциональное оформление и предмет-
ное поле // Евразия: Духовные традиции народов. 2012. 
№ 1; Новикова Л. Г. Религиозность в  Беларуси на  рубеже 
веков: тенденции и  особенности проявления: социоло-
гический аспект (2001) // Новикова Л. Г. Социология как 
судьба: избранное. Мн., 2012.

О. Ю. Бреская, C. Г. Карасева

Социология религии в Грузии. За годы независимо-
сти влияние церкви в  Грузии резко возросло. В  на-
стоящее время ок. 80% населения считают себя ве-
рующими православными (из них 12–18% регулярно 
совершают религиозные практики). Грузинская пра-
вославная церковь пользуется наибольшим доверием 
среди социальных институтов страны, а  рейтинг ее 
лидера, католикоса-патриарха Ильи II (ილია II), пре-
вышает 90%. Кроме православных, в Грузии имеются 
общины мусульман (10%), приверженцев Армянской 
апостольской церкви (4%), католиков (1%) и ряда ма-
лочисленных протестантских деноминаций.
Социологические исследования по  религиозным 
вопросам берут начало с конца 1990-х и проводятся 
силами как государственных, так и неправительст-
венных научных центров. Основная тематика —  ре-
лигиозные меньшинства и  их права, религиозная 
терпимость, религиозные ценности в  общей сис-
теме ценностей, влияние религиозных институтов, 
взаимоотношения государства и церкви.
Наиболее заметные исследования: 1. М. Чита-
швили (მ. ჩიტაშვილი) «Типы религиозной ори-

ентации, личностные характеристики и социальная 
когниция у  грузинских православных» (1998, ТГУ 
им. Джавахишвили, колич., кач., 1440 респ.) —  в ра-
боте сравнены «внутренний» и «внешний» типы ре-
лигиозности, прослежены их связи с личностными 
параметрами, показаны особенности конституи-
рования образа Бога, а также различия поведенче-
ских стратегий между верующими и неверующими; 
2. Я. Качкачишвили (ი. კაჭკაჭიშვილი) «Религиоз-
ная терпимость в Грузии: Реальность или «ложное 
сознание»?» (2004, ТГУ им. Джавахишвили, колич., 
1200 респ.) —  исследовались отношения к  различ-
ным религиозным меньшинствам и их когнитивные 
образы; 3. Д. Апрасидзе (დ. აფრასიძე), Э. Джге-
реная (ე. ჯგერენაია), Г. Зеданиа (გ. ზედანია), 
Л. Тархнишвили (ლ. თარხნიშვილი), С. Ратиани 
(ს. რატიანი), Г. Тевзадзе (გ. თევზაძე), Г. Хела-
швили (გ. ხელაშვილი) «Ценности грузинского 
общества» (2006, Фонд «Открытое общество —  Гру-
зия», колич., 1100 респ.) —  одной из главных задач 
исследования являлось определение места религии 
в общей системе доминантных ценностей (по Р. Ин-
глхарту, Inglehart) грузинского общества, а  также 
выявление типов религиозности в континууме мо-
дернизм —  традиционализм; 4. «Религии в Грузии» 
(2008)  —  справочное издание Центра толерант-
ности при Народном защитнике Грузии о  всех ре-
лигиозных группах в  стране; 5. Я. Качкачишвили 
(ი.კაჭკაჭიშვილი), Т. Матарадзе (თ. მატარაძე), 
Г. Нижарадзе (გ. ნიჟარაძე), Г. Шубитидзе (გ. 
შუბითიძე) «Культура труда и  религиозный дис-
курс в  религиозных общинах Грузии» (2013, НПО 
Институт социальных исследований и  анализа, 
кач.) —  в  работе, основанной на  идеях М. Вебера 
(Weber), исследовались религиозные ценности раз-
личных общин и их связь с этикой труда и экономи-
ческим поведением; сравнены трудовые аттитюды 
сельских и городских общин. Кроме указанных ра-
бот, религиозная тематика часто фигурирует в раз-
нообразных социологических опросах.
Лит.: Городское население Грузии о вопросах, связанных 
с религией / Г. Нижарадзе, Я. Качкачишвили, Р. Мшвидо-
бадзе, Г. Хуцишвили // Роль Православия в государствах 
Грузии и России: Материалы грузино-российской конфе-
ренции. Тбилиси, 2004.

Я. Качкачишвили, Г. Нижарадзе

Социология религии в  Казахстане. Социология 
религии в  Казахстане в  строгом научном смысле 
получила свое развитие начиная с конца 90-х прош-
лого столетия. Вместе с тем есть основания утвер-
ждать, что социальные идеи и  учения казахского 
народа имеют давнюю традицию.
В Казахстане научные исследования религии нача-
лись в конце XIX —  начале XX в. Крупными предста-
вителями данного направлении были Ч. Валиханов, 
И. Алтынсарин, А. Кунанбаев, Ж. Копеев, Ш. Ку-
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дайбердиев, А. Байтурсынов, М. Дулатов и  другие. 
Большинство работ посвящены исследованию ис-
лама на территории Казахстана, роли ислама в об-
щественно-политической жизни и  его влиянию 
на различные социальные институты традиционно-
го казахского общества. Обсуждение этого вопроса 
имело не столько теоретическое, сколько практиче-
ское значение.
Социально-политические взгляды этнографа, исто-
рика, просветителя, фольклориста и  путешест-
венника Чокана Валиханова изложены в таких из-
вестных трудах, как: «Записка о судебной реформе 
у  киргиз Сибирского ведомства», «Западный край 
Китайской империи», «Очерк Джунгарии», «Запи-
ски о  Кашгарии», «Народонаселение», «Промыш-
ленность и торговля», записка «О хлебопашестве», 
статьи о  казахском хане Аблае, о  кочевках киргиз. 
Правда, у  него нет целостной системы взглядов 
на  социальную роль религии. Однако в  ряде его 
произведений содержатся многочисленные выска-
зывания по различным вопросам религии в систе-
ме общественных отношений традиционного ка-
захского общества. В этом плане особую ценность 
и  интерес представляют такие его известные про-
изведения, как «Тенгри», «О  мусульманстве в  сте-
пи», «Следы шаманства у  киргизов», и  другие. Все 
эти работы опубликованы в 4-м томе пятитомного 
собрания сочинений Валиханова, изданном в 1961 
(переиздавался в  1985 и  2010). Валиханов в  своих 
исследованиях значительное место отводил особен-
ностям шаманских верований в условиях Казахста-
на, описал многочисленные обряды в кочевом быте, 
их переплетение с мифологическими представлени-
ями казахов. Валиханов ставит вопросы о полити-
ке правительства в  отношении поощрения ислама 
и о мероприятиях властей по поддержанию ислама 
в крае.
Ибрай (Ибрагим) Алтынсарин также внес значи-
тельный вклад в исследование религии в Казахстане, 
особенно ислама, его роли в системе общественно-
политических отношений. Ему было свойственно 
критическое отношение ко  многим религиозным 
институтам, при признании общей положительной 
роли религии в формировании личности в услови-
ях казахского общества.
Творческие интересы Абая Кунанбаева охватывают 
широкий круг проблем этики, познания, религии. 
Он обосновывает необходимость гуманизации об-
щественных отношений с  теолого-антропологиче-
ской позиции. Все вопросы должны раскрываться 
в  бытии человека и  через человека, черпая содер-
жание в  духовном опыте. Абай одним из  первых 
в  истории общественной мысли Казахстана осо-
знал значимость идеи развития человека. С  этой 
точки зрения он высказывал идеи о роли познания, 
знаний и эволюции общества, самоценности труда 

как основы существования. Изначальное обраще-
ние к истине вне прагматических целей, по мнению 
мыслителя, освобождает исследователя от  преду-
беждений, превратного толкования тех или иных 
суждений и  в  конечном итоге от  намеренных за-
блуждений. Абай отмечает преходящий характер 
любой научной истины. Исследование многообраз-
ных идей различных мыслителей приводит Абая 
к  признанию того, что существуют два основных 
«жизненных пути», один из которых провозглаша-
ет идею существования некой абсолютной причины 
мироздания, другой —  признание того, что человек 
свободен в своем творчестве. Абай был из тех лю-
дей, которые верили в возможность изменения со-
циальной среды, основанной на несправедливости. 
Он верил в возможность перевоспитания людей пу-
тем просвещения, в духе гуманизма.
Важным направлением социальной мысли Казах-
стана начала XX в. стали идеи и доктрины известных 
казахских просветителей и общественных деятелей. 
Это такие крупные фигуры, как Алихан Бокей-
ханов, Бакытжан Каратаев, Ахмет Байтурсынов, 
Мыржакып Дулатов, Магжан Жумабаев, —  каждый 
из них является достоянием национальной истории 
и культуры. Одним из важных направлений их ис-
следований является всестороннее изучение угрозы 
политизации ислама, когда Российское государст-
во вело курс на жесткое ограничение религиозных 
свобод мусульман. Естественно, что ответной реак-
цией на это стало провозглашение принципа равен-
ства всех религий и свободы вероисповеданий.
В советский период изучение религиозных проблем 
велось в  рамках исторического материализма, на-
учного коммунизма, истории КПСС, теории совет-
ского государства и права и, конечно же, с позиции 
атеизма. Первые социологические исследования 
и  подразделения в  Казахстане стали создаваться 
в конце 1960-х. Официальной датой институализа-
ции и  появления структуры, готовящей социоло-
гов, считается 1988, когда в Алматы в Казахском го-
сударственном университете им. аль-Фараби было 
открыто социологическое отделение. У истоков ка-
захстанской социологической науки стоял доктор 
философских наук, профессор М. С. Аженов. Сре-
ди его исследовании особое место занимают труды 
по социальной структуре; в частности, особый ин-
терес вызывает его монография «Социальная стра-
тификация в  Республике Казахстан». Различным 
проблемам социологии были посвящены доктор-
ские диссертации М. М. Тажина, К. Г. Габдуллиной, 
К. У. Биекенова, С. Т. Сейдуманова, З. К. Шаукено-
вой.
Но только с 90-х XX в. начали инициироваться по-
пытки формирования социологии религии в  ка-
честве исследовательской и  учебной дисциплины. 
Это связано прежде всего с  началом подготовки 
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религиоведов и в целом с институциализацией ре-
лигиоведения. Социология религии в  Казахстане 
развивается в  рамках религиоведения как его со-
ставляющая. В  1999 по  инициативе профессора 
Б. К. Кудайбергенова на  кафедре философии и  ме-
тодологии науки в КазНУ им. аль-Фараби была от-
крыта подготовка бакалавров и магистров по спе-
циальности «5В020600  —  Религиоведение». Среди 
учебных дисциплин стала преподаваться и социо-
логия религии.
Социология религии была введена как обязательная 
профессиональная дисциплина и  на  протяжении 
всего этого времени преподается в  казахстанских 
вузах как обязательный предмет при подготовке 
религиоведов и исламоведов. Cоциология религии 
в  Казахстане еще не  имеет необходимой самосто-
ятельности. Но  следует отметить, что она вполне 
реально приутствует в  системе религиоведческих 
исследований и  широко используется при изуче-
нии религии как социокультурного феномена, при 
исследовании взаимодействии религии и общества, 
религии и различных социальных институтов. Если 
в мировой социологии религии больше этими про-
блемами занимались социологии, то  в  Казахстане 
вопросами социологии религии в большей степени 
занимаются религиоведы.
Важнейший вклад в  развитие социологии ре-
лигии внесли профессора Б. К. Кудайбергенов, 
М. С. Орынбеков, Н. Ж. Байтенова. Б. К. Кудай-
бергенов свой путь в  социологию религии начал 
с  проблемы определении духовности. К  изучению 
феномена духовного он подходит исходя от насле-
дия прошлого, этнокультурного и  религиозно-фи-
лософского менталитета, нравственно-этических 
и эстетических исканий в сфере традиций, раскры-
вая сущность духовного опыта личности через по-
стижение диалога культур и религий. М. С. Орынбе-
кову принадлежат труды, посвященные выявлению 
особенности генезиса религиозности в  казахстан-
ском обществе, он впервые в систематической фор-
ме исследовал данную проблему, показав все мно-
гообразие доисламских форм верований, имевших 
место на  территории современного Казахстана 
(тенгрианство, зороастризм, манихейство, буддизм, 
несторианство и  яковитство). Н. Ж. Байтенова до-
билась открытия в 2010 PhD докторантуры по ре-
лигиоведению, призванной обеспечить фундамен-
тальную подготовку специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессионализма, дивергент-
ным мышлением, умением видеть противоречия 
и  проблемы современности, коммуникативной 
компетентностью, ориентированными на  соци-
ально и  личностно значимые ценности, учитывая 
современный международный опыт в  сочетании 
с  инновационными исследованиями и  непрерыв-
ной практикой. В это время, с учетом новых этно-

конфессиональных реалий казахстанского общест-
ва и  с  учетом осложнения религиозной ситуации 
в  стране, возникла острая необходимость в  ана-
литике таких проблем социологии религии, как 
трансформация роли религии в  современном ка-
захстанском обществе, взаимодействие религии 
и социума, религии и политики, религии и культу-
ры, проникновение религии в  глубинные стороны 
жизни человека, появление новых религиозных 
образований. В  результате всесторонних исследо-
ваний сложившейся религиозной ситуации в совре-
менном казахстанском обществе под руководством 
профессора Байтеновой вышли книги на казахском 
языке: «Религии Казахстана» (2008), «Современные 
нетрадиционные религиозные движения и культы» 
(2009), «Новые религиозные образования в  совре-
менном Казахстане» (2010), «Ислам в современном 
мире: тенденции и перспективы» (2012), «Традици-
онные религии современного Казахстана: межкон-
фессиональное согласие» (2014), «Религиоведческое 
образование в  современном Казахстане: состоя-
ние и  перспективы» (2014) и  другие, по  различ-
ным проблемам социологии религии. Исследова-
ния Байтеновой посвящены социальным аспектам 
современной религиозной ситуации в  Казахстане, 
ею проанализированы проблемы межэтнического 
и  межконфессионального согласия и  толерантно-
сти, место и роль ислама в системе социально-поли-
тических отношений.
Казахстанские ученые разрабатывают много иссле-
довательских проектов республиканского и  меж-
дународного значения. В число этих проектов вхо-
дят такие направления исследований, как «Роль 
религии в  современном казахстанском обществе», 
«Мониторинг межэтнических отношений и религи-
озной ситуации в Республике Казахстан», «Деятель-
ность новых религиозных организаций», «Возмож-
ности религии в снижении уровня вызовов и угроз 
современности: социально-политический анализ».
В Казахстане за последние десятилетия наметились 
новые тенденции, отражающие изменение соци-
альной роли религии в обществе и в жизни каждой 
отдельной личности. Среди них —  трансформация 
религии в современном мире, ее значение в обще-
ственном развитии; стремительный рост численно-
сти верующих и  количества религиозных объеди-
нений; появление новых деноминаций, усложнение 
межконфессиональных отношений; расширение 
сферы традиционных религиозных институтов 
и  их социальных функций; углубление восприим-
чивости широких кругов населения к  религиозно-
му воздействию. В  исследовании данных проблем 
в  ракурсе социологии религии можно выделить 
преподавателей кафедры религиоведения и культу-
рологии Казахского национального университета 
им.  аль-Фараби А. Д. Курманалиеву, Ш. С. Рысбе-
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кову, К. М. Борбасову, К. А. Затова, Б. К. Бейсенова, 
С. У. Абжалова, Б. Б. Мейрбаева. Ведущими спе-
циалистами по этому направлению также являют-
ся известные казахстанские ученые Е. Е. Бурова, 
А. А. Демеуова, А. Г. Косиченко, Т. В. Курганская, 
А. Муминов, Б. Сатершинов, Г. Т. Телебаев. Совре-
менное состояние социологии религии в Казахстане 
требует решения ряда важных вопросов. Необходи-
мо дальнейшее развитие эмпирических и приклад-
ных исследований, разработка новых методологий, 
методик и  техник исследования, новых способов 
интерпретации социальной действительности, свя-
занной с той или иной религиозной ситуацией.
Лит: Бурова Е. Е., Косиченко А. Г. Актуальные проблемы 
развития религиозной ситуации в республике Казах стан 
/ под общ. ред. З. К. Шаукеновой. Алматы, 2013; Ислам 
в  современном мире: тенденции и  перспективы / под 
ред. Н. Ж. Байтеновой и И. Челеби. (на казах. и тур. яз.). 
Алматы, 2012; Телебаев Г. Т. Этнорелигиозная идентифи-
кация молодежи Казахстана. Основные итоги республи-
канского социологического исследования. Астана, 2007; 
Традиционные религии современного Казахстана: меж-
конфессиональное согласие» / под ред. Н. Ж. Байтеновой 
(на казах. яз.). Алматы, 2014.

Н. Ж. Байтенова, А. А. Демеуова, Ш. С. Рысбекова

Социология религии в  Кыргызстане. Со  време-
ни обретения Кыргызстаном суверенитета в  1991 
религиозность его населения подверглась сущест-
венным изменениям. Если в период, предшествую-
щий распаду СССР, в республике функционировало 
39 мечетей и несколько христианских церквей и об-
щин, то в настоящее время официально зарегистри-
ровано 2989 религиозных организаций, из которых 
2595 исламских (ок. 87%) и  380 христианских (ок. 
13%), а  также 12 общин бахаи и  по  одной —  иу-
даистов и  буддистов. Приблизительно 8% населе-
ния Кыргызстана придерживаются православия, 
остальные принадлежат к  незначительным по  чи-
слу католикам и к разнообразным протестантским 
конфессиям. Наиболее представительными среди 
последних являются Союз евангельских христиан-
баптистов (34 общины), епархия Евангелическо-
лютеранской церкви (21 община), пятидесятники 
(18 общин), адвентисты седьмого дня (17 общин), 
Свидетели Иеговы (35 залов царств). Мечетей 
в Кыргызстане насчитывается 2743 (для сравнения: 
школ 2218, больниц и поликлиник 338).
Социологические исследования по  религиозным 
вопросам проводятся в Кыргызстане разрозненно, 
силами исследовательских организаций различного 
статуса и подчинения: государственных и в основ-
ном неправительственных; собственно социологи-
ческих и  в  той или иной мере религиоведческих. 
Последние отличаются почти полным отсутствием 
профессиональных научных кадров в  области ре-
лигиоведения и  крайне слабым взаимодействием 

с социологическими центрами. К социологическим 
центрам в Кыргызстане относятся следующие: Со-
циологическая ассоциация Кыргызстана, кафедра 
социологии и  социальной работы Кыргызского 
национального университета (КНУ) и  функцио-
нирующая при ней социологическая лаборатория, 
учебно-исследовательский центр «Общественное 
мнение» при КНУ, кафедра социологии Бишкекско-
го гуманитарного университета (БГУ), Центр соци-
ологических исследований БГУ, отдел социологиче-
ских и маркетинговых исследований БГУ, отделение 
социологии Кыргызско-Турецкого университета 
«Манас», Центр методологии науки и  социальных 
исследований НАН КР. К религиоведческим/теоло-
гическим аналитическим центрам можно отнести 
такие, как Центр исследования религиозной ситуа-
ции при Государственной комиссии по делам рели-
гий КР (образован в 2016), Центр изучения проблем 
мировых культур и религий (неопределенного ста-
туса и подчинения), НИИ исламоведения (неопре-
деленного статуса и  подчинения), Общественный 
фонд «Открытая позиция», независимый иссле-
довательского центр «Полис-Азия», независимый 
аналитический исследовательский центр «Религия, 
право и  политика», Институт истории и  социаль-
но-правового образования КГУ им. Арабаева, кафе-
дра антропологии Американского университета 
Центральной Азии, Центр религиоведческих иссле-
дований при Кыргызско-российском славянском 
университете, отдел этнической и  религиозной 
политики и  взаимодействия с  гражданским обще-
ством аппарата президента КР. Основная тематика 
исследований: религиозная идентификация, меж-
конфессиональные отношения, взаимоотношения 
государства и  религиозных организаций, пробле-
ма радикализации религии и религиозный экстре-
мизм, соотношение секулярности и религиозности, 
религиозное образование. В  2016 было проведено 
исследование влияния религиозного фактора на со-
циально-политическую ситуацию в  Кыргызской 
Республике (1186 респ.). В этом же году Центр ис-
следования религиозной ситуации при ГКДР КР 
провел аналитическое исследование «Восприятие 
населением Кыргызской Республики идеологии 
религиозного экстремизма и его оценка государст-
венной политики в противодействии экстремизму» 
(150 респ.).
Наиболее заметные работы: 1) Иванова И., Тут-
лис В. Homo politicus и его религиозность на переход-
ных этапах развития Кыргызстана //  Центральная 
Азия и Кавказ. 2000. № 6 (12); 2) Токтосунова А. И., 
Ашымов Д. Э. Религиозная ситуация в  Кыргыз-
ской Республике // Центральная Азия и  культура 
мира. 2001. № 1–2 (10–11); 3) Малтабаров Б. А. Ре-
лигия и социально-политические процессы в Кыр-
гызстане. Бишкек, 2002; 4) Маликов К. К., Усуба-


