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Система ценностей для нового этапа развития общества, пере-
живающего процесс модернизации, находится в стадии становле-
ния и в ситуации существенной трансформации прежних парадигм.

9.3 Религия в системе институциональных ценностей 

Первоочередные жизненные ориентиры большинства опро-
шенных казахстанцев сконцентрированы вокруг института се-
мьи и брака. 42,4% респондентов указали, что в первую очередь, 
жизненному успеху способствует удачный брак и крепкая семья. 
В гендерном разрезе так считает 47% женщин против 38% среди 
мужчин; в возрастном: представители старших возрастных групп 
45-65 лет – 48%, в то время как молодежь 18-24 лет – 28,4%; в 
этническом срезе: русские (49%) и представители других этниче-
ских групп (48%). 

Для почти каждого четвертого респондента важной является 
поддержка со стороны родителей и/или родных людей. Акценти-
рованный социально-демографический портрет данной категории: 
мужчины и женщины (по 15%), молодые люди в возрасте 18-34 лет 
(17,5%), казахи (17%). 

Вторым по значимости социальным ориентиром является вза-
имосвязанный комплекс факторов, включающий получение хоро-
шего образования, построение успешной карьеры и постоянное 
профессиональное совершенствование. Образование и карьера в 
равной мере приоритетны, как для мужчин (15%), так и для жен-
щин (13%), значимы для 18-24-летней молодежи (24%), свойствен-
ны всем этническим группам (показатель среди казахов и русских 
– 14%, среди представителей других этнических групп – 15%). 

Такие ориентиры успешности, как «вера в Бога, дающая до-
статочные нравственные опоры для жизни» оказывается по при-
оритетности на пятом месте (в диапазоне значений 9,6%-12,5%) 
и превосходит фактор «активное участие в политической жизни 
страны» (6 - 7 место с числовым показателем 2%-8,2%). Влиятель-
ные связи как фактор успешности в собственной жизни и в непо-
средственном окружении респондентов оцениваются как наименее 
значимые: занимают 6-7 место (1,1%-9%). (Таблица 10).
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Таблица 10 – Приоритетность факторов, способствующих успешной жизни 
(массив в целом, %/место, N=1800, 2019)

Факторы успешности в первую
очередь

во вторую
очередь

в третью
очередь

ИТОГО, 
в сумме

Удачный брак, крепкая семья 42,4 (1) 22,3 (2) 15,3 (4) 80,0 (1)
Поддержка со стороны родителей, 
родных людей 14,9 (3) 19,3 (3) 23,3 (1) 57,5 (2)

Постоянное профессиональное 
совершенствование (карьерный рост, 
повышение квалификации и т.д.)

15,7 (2) 13,1 (4) 15,9 (2-3) 44,7 (4)

Образование и карьера 14,2 (4) 24,8 (1) 16,1 (2-3) 55,1 (3)
Вера в Бога, так как это дает 
достаточные нравственные опоры 
для жизни

9,6 (5) 9,6 (5) 12,5 (5) 31,7 (5)

Активное участие в политической 
жизни страны (участие в выборах, 
политических и общественных 
мероприятиях, всегда быть в курсе 
политической повестки и т.д.)

2,0 (6) 8,2 (6) 7,5 (7) 17,7 (6)

Влиятельные связи 1,1 (7) 2,4 (7) 9,0 (6) 12,5 (7)

Приоритетность веры в Бога как фактора, создающего достаточ-
ные нравственные опоры для успешной жизни, в суммативной целост-
ности (ранжированная при выборе в первую, вторую, третью очередь) 
проявляет существенные региональные различия. (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Приоритетность веры в Бога, как фактора, создающего 
достаточные нравственные опоры для успешной жизни 

(региональный срез, %, N=1800, 2019)
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Религия играет важную (в западном регионе – определяющую, 
в южном – значительную) роль. Это мнение разделяет подавляю-
щее большинство участников фокус-групп. С точки зрения некото-
рых участников, религия не столь значима по сравнению с верой, 
поскольку вера определяет поступки и мировоззрение человека, в 
то время как религия постепенно коммерциализируется. 

В качестве ключевых факторов, способствующих религиоз-
ности ближайшего окружения, участники фокус-групп называли 
жизненные проблемы и трудности, под влиянием которых чело-
век ищет поддержку и утешение в вере. Традиционно родители и 
родственники влияют на религиозное мировоззрение своих детей 
с детства, хотя все чаще высказываются аргументированные суж-
дения о том, что религиозность должна определяться не в детском, 
а в юношеском возрасте, когда индивид  осознанно делает религи-
озный выбор. 

По мнению участников всех фокус-групп, религия оказывает 
позитивное влияние на формирование и укрепление нравственных 
ориентиров, способствует воспитанию у молодежи человеческих 
качеств, только в том случае, если она связана с этнической исто-
рией и культурой. В фокус-группах с неверующими респонден-
тами озвучены позиции о том, как религиозность превращается в 
квазирелигиозность и имеет исключительно декларативный харак-
тер. «Сейчас же пошла мода на религию…Когда  начнется Ораза, 
все мои пьющие друзья начнут держать пост. Всегда смеялся по 
этому поводу». 

Мнения о необходимости и обязательности религиозных норм 
и традиций и для верующих и для неверующих в условиях свет-
скости  проявили дистанцирование позиций в возрастном срезе. 
(Рисунок 41). 
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Рисунок 41 – Обязательны ли религиозные нормы и традиции для верующих 
и  неверующих (возрастной срез, %, N=1800, 2020)

Религия рассматривается как инструмент консолидации обще-
ства. По мнению участников фокус-групп, принадлежность к одной 
религиозной конфессии может существенным образом сблизить 
людей разных национальностей. Такая точка зрения характерна для 
всех когорт респондентов. В группах казахоязычных мусульман 
участники сообщали о готовности принять представителей славян-
ской народности как братьев, если те обратятся в ислам. 

Влияние религии на взаимоотношения внутри этнической 
группы в ситуации, когда разные ее представители имеют различ-
ное вероисповедание, в казахоязычных группах западного региона 
воспринимается крайне негативно. Так, с точки зрения опрошен-
ных, казах, придерживающийся других, не основанных на исламе, 
религиозных взглядов, не достоин проявления по отношению к 
нему знаков внимания и вызывает чувство неприятия, доходящего 
иногда до желания дать пощечину. 

В русскоязычных группах отношение к подобного рода ситу-
ациям традиционно более мягкое. Некоторые участники считают, 
что в условиях светского общества различное вероисповедание 
внутри определенной этнической группы не может стать причи-
ной разобщенности этноса и возникновения конфликтов. Те же, 
кто придерживается противоположных позиций, полагают, что 
различия по религиозному признаку внутри этноса могут способ-
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ствовать разобщению лишь в том случае, если религиозные пред-
писания будут приоритетнее общественных и светских ценностей.

Факторный анализ функции внутри этнической консолидации 
указывает на значимость религии для респондентов, исповедующих 
ислам (29,6%), православие (20,8%), внеконфессионально ориенти-
рованных респондентов (11,1%) и атеистов (7,4%). (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Факторы внутри этнической консолидации 
(конфессиональный срез, %, N=1800, 2020)

9.4 Экспертные мнения о возможности влияния 
на мировоззренческие установки 

Вопрос: Возможно ли управлять распространением опреде-
ленных  религиозных, светских и атеистических мировоззренче-
ских установок или это стихийный процесс, зависящий только от 
персональной позиции человека, от конкретного индивида? 

- Сказать, что можно этими процессами управлять, наверное, 
неверно. И этого и не должно быть, потому что выбор мировоззре-
ния – частное дело самих людей. Мы это не можем регулировать, 
но помогать формированию правильного мировоззрения – конеч-
но, необходимо. Это дело и гражданского общества, и государства. 
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Предпочтения ценностей и устремлений индивидуальной ак-
тивности в региональном срезе не синхронизированы, что связано 
с региональными диспропорциями занятости, жизненного уклада 
и соответствующих установок менталитета. (Приложение 1. Ги-
стограмма 13).

10.3 Ценности социальной направленности

Ранжирование ценностей социальной направленности в целом 
по массиву опрошенных выявило, что приоритетное значение в ка-
захстанском обществе сохраняет семья (86,8%), на втором месте 
– дети и их социализация (62%), на третьем – родители, забота 
о них (47,9%), далее следуют ценности саморазвития, самосовер-
шенствования (16,4%), миссия служения обществу, помощи и со-
действия другим людям (10,6%). Очевидно, что казахстанское об-
щество удерживает каркас традиционных ценностей и культурных 
традиций, связанных с семьей, как кровнородственной группой- с 
одной стороны и обязанности по ее воспроизводству и сохране-
нию. (Рисунок 46). 

Рисунок 46 – Ранжирование ценностей социальной направленности 
(массив в целом, %, N=3500, 2018)

В зависимости от религиозной самоидентификации выявле-
но, что ценности индивидуализма (саморазвитие, самосовершен-
ствование) акцентировано выражены у неверующих, негативно 
относящихся к религии (39%), в то время как у верующих респон-
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дентов они фиксируются в диапазоне 12,3%-16%, у неверующих и 
равнодушных – от 14,7%-26,8%.

Миссия служения обществу более ответственно воспринима-
ется (по степени убывания) в группах неверующих, но соблюдаю-
щих обрядность (15,2%), у верующих конфессионально - общин-
ного типа (14,3%), у неверующих, уважающих верующих (13,6%), 
у верующих, не участвующих в религиозной жизни (10,1%), у рав-
нодушных у религии (8,2%), у внеконфессиональных верующих 
(7,9%), у неверующих, негативно относящихся к религии (4,8%). 
(Рисунок 47).

Рисунок 47 – Ранжирование ценностей социальной направленности 
(религиозная самоидентификация, %, N=3500, 2018)

Ранжирование ценностей социальной направленности в реги-
ональном срезе проявляет особенность позиций в Мангыстауской 
области: по сравнению с другими регионам здесь значительно ос-
лаблена ориентация на семью, социализацию детей. Во всех реги-
онах низкий уровень значимости качества служения обществу и 
содействия другим. (Приложение 1. Гистограмма 14).
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10.4 Ценности и антиподы: выбор предпочтений

Предпочитаемые качества были предложены в их полярных 
диспозициях. Среди выбираемых качеств в целом по массиву ли-
дируют честность (58,3%), благородство (53,6%), человеколюбие 
(41,4%), совестливость (28,3%). Их антиподы в ценностной струк-
туре казахстанцев также имеют сторонников: отсутствие угрызений 
совести отмечают 7,4%, цинизм – 4,5%, равнодушие к другим лю-
дям – 3,5%, лукавство и выгоду – 2,1% респондентов. (Рисунок 48).

Рисунок 48 – Ранжирование предпочитаемых человеческих качеств 
(массив в целом, %, N=3500, 2018)

В дилемме выбора между ценностями достатка и аскетического 
образа жизни в целом по массиву казахстанцы в 95,9% выбирают до-
статок, в 4,1% указывают на аскетизм. В проекции на религиозную 
самоидентификацию аскетизм как приоритетную черту образа жиз-
ни называют 9,6% общинных верующих и 3,3% внеконфессиональ-
ных верующих. Другие когорты респондентов выбирают аскетизм в 
диапазоне от 3,8% до 5,4%, в то время как достаток проявляется как 
ценностный выбор у более, чем 95% респондентов (включая вне-
конфессионально и номинально верующих). В региональном срезе 
аскетизм как жизненный выбор называют респонденты Акмолин-
ской  и Алматинской областей. (Приложение 1. Гистограммы 15,16).
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