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Abstract 

The article explains the strengthening of the role of religion in the spiritual, social and cultural life 
of modern Kazakhstan as one of the most notable trends. Based on the results of the sociological 
survey attempted to assess the level of religious tolerance and the population of Almaty on the basis 
of subjective assessments of those polled. Obosnovyetsya that in Kazakhstan in the first two levels - 
national and religious - there are potentials for further development of communities and religious 
tolerance, ensure an adequate level of openness and harmony in religious environment through the 
development of dialogue between traditional and non-traditional religions, as well as state structures 
"nontraditional "religious groups. 
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    На современном этапе развития цивилизации, который характеризуется 
глобализацией в экономике и культуре, человечество становится все более 
единым и взаимозависимым. В противоположность прежним эпохам, развитие 
общества определяется не борьбой за существование между большими 
социальными группами и общностями, а готовностью к компромиссу между 
ними, сосуществованию, условием чего выступает их взаимная терпимость. 
Терпимость, толерантность тем самым предстает и как фактор сохранения 
своеобразия, уникальности тех или иных групп, и как условие выживания 
человечества в целом. Согласно общему определению, данному в Декларации 
принципов толерантности (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 185 
государствами-членами ЮНЕСКО), толерантность означает «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности». Такое определение подразумевает и терпимое отношение к 
иным религиям.  
    Усиление роли религии в духовной и социально-культурной жизни общества 
является одной из наиболее заметных тенденций, характерных для 
современного Казахстана. Этот процесс проявляется в увеличении числа 
последователей как традиционных, так и нетрадиционных религиозных общин, 
в росте строительства культовых сооружений (мечети, церкви) и популярности 
религиозной атрибутики (литература, символика, одежда и т.п.) в повседневной 
жизни граждан. 
    В ходе проведенного в апреле 2012 года Центром информации и анализа 
Управления внутренней политики г.Алматы социологического опроса [1] была 
предпринята попытка оценить уровень религиозности и толерантности 



населения г.Алматы на основе субъективных оценок опрошенных граждан. 
Опрос проводился методом стандартизированного интервью «face-to-
face».Выборочная совокупность опроса составила 1200 респондентов. Выборка 
многоступенчатая, квотная,  отражающая репрезентативную совокупность 
демографической структуры города. 

 
В демографическом 

разрезе 
 

Доля группы в % 
численности населения 

Расчет выборочной  
совокупности, чел. 

 100% 1200 
Мужчины 45,8%           549 
Женщины 54,2%           651 

18-29 34,6% 415 
30-39 20,8% 249 
40-49 16,8% 202 
50-59 13,3% 160 
60+ 14,5% 174 

Казахи 50,1%            601 
Русские 34,1%            409 
Другие 15,7%            190 

Погрешности полученных показателей статистически незначимы (±3,0%), 
что позволяет экстраполировать результаты данного социологического опроса 
на генеральную совокупность, т.е. население города и делать соответствующие 
выводы. 
    Как оказалось, не верующими или равнодушными к вопросам религии 
считают себя лишь 17% от числа опрошенных жителей города, в то время как 
другая часть респондентов в той или иной степени религиозны. Но, для 
подавляющего большинства религиозной части населения Алматы вера в бога – 
это сугубо личное ощущение, нежели принадлежность к конкретной общине – 
75% респондентов веруют, но непосредственного участия в религиозной жизни 
не принимают. Состоят в религиозной общине и следуют религиозным нормам 
поведения всего 8% алматинцев. 
Диаграмма 1 – Какое из этих определений наиболее точно характеризует 
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    Как было указано выше, религиозность для большинства жителей города 
означает внутреннюю веру в высшую силу, но слабо соотносится с 
обрядовостью и участием в религиозной жизни. В этих условиях 
неудивительно, что 65% опрошенных характеризуют роль религии в своей 
жизни как «стараюсь жить по законам Всевышнего, насколько это получается». 
Такое отношение наиболее характерно для казахов (73%,) женщин (71%) и 
людей возраста от 50 до 59 лет (82%). 

 
Диаграмма 2 - Какое место в Вашей жизни занимает религия? 
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    Живут своей жизнью, особо не думая о Всевышнем ¼ часть опрошенных, 
среди которых сравнительно высокой является доля представителей русской и 
других национальностей (33% и 30% соответственно), а также людей 
пенсионного возраста (32%). Всего 9% респондентов указали, что вера во 
Всевышнего является главной составляющей их жизни. Наиболее характерным 
для этой группы демографическим признаком выступает принадлежность к 
группе «другая национальность» – 18%. 
    Следующая важная характеристика степени религиозности граждан – это 
интенсивность религиозного поведения и его роль в общем социальном укладе. 
Как показывают результаты опроса, 72% опрошенных горожан посещают 
религиозные учреждения, при этом большинство из них (63%) делает это 
несколько раз в год. Реже чем один раз в год бывают в культовых учреждениях 
16% горожан из этой группы. Относительно высокой можно назвать 
интенсивность посещения культовых мест 21% граждан, которые ходят в 
мечети, церкви и др. с частотой от 1 раза в день до нескольких раз в месяц. 

   



Диаграмма 3 - Посещаете ли Вы лично религиозные учреждения (мечеть, 
церковь, синагогу, молельный дом) и если «да», то  как часто? 
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    Чтобы понять, какова роль религиозных норм поведения в жизни граждан, в 
ходе опроса был задан вопрос «Как лично Вы относитесь к соблюдению 
религиозных предписаний и обрядов?». Результаты показали, что в целом 
население города по отношению к соблюдению обрядов и предписаний можно 
разделить на 2 основные группы – на тех, кто считает необязательным их 
соблюдение, и тех, кто в той или иной степени считает нужным их выполнение.    
Как видно в представленной ниже диаграмме, сторонников соблюдения 
обрядов и предписаний значительно больше, чем первых. В общей сложности 
75% респондентов, судя по оценкам, придерживаются религиозных норм 
поведения. Однако следует отметить, что для большинства из них характерно 
не строгое, а условное выполнение обрядов и предписаний. Так, 31% 
указывают, что необходимо соблюдать лишь основные предписания и обряды. 
Такая установка наиболее характерна для приверженцев ислама, казахов, 
женщин и людей возрастной категории от 40 до 49 лет. 26% придерживаются 
точки зрения, что нужно соблюдать лишь те обряды, которые не 
противоречат моим моральным принципам. Женщины и люди в возрасте от 30 
до 39 лет чаще остальных склоняются к такой оценке. Только 7% респондентов, 
по результатам опроса, можно отнести к сторонникам строгого следования 
религиозным заповедям. 

 
Диаграмма 4 - Как лично вы относитесь к соблюдению религиозных 

предписаний и обрядов? 
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    Для составления более полного представления о распространенности норм 
религиозного поведения респондентам задавался вопрос о частоте соблюдения 
тех или иных религиозных обрядов. Как выяснилось, самым популярным среди 
жителей города является празднование основных религиозных праздников, как 
Курбан-айт, Пасха и др. (60% всегда празднуют эти праздники, а 38% - иногда).  
    Религиозные похоронные ритуалы с участием религиозных служителей 
также можно отнести к числу соблюдаемых большинством обрядов (всегда - 
48%, иногда – 40%). Несколько реже осуществляется горожанами похоронные 
ритуалы без участия религиозных служителей, но с соблюдением 
определенных религиозных предписаний (всегда - 43%, иногда – 39%).  
    Слабо распространенным обрядом можно считать свадебный ритуал с 
участием религиозных служителей – только 27% респондентов всегда 
соблюдают эту традицию. Как показывают распределения, этот обряд наиболее 
популярен у приверженцев ислама и молодежи от 18 до 29 лет, среди которых 
более 40% всегда его соблюдают. Понятно, что в данном случае речь идет о 
получившем в последние годы широкую популярность среди молодых обряд 
венчания в мечети «неке қию». Не соблюдают этот обряд вообще 36% горожан, 
среди которых больше представителей православия, русских и людей старшей 
возрастной группы.   
    И, наконец, наименее популярным обрядом на сегодняшний день является 
посещение пятничного намаза, субботней службы в синагоге и воскресной 
службы в церкви. Лишь 9% респондентов постоянно выполняют данную норму 
религиозного поведения, а 50% делают это время от времени. Не соблюдают 
этот обряд 40% респондентов.  
    Следует подчеркнуть, что соблюдение указанных обрядов характерно, 
прежде всего, для молодежи казахской национальности, которые в среднем 2 
раза чаще, чем остальные социальные группы выполняют эти предписания. 
Вполне очевидно, что уровень религиозности этой группы гораздо выше, чем у 
остальной части населения, что подтверждает давно известный факт о 
подверженности исламизации, прежде всего, категории молодых граждан. 

 
Диаграмма 5 - Какие религиозные обряды и предписания соблюдаются в 
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    Как отмечают эксперты, рост последователей ислама, особенно среди 
молодежи, является вполне закономерным результатом развития общества в 
постсоветский период. Но, после ряда терактов на территории страны, 
отношение в обществе к этому процессу приняло неоднозначный характер. Как 
показал опрос, процесс исламизации общества вызывает противоречивые 
чувства у населения южной столицы в целом.  
Диаграмма 6 – Испытываете ли Вы беспокойство и в какой степени по 
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Интересно узнать, по какой причине усиление исламизации вызывает у 
горожан тревогу. Как показал опрос, главной причиной выступает рост 
приверженцев радикального ислама – более 50% респондентов выбирают этот 
вариант для объяснения причин своей обеспокоенности. Угроза возможного 
роста нетерпимости к представителям других религий также в существенной 
степени влияет на рост подобных настроений. Чуть в меньшей степени люди 
встревожены в связи с сохранением светского характера государства (39%). В 
наименьшей степени опрошенные жители г.Алматы опасаются роста 
нетерпимости со стороны вновь обращенных (21%) и усиления влияния ислама 
на политическую жизнь (14%). 
    С целью определить, насколько остры противоречия в обществе на 
религиозной почве, респондентам в ходе опроса было предложено оценить 
взаимоотношения между различными категориями людей. Так, по оценкам 
жителей города, самые серьезные противоречия в современных условиях 
существуют между представителями традиционного и нетрадиционного 
ислама. Эти противоречия по 5-балльной шкале были оценены на 3,7 баллов, 
что можно истолковать как высокая степень остроты. Следующими группами 
риска выступают мусульмане нетрадиционных направлений и представители не 
мусульманских религий – 3,12 баллов – средняя степень остроты. Менее 
противоречивы отношения между глубоко верующими мусульманами и 
светскими (неверующими) категориями людей – 2,59 баллов. И, практически, 
отсутствуют противоречия между мусульманами традиционного ислама и 
представителями других традиционных религий – 1,64 баллов. 

 



Диаграмма 7 – Оцените, пожалуйста, степень серьезности противоречий в 
современном казахстанском обществе по 5 балльной шкале, где «1» - 
противоречий нет, а «5» - очень сильные, взрывоопасные противоречия 
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    Таким образом, на сегодняшний день наиболее проблемными выглядят 
отношения между представителями традиционного и нетрадиционного ислама. 
    Из результатов видно, что на уровне подавляющей части горожан 
сформировалось устойчивое неприятие последователей нетрадиционных 
исламских течений. 65% респондентов согласились с мнением, что только 
традиционный ислам имеет право на существование. Компромиссную позицию 
выбирает каждый третий алматинец, присоединившись к варианту «я готов 
смириться с существованием нетрадиционных течений ислама в Казахстане 
только при условии отказа последних от радикальной экстремисткой 
деятельности».  
Демократическую позицию «все исламские течения, существующие в 
Казахстане, в равной степени имеют право на существование» придерживаются 
лишь 3% респондентов. 
    Опрос показывает, что существующая среди горожан тревога относительно 
подрывной деятельности нетрадиционных исламских течений основана на 
опосредованном знании о них. Так, лишь 3% респондентов сказали, что имеют 
в своем близком окружении знакомых, родственников, которые являются 
приверженцами нетрадиционного ислама. При этом какого-либо дискомфорта 
или беспокойства при общении с ними эти респонденты не испытывают.    
Получается, что остальные 97% горожан не знакомы лично с последователями 
нетрадиционного ислама, и их представление о них сформировано через третьи 
лица, либо посредством полученной из СМИ информации.  
    Не вызывает сомнения, что на распространение фобии в отношении 
нетрадиционных исламских течений повлияли теракты, имевшие место в 2011 
году в ряде городов республики (Актюбинск, Атырау, Астана, Тараз).  В этой 
связи религиозная толерантность  в обществе не утрачивает своей актуальности 
с точки зрения сохранения стабильности. 
    Наличие различных нетрадиционных религиозных течений само по себе 
требует более тщательного рассмотрения, изучения и корректного освещения 



их деятельности для формирования толерантного сознания в обществе и 
обеспечения прав на свободу вероисповедания независимо от принадлежности 
к конфессии. Если место традиционных религий (ислам, православие, 
католицизм, иудаизм) в жизни казахстанского общества, в известной степени, 
определено, то ситуация с религиозными группами меньшинств все еще 
остается неясной для большинства казахстанцев, вызывая множество вопросов 
и опасений по отношению к ним. 

В этом контексте важное значение имеет подчеркивание общностей 
между различными конфессиональными группами, структурами, 
формирующими общественное сознание и культуру (школа, СМИ и др.), что 
становится основой не только для религиозной толерантности, но и для 
общественной солидарности и консолидации [2].  

В религиозной плоскости подчеркивание общностей предполагает 
несколько аспектов: 

• все религии (христианство, ислам, буддизм и т.д.) имеют 
идеологические и системно-ценностные общности;  

• идеи религиозной толерантности заложены в учениях всех религий 
и конфессий;  

• общность между различными конфессиями в рамках одной и той же 
религии заключается в самой религии и вере.  

 В национальной плоскости подчеркивание общностей различных 
религиозно-конфессиональных пластов акцентирует внимание не на 
религиозно-конфессиональной, а на этнической принадлежности. В этом случае 
подчеркивается, что конфессиональное многообразие не уничтожает 
национальное единство. Такой подход означает, что представители одной и той 
же нации, будь то христианин или мусульманин, православный, католик или 
протестант, верующий или атеист, не перестают быть сынами и дочерями  
одного и того же народа.  

  В государственно-гражданской плоскости подчеркивание общностей 
между различными религиозно-конфессиональными группами выдвигается на 
первый план в тех случаях, когда эти группы принадлежат к разным нациям. То 
есть, в этом случае подчеркивание общностей в этнической плоскости не 
действует. Вместо этого подчеркивается гражданство и принадлежность к 
одному и тому же сообществу. Различным религиозно-конфессиональным 
группам внушается идея о том, что они стоят перед одними и теми же 
проблемами и вызовами (социальными, экономическими, экологическими, 
политическими и пр.), имеют общие интересы и требования и, следовательно, 
общие задачи, что является не менее важной предпосылкой для обеспечения 
общественной солидарности и пресечения раздоров и бедствий в обществах на 
религиозно-конфессиональной почве. 

  В Казахстане в первых двух плоскостях – религиозной и национальной – 
имеются потенциалы для использования общностей и последующего развития 
религиозной толерантности. Поскольку, с одной стороны, слабо развит диалог 
между религиями, за исключением православия и традиционного ислама, а, с 



другой, существует неприятие по отношению к тем представителям своей 
национальности, которые приняли другую религию. 

Действительно, согласно исследованиям, проведенным Институтом 
сравнительных социальных исследований [3], наблюдается некоторая нехватка 
информации религиозной направленности, что в условиях, когда через 
религиозные лозунги звучат призывы к насилию, или распространяются 
надуманные обвинения и оскорбления в адрес отдельных конфессий, может 
привести к дестабилизации общества.  

 По результатам исследования был получен интегрированный показатель 
неудовлетворенной потребности в информации о вероучениях, который 
является параметром, выражающим дефицит информации религиозной 
направленности. Данный параметр показывает в целом спрос общества на 
квалифицированную информацию о религиозной жизни. Более того,  
большинство казахстанцев имеют поверхностное представление даже о той 
вере, к которой они сами принадлежат, не говоря уже о других религиях, что, 
конечно, может стать почвой для непонимания и конфликтов.  В этой ситуации 
значительно возрастает роль знаний в сфере религии и межконфессиональных 
отношений. 
    В данном случае безразличие, зачастую обусловленное незнанием, рано или 
поздно может привести к проявлениям нетерпимости. Поэтому, по мнению 
исследователя Шлымовой Г.Е. [3], для обеспечения большей консолидации в 
обществе с этническим и религиозным многообразием неоценима роль 
просветительской работы, которая должна быть направлена на повышение 
уровня взаимного понимания религиозно-конфессиональных групп. Не зная 
ценностей и идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и 
безразличием, что может привести к нетерпимости. Тогда как знание ценностей 
и взглядов других создает ощутимую положительную настроенность по 
отношению к ним.  

Формирование установок толерантного сознания и поведения, 
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и 
противодействие им имеют для многонационального Казахстана особую 
актуальность, обусловленную необходимостью сохранения межэтнического и 
межконфессионального согласия как главных факторов социально-
политической стабильности в стране. При этом, если подчеркивается важность 
и необходимость развития диалога государственных структур с 
«нетрадиционными» религиозными группами для обеспечения должного 
уровня открытости и согласия в религиозной среде, то уж тем более диалог 
между представителями традиционных и нетрадиционных религий требует в 
этой связи самого пристального внимания. 

Поэтому исследование вопросов религиозной толерантности и 
дальнейшего развития межрелигиозных отношений является актуальной 
проблемой для обеспечения не только внутриполитической стабильности 
Казахстана, но и поддержания диалога религий на международном уровне.  
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