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МЕЖРЕЛИГИОЗНОЕ СОГЛАСИЕ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ:  
ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

К.Г. Соколовский

Рассмотрены механизмы системы государственно-конфессиональных отношений Республики Казахстан, обе-
спечивающие сохранение и укрепление межрелигиозного согласия. Также проанализированы причины “религи-
озного ренессанса” и десекуляризационных процессов, приобретающих всеобщий характер. Особое внимание 
уделяется опыту Казахстана в контексте полиэтнического состава его населения.
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ПОЛИКОНФЕССИЯЛЫК СОЦИУМДА ДИНДЕР АРАЛЫК МАКУЛДАШУУ:  
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТАЖРЫЙБАСЫ 

Макалада диндер аралык макулдашууну сактоону жана бекемдөөнү камсыз кылуучу Казахстан Республикасы-
нын мамлекеттик-конфессионалдык мамилелер системасынын механизмдери каралды. Ошондой эле “диний 
ренессанстын” жана жалпы мүнөздөгү десекуляризациялык процесстердин себептери талдоого алынды. Өзгөчө 
мамиле Казахстандын тажрыйбасына; анын калкынын полиэтникалык составына бурулат. 
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INTER-RELIGIOUS CONSENT TO THE POLICONFESIONAL SOCIUM:  
EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

K.G. Sokolovskiy

The article considers the mechanisms of the state-confessional relations system of the Republic of Kazakhstan, 
ensuring the preservation and strengthening of interreligious harmony. Also the causes of the "religious renaissance" 
and desecularization processes, acquiring a universal character are discovered. Particular attention is paid to the 
experience of Kazakhstan in the context of the multi-ethnic composition of its population.
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После провозглашения Казахстаном в 1991 г.  
независимости и последовавшим всплеском религи-
озности республика стала одной из поликонфессио- 
нальных  стран  мира.  Особенностью  сложившейся 
ситуации  являлось  то,  что  численность  государ-
ствообразующего этноса – казахов – не превышала 
40 %  [1],  тем  самым,  национальные  меньшинства 
составили значительную долю населения. 

При этом с распадом СССР начался рост на-
ционального самосознания проживающих в Казах-
стане народов. Этот процесс получил свое выраже-
ние не только в интересе к развитию языка, обы-

чаев,  национальной  культуры  в  целом,  но  также 
и в массовом обращении к традиционным для эт-
носов религиям. Известный политолог М.Б. Асан-
баев  справедливо  отмечает,  что  “формирование 
новых  общественно-политических  и  социально-
культурных реалий, вызванное крахом коммунис- 
тической идеологии и распадом СССР, обуслови-
ло рост национального самосознания и  смену ду-
ховных ориентиров в постсоветском обществе, что 
наглядно подтверждается примером массового об-
ращения  граждан  стран СНГ к  религиозным цен-
ностям и традициям” [2, с. 88]. 
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Первая  половина  1990-х  гг.  отмечена  и  ак-
тивной  прозелитической  деятельностью  предста-
вителей так называемых новых религиозных дви-
жений,  именно  тогда  сформировавших  заметный 
пласт своих последователей. Отметим, что мисси-
онеры представляли как протестантские, псевдох-
ристианские  организации,  восточные и мистичес- 
кие учения, так и нетрадиционные для Казахстана 
течения ислама. 

Сегодня  в  Казахстане  проживают  предста-
вители  130  этнических  групп,  исповедующих  45 
религий  [3].  Религиозное  разнообразие  является 
неотъемлемым  элементом  свободы  совести,  по-
скольку  предполагает  альтернативу  при  выборе  
вероисповедания. С другой стороны, такая ситуа-
ция представляет собой в известной степени про-
блему  во  внутренней  политике  любого  государ-
ства,  поскольку  известно,  что  конфессиональная 
вариативность  по  определению продуцирует  кон-
фликтность. 

В этой связи вопросы веротерпимости стано-
вятся  одними  из  наиболее  актуальных  и  широко 
обсуждаемых.  Как  известно,  религиозная  толе-
рантность  представляет  собой  терпимое  отноше-
ние  приверженцев  одной  религиозной  традиции 
(либо  неверующих)  к  последователям  другой. 
М.Ю.  Смирнов  в  своем  словаре  “Социология  ре-
лигии”  приводит  следующее  определение:  “Ком-
плексное  явление  общественного  сознания,  в  ко-
тором  сочетаются  мировоззренческие  и  социаль-
но-психологические  установки,  допускающие 
правомерность  множественных  религиозных  тра-
диций” [4, с. 270].

Религиозную  толерантность  можно  рассмот- 
реть в двух аспектах – как ценность (скорее даже 
некий моральный идеал) и как социальную норму. 
При  этом  последняя  может  пониматься,  с  одной 
стороны, как единые, установленные государством 
“правила игры” для всех конфессий, обеспечиваю- 
щие  их  равенство  перед  законом,  с  другой  –  как 
принцип равенства перед законом граждан вне за-
висимости от их вероисповедания.

Не  вызывает  сомнения,  что  обеспечивающие 
такую  толерантность  административные  меха-
низмы  и  социальные  нормы  прямо  вытекают  из 
сложившейся  системы  общественных  отношений 
на конкретном этапе развития государства, степе-
ни  приятия  гражданами  либеральных  ценностей, 
уровня их духовной культуры, а также качеством 
развития демократического законодательства и его 
правоприменительной практики.

Казахстан  имеет  безусловный  значительный 
опыт  межконфессионального  согласия.  Основной 
фактор  здесь,  как  представляется,  исторический. 
Современные исследования показывают, что клю-

чевые конфессии – ислам и христианство –  сосу-
ществуют  на  территории  современного  Казахста-
на ориентировочно с  III в.  [5, с. 18]. При этом до 
сих пор между их последователями не  возникало 
сколько-нибудь значимого конфликта на религиоз-
ной почве. Отметим,  что  это  позволяет Казахста-
ну выступать лидером международного движения 
религиозной  толератнтности:  с  2003  г.  в  г.  Аста-
не  проводится  регулярные  съезды  лидеров  миро-
вых  и  традиционных  религий.  При  этом  базисом 
единения  участвующих  в  форуме  конфессий  вы-
ступает  корпус  общечеловеческих  ценностей, 
исповедуемых  каждой  из  них.  Данная  площадка 
ориентирована,  прежде  всего,  на  развитие  меж- 
религиозного согласия, толерантности и терпимо-
сти, поиск общечеловеческих ориентиров в миро-
вых  и  традиционных  формах  религий,  утвержде-
ние мира и согласия в качестве незыблемых прин-
ципов  человеческого  сосуществования  [6,  с.  4]. 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий 
проводится каждые три года.

Сказанное  свидетельствует  о  высокой  зна-
чимости  для  Казахстана  вопросов  толерантности 
и межрелигиозного согласия. Сегодня это не толь-
ко  тренд  политической  культуры,  но  и  принцип 
существования государства, в некотором смысле – 
залог его выживания. Сами казахстанцы, как пока-
зывают многочисленные исследования  [7, с. 139], 
демонстрируют высокую степень веротерпимости. 
При этом характерно, что собственно уровень объ-
ективной  религиозности  невысок,  большинство 
респондентов склонно идентифицировать себя как 
“верующие,  не  участвующие  в  религиозной  жиз-
ни”.  Напротив,  согласно  выводам  исследования 
А.К. Султангалиевой,  “доля  активных  верующих, 
вовлеченных  в  религиозную  деятельность,  оста-
ется в течение последних лет на уровне примерно 
18 %” [8, с. 78]. 

Не  вызывает  сомнения,  что  принадлежность 
к  той  или  иной  конфессии  воспринимается  со-
временными  казахстанцами  в  своем  большинстве 
скорее  как  стабильное  идентификационное  осно-
вание, нежели как акт веры, предполагающий не-
обходимость  исповедания  конкретных  догматов 
и отправления вполне определенных обрядов. Со-
гласимся с С.Б. Алимовой, которая приходит к за-
ключению об амбивалентности религиозной само-
идентификации  граждан Казахстана,  а  постсовет-
ский  “религиозный ренессанс”  (продолжающийся 
и сегодня) полагает не более, чем “свидетельством 
повышения  роли  устойчивых  культурно-цивили-
зационных характеристик в жизни как отдельного 
индивида, так и общества в целом” [9, с. 11]. 

С другой стороны, важно, чтобы стремитель-
ная  десекуляризация  не  стала  причиной  роста  
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числа последователей деструктивных религиозных 
культов  –  псевдоисламских,  псевдохристианских, 
эзотерических и др., – не препятствовала в значи-
тельной мере развитию в обществе межконфессио- 
нального  согласия  и  религиозной  толерантности. 
Отметим,  что  именно  данный  фактор  называет-
ся  казахстанскими учеными  в  качестве  одного  из 
ключевых  при  анализе  причин  активного  рефор-
мирования  в  последние  годы  системы  государ-
ственно-конфессиональных  отношений  в  стране, 
постоянного совершенствования законодательства 
о религии [10].

В  рассматриваемом  контексте  небезынтерес-
ными  представляются  взгляды  известного  амери-
канского социолога Э. Джилла. Он приходит к вы-
воду, что религия представляет собой ключевой но-
ситель культурной идентичности народа, при этом 
она  же  содержит  высокий  потенциал  конфликт-
ности  при  взаимодействии  религиозных  организа-
ций в поликонфессиональном обществе [11, с. 47]. 
В  этой  связи  исследователь  полагает,  что  данная 
сфера  общественных  отношений  исключительно 
важна для государства как единого выразителя ин-
тересов  общества,  чтобы,  следуя  либеральным по-
стулатам,  оставлять  ее  без  контроля  и  тем  самым 
ставить под угрозу национальную безопасность. 

Религия,  несомненно,  должна  быть  отделена 
от государства, что декларируется, в том числе, на 
уровне Конституции, однако этот принцип не дол-
жен  означать  полный  отказ  от  контроля  уполно-
моченными органами власти данной сферы, взаи- 
модействия  государства  с  конфессиями,  выстраи- 
вания  схемы  (легального  поля)  существования 
и  деятельности  таковых.  Разделить  государство 
и  религию,  государство  и  общество  невозможно, 
а поднимать вопрос отказа светской власти от вза-
имодействия  (влияния)  на  власть  религиозную, 
с  учетом негативного  опыта  1990-х  гг.,  как пред-
ставляется, контрпродуктивно.

Крупнейший  современный  социолог  П.  Бер-
гер  еще  в  1990-х  гг.,  когда  контрсекуляризацию 
и  десекуляризацию  конца  ХХ  –  начала  XXI  в. 
уже  невозможно  было  не  замечать,  в  предисло-
вии к сборнику “The Desecularization of the World: 
Resurgent Religion and World Politics” подвел черту 
под многолетними  дискуссиями  о  якобы  “смерти 
религии”  в  эпоху  модерна.  Эта  эпоха  не  “убива-
ет”  религию:  мир,  по  большему  счету,  “столь же 
яростно  религиозен,  каким  и  был  всегда”.  Более 
того,  третья  четверть ХХ  в.,  наиболее  атеистиче-
ская,  как  будто  бы  катализировала  неудержимый 
религиозный взрыв последних 30 лет. 

Теоретические  выводы П. Бергера подтверж-
даются  данными  глобального  исследования  Ин-
ститута Гэллапа, в котором приняли участие свы-

ше 50 000 респондентов, представлявших 40 стран 
мира. Интересно 59 % назвали себя религиозными 
людьми,  23  –  не  религиозными  и  только  13 %  – 
атеистами [12]. 

Безусловно,  все  опрошенные  принадлежат 
к  различным  конфессиям,  учения  которых  могут 
входить в противоречия. Поэтому любому государ-
ству  необходима  эффективная  модель  взаимодей-
ствия  между  различными  религиями.  Она  должна 
базироваться  на  межконфессиональном  согласии, 
терпимости, патриотизме. Мир и стабильность воз-
можны  лишь  в  том  случае,  когда  гражданская  от-
ветственность, веротерпимость и признание религи-
озных чувств друг друга являются определяющими.

Благодаря межрелигиозному согласию и толе-
рантности,  которые должны стать базовой духов-
ной ценностью,  возможен переход на новый уро-
вень взаимовыгодного межкультурного диалога. 
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