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ВВЕДЕНИЕ 

Общая характеристика работы. В диссертации выработан 

политологический подход к исследованию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в Республике Казахстан. Опираясь на  

системные, структурно-функциональные, сравнительные, исторические и 

институциональные  методы,  изучены теоретико-методологические аспекты 

и особенности проведения политики межэтнического и межкон-

фессионального отношения   в многонациональном государстве в условиях 

демократизации. В диссертации  раскрываются  проблемы и перспективы 

развития межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане, 

предложены рекомендации для их дальнейшего укрепления и 

совершенствования.  

Актуальность исследования. Межэтническое и межконфессиональное 

отношение, особенно в условиях полиэтничного, поликонфессионального 

общества, является одной из основ обеспечения внутренней стабильности, 

экономического, политического и культурного развития страны. В мировой 

практике, например, полиэтничными считаются государства, имеющие более 

5% так называемого иноэтничного населения. В Казахстане же сегодня более 

30% всего населения составляют представители около 140 национальностей 

и 18 конфессий. Более того, здесь на протяжении веков сосуществовали 

разнородные культурные компоненты, между которыми происходили 

постоянные и тесные контакты. В силу действия исторических, 

географических, политических, экономических факторов культура 

Казахстана отличалась высокой толерантностью, открытостью ко всему 

новому и способностью ассимилировать это «новое». Поэтому вполне 

очевидно, что в Казахстане сложилась определенная этика межэтнических и 

межконфессиональных отношений, формировавшаяся на протяжении очень 

длительного времени, а сохранение и укрепление межэтнического, 

межконфессионального мира является одним из основных приоритетов 

государственной политики Казахстана.  
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В современном Казахстане устанавливаются новые межэтнические и 

межконфессиональные отношения, которые являются проекцией 

общественно-политического строя. Межэтнические и межконфессиональные 

отношения, основанные на равноправии и равноценности всех 

национальностей и конфессий, отвечающие общечеловеческим нормам и 

ценностям, ускоряют  более тесное объединение всех народов в республике. 

Появляются предпосылки формирования этнополитической общности 

казахстанцев с общими идеалами, ценностями и устремлениями. Такое 

положение делает особенно актуальными проблемы межэтнических и 

межконфессиональных отношений, национального согласия народа 

Казахстана.  

Дальнейшее развитие государственности, стабильности и консолидации 

общества во многом будут зависеть от разумной национальной политики и 

осознания национальностями, всеми гражданами республики идентичности 

со страной. Соотношение понятий «гражданское общество», «гражданская 

идентичность», «этноконфессиональная идентичность», «казахстанский 

патриотизм», «казахстанский народ» и их реальное отображение в 

общенациональном самосознании в контексте современных перемен является 

особенно актуальным. 

Важность и актуальность политологического исследования различных 

аспектов межэтнического и межконфессионального вопроса сегодня 

невозможно переоценить, особенно на нынешнем, переломном этапе истории 

Казахстана. 

Следует отметить, что своеобразный духовный вакуум, образовавшийся 

после обретения государственной независимости, потребовал ответов на 

целый ряд политологических вопросов и проблем. Некогда десятилетиями 

закрытые темы открылись для широкого круга исследователей для 

концептуального переосмысления историческо - политических событий и 

явлений. Общественное сознание оказалось не готовым к объективной 

оценке и восприятию происходящих перемен. Научная значимость 
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дальнейших теоретическо-политических исследований в этой области 

определяется также и возросшим значением религиозного фактора. История 

становления религий, конфессий Казахстана, политологический анализ их 

проявления в различные периоды дает основание говорить об общности 

социально-исторических процессов, единстве получаемых извне импульсов и 

различных их усвоений и становления в пределах конкретных этносов.  

Религия оказывает влияние на решения властных институтов и 

общественно - политическую жизнь. Можно наблюдать за  повышением  ее 

авторитета и статуса, расширением функций, ростом  числа верующих и 

религиозных объединений. Следовательно, наиболее важным для 

стабилизации казахстанского общества является использование потенциала 

религии для достижения согласия в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

Одним из ключевых факторов в сохранении межэтнического и 

межконфессионального мира и согласия, несомненно, является 

толерантность казахского народа. Природа этой толерантности 

обуславливается историей народа, формой исторического хозяйствования, 

ландшафтом, религиозной терпимостью и т.д.  

Стихийное развитие межэтнических и межконфессиональных 

отношений недопустимо. Для своевременного разрешения и предотвращения 

коллизий, возникающих в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе, необходимо систематическое изучение всех аспектов, сложных по 

своей сути. Все это обуславливает необходимость исследовать 

политологические проблемы межэтнических и межконфессиональных 

отношений, основываясь на новые концептуальные подходы.  

Глава государства Н.А. Назарбаев, выступая  на Ассамблее народа 

Казахстана, отметил: «Особо я хотел бы обратиться к нашим специалистам- 

политологам, ученым сферы общественных наук. На мой взгляд, проблемы 

национальных отошений могут и должны быть ключевыми в ваших 

исследованиях. Общество чрезвычайно нуждается в четкой характеристике 
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процессов, происходящих в этой области, причем не только в Казахстане, но 

и во всем мире, знаний возможных перспектив становления межэтнических 

отношений»[1]. В этом контексте также является актуальными исследования 

проблемы межконфессиональных отношений.  

Как видно, проблема состояния, динамики и взаимосвязи 

межэтнического и межконфессионального отношения в Казахстане требует к 

себе особого внимания, так как  они возникают во всех сферах: в 

экономической,  политической, социальной, духовной. Демократизация 

общественной жизни сегодня дает возможность выработать глубокое 

видение противоречивого характера развития межэтнического и 

межконфессионального отношения, находить механизмы их преодоления, 

способствовать реализации на практике принципов консолидации и 

интеграции.  

Изучение межэтнического и межконфессионального отношения в 

Республике Казахстан, где есть все условия и предпосылки для гармоничного 

взаимоотношения всех наций, народностей, национальных и этнических 

групп, конфессии важно для будущего нашего государства, в котором от 

решения межэтнических и межконфессиональных проблем зависит 

совершенствование национально-государственного устройства страны. 

Изложенные обстоятельства определили выбор данной темы исследование по 

специальности «Политические институты, процессы и технологии».  

Степень разработанности темы. Проблема межэтнического и 

межконфессионального отношения изучалась различными учеными: 

политологами, философами, историками, социологами и др. 

Многочисленные работы по национальному вопросу были опубликованы в 

бывшем Советском Союзе. В этих трудах рассматриваются нации как 

социально-этнические общности людей, их соотношения в сфере языка, 

культуры, экономики, а также проблемы их развития и сближения, дается 

критика национализма. Материалы данных исследований имеют 

определенную теоретическую значимость и их не следует игнорировать, хотя 
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нужно учитывать и идеологизированность многих проблем 

межнациональных и межконфессиональных отношений. В западной 

литературе вопросами разработки терминологического аппарата и 

характерных особенностей межэтнических и межконфессиональных 

отношений  занимались: Б.Андерсон [2], Э.Ю.Геллнер[3], Э.Дюркгейм [4], 

Н.Глэйзер, Д.Мойкихен [5], Д.Дэвис [6], Э.Смит [7], Э.Хобсбаум [8], 

М.Хэтчер [9], Ф.Янг [10]  и др. 

За последнее время в Евразии появились новые подходы к вопросам 

межэтнических и межконфессиональных отношений, национального и 

религиозного сознания, национальной и религиозной культуры. Эти вопросы 

нашли отражения в той или иной степени в работах современных 

евразийских ученых-обществоведов: Р.Б.Абсаттарова [11], Р.Г.Абуталипова 

[12], Н.Ж.Байтеновой [13], Ю.В.Бромлея [14], В.Н.Давыдова[15], 

Л.М.Дробижева [16], В.С.Глаголова [17], Д.М.Жазыбаева [18], С.Иманова 

[19], Г.Н.Иренова [20], Д.К.Кшибекова [21], К.Е.Кушербаева [22], 

В.С.Малахова [23], Н.П.Медведева [24], В.П.Платонова [25], Ю.П.Садохина 

[26], С.В.Соколовского [27], В.А.Тишкова [28], В.А.Тураева [29], 

В.Р.Филипова [30] и др.  

Большую научную ценность, актуальность и практическую значимость 

представляют опубликованные сборники научных трудов последних лет, где 

на конкретных фактах и социологических данных показаны региональные 

особенности, исторические основы, современное состояние межэтнических, 

межконфессиональных отношений. В коллективных монографиях 

рассмотрены миграционные процессы, взаимоотношения и сотрудничество 

народов, интеграционные процессы и т.д.  

Глубоким научно-теоретическим  анализом  в этом направлении 

отличаются  научные работы  кыргызских ученых: М.Артыкбаева [31], 

А.А.Акунова [32], А.Б.Абрашева [33], Ч.Ш.Абдырмановой [34], 

А.А.Акматалиева [35], Р.Ачыловой [36], А.Т.Балтабаева [37], 

А.К.Джусупбекова [38], А.Д.Дононбаева [39], Ж.Жоробекова [40], 
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Ч.М.Кошоева [41], Б.Д.Мотукеева [42], А.Р. Муксиновой [43], С.С.Нурова 

[44], Ж.Т.Нурдиновой [45], Н.Омуралиева [46], Д.О.Омукеевой [47], 

Ж.А.Сааданбекова [48], Э.Ж.Сыдыгалиевой [49], Т.Сарыкова [50], 

Р.Б.Салморбековой [51], К.И.Исаева [52], Б.М.Торогельдиева [53] 

А.Тогусакова [54], А.Эльбаевой [55], Ч.Д.Чотаева [56], А.П.Яркова [57] и 

другие.  

Некоторые вопросы эволюции межэтнических и межконфессиональных 

отношений, различные аспекты трансформационных процессов в обществе, 

особенности социально-демографического и этнокультурного развития 

страны, формирования этноконфессионльной идентичности, проблемы 

религиозного экстремизма и терроризма, идеи патриотизма, основа 

национального возраждения, механизмы, обуславливающие формирование 

гражданского общества, нашли отржения в работах: Е.К.Алиярова [58], 

А.Артемьева [59], Р.К.Кадыржанова [60], А.Косиченко [61], Н.И.Мустафаева 

[62], М.Б.Мухамедова [63], Б.Сатершинова [64], Н.В.Романовой [65], 

З.К.Шаукеновой [66] , И.Б.Цепковой [67] и др.  

Все работы перечисленных выше работы авторов имеют теоретико-

методологическое значение, в которых содержат оригинальные положения, 

интересные идеи, прогнозы которые еще не потеряли своей актуальности и 

значимости для политологического исследования проблем межэтнического и 

межконфессионального отношения. В настоящее время проблемам 

укрепления межэтнического и межконфессионального отношения, 

дальнейшего развития национальностей, углубления гражданского 

самосознания  в Казахстане уделяется повышенное внимание. Но, несмотря 

на многочисленные работы, по-прежнему на данном этапе развитие 

политической науки еще нет фундаментальных научных трудов. 

 Вместе с тем проблема межэтнического и межконфессионального 

отношения как стратегическая политика Республики Казахстан, как показано 

выше, пока как самостоятельная тема остается неисследованной, прежде 

всего в свете политологического осмысления национально-
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конфессиональной, общественной и политической жизни народов 

Казахстана. Это и требовало необходимости комплексного изучения проблем 

межэтнического и межконфессионального отношения в рамках политологии, 

и предлагаемая диссертация в определенной мере восполняет этот пробел в 

политической науке Казахстана. 

Связь темы диссертации с крупными научными программами. Тема 

диссертационного исследования входит в план научно-иссле-довательских 

работ Казахского национального педагогического университета имени Абая.  

Объектом исследования является политологический анализ 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Предметом 

исследования являются проблемы и особенности межэтнического и 

межконфессионального отношения в казахстанских условиях переходного 

периода.  

Цель и задачи исследования. Учитывая, что состояние и уровень 

научной разработки исследуемой проблемы специально не изучены, цель 

данной диссертации - основываясь на огромных фактических материалах 

Казахстана, дать политологическое обобщение, раскрыть сущность, 

проблемы и особенности межэтнического и межконфессионального 

отношения на современном этапе.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  

-изучение содержание и политологическое определение межэт-

нического и межконфессионального отношения в Казахстане как теоретико-

методологической проблемы политологии;  

-рассмотрение на материалах Казахстана методологических основ 

политологического исследования межэтнического и межконфессионального 

отношений как неотъемлемой части общественно-политической жизни 

государства;  

-уточнение теоретических вопросов, относящихся к проблемам 

политическо-ценностного содержания межэтнического и межконфессио-

нального отношения казахстанцев;  
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-на основе политологического анализа современных реалий раскрыть 

структуру и формы гражданской идентичности в трансформирующимся 

казахстанском обществе;  

-проанализировать особенности генезиса многонациональности 

Казахстана, представленных в дореволюционный период и в годы советской 

власти;  

-оценить общее состояние, опыт и перспективы модели независимого 

Казахстана в гармонизации межэтнических отношений; 

- определить реальные, потенциальные и перспективы пути развития, а 

также дальнейшую модернизацию деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана;  

 -всесторонне и комплексно исследовать историю возникновения и 

развития основных конфессий, а также диалог ислама и христианства в 

Республики Казахстан;  

-проанализировать деятельность органов государственной власти по 

регулированию межэтнического и межконфессионального отношения;  

-определить тенденции развития государственно-конфессиональных 

отношений в современном казахстанском обществе;  

-изучить опыт современного межконфессионального отношения 

Кыргызстана в контексте сравнительного анализа с Казахстаном; 

-определить роль и место гражданского общества в дальнейшей 

гармонизации межэтнического и межконфессионального отношения в 

казахстанском обществе;  

-изучение роль толерантности, духовности и транспарентности в 

многонациональном и многоконфессиональном казахстанском обществе; 

-проанализировать причины возникновения  религиозного экстремизма, 

терроризма, фанатизма и антикультизма в контексте качественно новых 

угроз в решения межэтнического и межконфессионального вопроса в 

Казахстане;  
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-разработать практические рекомендации и предложения по укреплению 

межэтнического и межконфессионального отношения в Казахстане на основе 

обобщения теоретических и прикладных выводов. 

Научная новизна исследования определяется прежде тем, что в 

диссертационной работе предпринята попытка целенаправленного и 

комплексного исследования вопросов межэтнического и межконфес-

сионального отношения в контексте проблемы сохранения социально- 

политической стабильности в Казахстане. На основе теоретико-

методологического анализа осуществлена разработка соответствующей 

концептуальной структуры и понятийного аппарата с учетом реалий 

сегодняшнего дня многонационального и многоконфессионального 

Казахстана. 

Исходя из этого, научная новизна работы заключается в следующем: 

-проанализированы сущность и содержание, дано политологическое 

определение межэтнического и межконфессионального отношения в 

Казахстане, определены методология и методика политологического 

исследования межэтнического и межконфессионального отношения, а также 

выявлены теоретико-политологические проблемы межэтнического и 

межконфессионального отношения в Казахстане с точки зрения 

национальных и общенациональных интересов;  

-раскрыты структуры и формы гражданской идентичности в 

трансформирующимся казахстанском обществе;  

-проведен политологический анализ генезиса многонациональности 

Казахстана, оценено общее состояние, тенденция развития, опыт и 

перспективы межэтнических отношений в Казахстане с учетом как 

положительного, так и негативного в истории межэтнических контактов; 

-раскрыты структуры и формы общения между национальностями 

Казахстана на основе политологического анализа современных реалий, 

рассмотрено влияние межэтнического общения на развитие общественных 

отношени, обоснована решающая роль функционирования Ассамблеи народа 
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Казахстана в качестве этнополитического института многонационального 

государства, а также ее значение как стабилизирующего фактора в 

политической системе Республики Казахстан; 

-проанализирован ряд вопросов, касающихся истории возникновения и 

развития основных конфессий Казахстана, представленных в дорево-

люционный период, а также советского и современного периода в системе 

социально-политических процессов;  

-раскрыта роль и значение диалога ислама и христианства в управлении 

и решении межэтнических и межконфессиональных вопросов в современном 

Казахстане;  

- обоснованы особенности  казахстанского опыта государственно-

конфессиональных  отношении,   выделены  противоречия  и недостатки  

механизма регулирования  взаимоотношения  религиозных  обединении и 

государства; 

 -исследован опыт современного межконфессионального отношения 

Кыргызстана в контексте сравнительного анализа с Казахстаном; 

-раскрыта роль и значение гражданского общества в дальнейшей 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Казахстане;  

-выявлены и проанализированы социально-политические механизмы и 

институтциональные формы сохранения высокого уровня толерантности, 

духовности и транспарентности в многонациональном и многоконфес-

сиональном казахстанском обществе;  

-исследован уровень религиозной толерантности в казахстанском 

обществе в борьбе с национализмом и шовинизмом в решения 

межэтнических и межконфессиональных вопросов;  

-в рамках казахстанской политической науки выявлены существенные 

политические и религиозные факторы феномена религиозного экстремизма, 

терроризма, фанатизма и антикультизма, способствующие возникновению 

межэтнической и межконфессиональной напряженности в Казахстане;  
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-разработаны некоторые практические рекомендации и предложения по 

нормализации, совершенствованию и развитию межэтнического и межкон-

фессионального отношения в республике на основе обобщения теорети-

ческих и прикладных выводов. 

Методологической и теоретической основой исследования явились 

общие научные методологические принципы, объективность рассмотрения, 

конкретность, единство исторического и логического. В процессе иссле-

дования диссертант опирался на концептуальные положения государст-

венной политики по проблемам межэтнического и межконфессионального 

отношения и национальной политики, на законы Казахстана и на 

выступлениях и работах Президента страны, а также труды ведущих 

зарубежных, кыргызских и казахстанских ученых, в частности, политологов, 

религиоведов, философов и социологов. В качестве метода эмпирического 

познания исследуемого объекта был использован описательный метод. Это 

позволило фиксировать в политологических терминах наиболее значимые 

характерные черты рассматриваемого феномена. Наконец, в диссертации 

соискатель использовал  прогностические методы, чтобы определить общие 

контуры перспектив развития ситуаций.  

Источниковая база исследования. Для решения поставленных в работе 

целей и задач диссертантом использован широкий круг источников. Для 

осмысления исследуемой проблемы большое значение имеют теоретические 

труды, публикации и выступления Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева, работы ведущих зарубежных, кыргызских и казахстанских 

политологов. Основными источниками данного исследования стали такие 

правовые документы, как Конституция и законы Республики Казахстан. 

Многообразие источников и сбор большое количество важнейших 

конкретных материалов позволили автору диссертации ввести в научный 

оборот новые   факты. Кроме того, некоторые изучаемые диссертантом 

вопросы впервые исследуются.  
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту, определены 

постановкой проблемы политологического исследования межэтнического и 

межконфессионального отношения как стратегической политики Республики 

Казахстан и сводятся к следующему:  

 1.Проблемы политологического исследования межэтнического и 

межконфессионального отношения проходят сквозь призму исследова-

тельских подходов к изучению особенностей национальных, конфес-

сиональных отношений. Поэтому считаем необходимым, что для 

формирования устойчивой национально-конфессиональной политики 

требуется теоретический и эмпирический анализ этнонациональных, 

конфессиональных процессов, происходящих в Республике Казахстан.         

 2.Гражданская идентичность как основа консолидации казахстанского 

общества должна сопровождаться национальной идеей, которая охватывает 

сложную сферу межэтнических и межконфессиональных отношений и 

занимает свое определенное место. Главная задача политики нашего 

государства состоит в своевременном выявлении и разрешении 

противоречий в национальном, конфессиональном вопросе и в политике 

формирования гражданской идентичности. Построение современного 

правового, демократически организованного общества в нашем многонацио-

нальном и многоконфессиональном государстве невозможно без формиро-

вания его своеобразной социально-идеологической базы - глубокого и 

многоуровневого гражданского самосознания, объединяющего самые 

различные социальные, конфессиональные слои и этнические группы.  

З. В современном развитии Казахстана этноконфессиональная иден-

тичность может выступать основной доминантой сохранения политической 

стабильности и устойчивой национально – конфессиональной политики, 

может быть механизмом разрешения возможного противостояния между 

конфессиями, этносами, национальными, этническими группами в нашем 

многонациональном и многоконфессиональном государстве. 
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 4. Изучение прошлого казахского общества имеет свою историю и 

различные аспекты. Процесс генезиса многонациональности Казахстана - это 

не сиюминутный процесс. Прежде чем народ будет идентифицировать себя с 

каким-то определенным этносом, он должен осознать свою принадлежность 

к нему и развить этническое самосознание, которое, зарождаясь, 

увеличивается в течение времени. Поэтому казахский этнос - это путь 

эволюции собирательного образа народностей, когда-либо проживающих на 

территории современного Казахстана, которые никуда просто так не исчезли 

и, так или инач, определили генезис многонациональности Казахстана.  

5. Исследованы последствия присоединения казахских земель к 

Российской империи. Интеграция Казахского ханства в систему экономики 

Российской империи способствовала разрушению натуральных форм 

хозяйства. Строительство дорог, создание укреплений, административное 

давление, введение повинностей, налогообложение, установление типов 

торговли, переселение народов - условия для нарушения генезиса 

государства. Великая Отечественная война стала одним из главных причин 

изменения этногенеза казахов. Прибывшие на территорию Казахстана 

миллионы людей разного менталитета, разной культуры и уровня 

образования, в том числе интеллигенция, рабочие высшего класса 

профессионализма, расселявшиеся среди казахского народа, не могли не 

влиять на казахов. Эвакуированы были не только люди, но и техника, в связи 

с чем была создана объективная ситуация, историко-политическим образом 

меняющая быт и нравы населения.  

6. Интенсивные миграционные процессы со значительным 

территориальным перераспределением людских ресурсов изменили 

численность и этнический состав жителей как в местах выбытия, так и их 

нового вселения.  

7. В Казахстане полиэтничность, многоконфессиональность была и 

остается постоянным фактором, закономерностью истории и современности. 

Поэтому все народы Казахстана должны учиться жить вместе, уважать, 
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ценить языки, традиции, обычаи, культуру, историю, права друг друга. 

Главная задача политики государства состоит в своевременном выявлении и 

разрешении противоречий в национальном вопросе и в политике 

формирования национальной идентичности. Концепция межэтнической 

гармонии, готовность к межэтническим взаимным уступкам и компромиссам 

должны стать неотъемлемым компонентом новых межэтнических процессов, 

которые будут способствовать стабильному развитию казахстанского 

общества и формированию общенационального самосознания казахстанцев.  

8. С возрождением национальной культуры и духовности встает вопрос 

о корнях специфики и самобытности казахской культуры в ее историческо-

политическом и религиозном аспектах. Все доисламское верование в 

Казахстане - тенгрианство, шаманизм, митраизм и зороастризм - имели 

преемственную природу и были выражением единой сущности кочевого 

общества, которые в определенных аспектах сохранились в нашем 

мировидении и продолжают остаться в мироощущении, составляя основу 

нашего мировоззрения, этики и культуры. В целом эпоха раннего 

средневековья отмечена синхронным сосуществованием на территории 

Казахстана различных конфессий. Изучение непреходящего опыта великих 

предков, поиск духовных оснований актуализируют процесс историческо- 

политического самосознания и создают предпосылки для ответственного 

отношения к своему духовному бытию и к своей культуре, который есть 

гарант сохранения и дальнейшего развития казахстанского общества.  

9. Роль межконфессионального диалога в современном мире, в том 

числе в Казахстане велика. Долгая история отношений христианско-

исламского мира показывает, что диалог религии пытается привести к 

формированию основ религиозной толерантности с решением вопроса о 

религиозной идентичности и религиозных ценностей.   

10. Светское, демократическое государство с многонациональным и 

многоконфессиональным составом не должно допускать привилегий какой-

либо одной религии. Взвешенной государственной политикой Казахстана в 
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области межэтнического и межконфессионального отношения является 

политика, формирующая  устойчивый иммунитет общественного сознания к 

экстремизму, терроризму, фанатизму и антикультизму. Основой такой 

политики нашей страны является либеральное законодательсво, 

веротерпимость, этнотерпимость и плюрализм.  

11. Научный анализ процесса формирования политической культуры 

казахстанского общества свидетельствует об усилении во второй половине 

90-х гг. XX столетия тенденции сакрализации общественного сознания. В 

этой связи, в современных тенденциях образовательно-воспитательной 

практики казахстанцев, которые обусловлены преобладанием двух 

направлений - светского и религиозного обучения и воспитания - важнейшим 

фактором формирования современного общественного сознания и 

мировоззрения казахстанцев является политика, которая обеспечила бы 

функционирование принципа взаимного сочетания и согласования этих 

направлений на общенациональном уровне. Следовательно, необходимо 

приобщение казахстанских граждан к управлению делами общества, 

созданию надлежащих условий для полной реализации конституционных 

прав и свобод граждан.  

12. Единение людей как в Казахстане, так и в любом государстве, тем 

более в полиэтническом, поликонфессиональном, возможно на основе 

ценностных установок. Они формируются через выполнение норм и 

принципов, которыми руководствуется государство в своей деятельности, 

направленной на максимально возможное обеспечение полноценной 

духовности нашего общества. Этими ценностными установками являются: 

толерантность, духовность, транспорентность, патриотизм и взаимо-

понимание между этносами, терпимость и взаимоуважение между 

конфессиями.  

13. Политический и религиозный экстремизм как фактор между-

народного терроризма в различных видах: фанатизм, антикультизм является 

на современном этапе реальностью и представляет глобальную мировую 
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угрозу, в том числе и для Казахстана. Неформализованные экстремистско-

террористические структуры угрожают национальному суверенитету стран 

мира и по сути целеустремленно добиваются радикального изменения 

миропорядка на свой лад. В этой связи отсутствие явных угроз 

государственной целостности Казахстана не может гарантировать мирного 

сосуществования полиэтнического, многоконфессионального казахстанского 

общества и требует поиска эффективных мер противодействия вызовам 

современности. С учетом геополитического расположения Казахстана 

требуют научно - политологического осмысления современное состояние 

общества, доминирующие тенденции его развития с разработкой 

альтернативных вариантов и выявлением основных факторов позитивизации 

негативных социальных явлений. Политологический анализ требует 

исследования с точки зрения формирования радикальной идеологии, 

политико-психологических факторов массового сознания на уровне 

инерционных признаков экстремизации общественно-политической 

обстановки. В этой связи комплексный научный анализ феноменов: 

терроризма, экстремизма, фанатизма, антикультизма в политической науке 

представляется рационально обоснованным.  

Личный вклад соискателя. Основные научные результаты и 

положения диссертации являются личным вкладом соискателя в 

политологическое исследование специфики межэтнического и межкон-

фессионального отношения в Республики Казахстан, в определении 

методологических подходов, способствующих раскрытию сущности понятия 

межэтнического и межконфессионального отношения, а также основных 

направлений и механизмов развития межэтнического и межконфессио-

нального отношения в современных реалиях Казахстана.      

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что положения, выводы и результаты диссертации вносят вклад в 

политологическое исследование проблем межэтнического и межкон-

фессионального отношения в современном Казахстане. Полученные автором 
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результаты и содержащие в диссертации рекомендации  можно использовать  

при разработке долгосрочных программ национального развития и 

социально-экономической, политической стабильности общества. Выводы 

автора могут служить исходной базой для исследования проблем 

общенационального согласия и консенсуса, воспитания общеказахстанского 

сознания и культуры диалога межэтнического и межконфессионального 

отношения населения. Материалы проведенного исследования могут 

служить при дальнейшем углубленном изучении проблем межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Ряд материалов исследования и 

теоретические положения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы также в процессе преподавания спецкурса по национальному 

вопросу, межэтнического и межконфессионального отношения и курса 

политологии, социологии, а также возможно использование полученных 

автором результатов при создании учебных пособий.  

Апробация и публикация результатов исследования. Диссертация 

выполнена, обсуждалась и была рекомендована к защите в отделе 

политологии и права ИФиППИ НАН КР. Все основные положения, выводы и 

заключения диссертации получили отражение в четырех монографиях, двух 

учебных пособиях и 90 научных статьях, из них: в 14 международных и 

республиканских научных конференциях; 52 статей - в научных изданиях, 

рекомендованных КНАСОН МОН Республики Казахстан, 10 статей в 

периодических изданиях, рекомендованных НАК Кыргызской Республики, 7 

статьей в научном издании, входящем РИНЦ-0,08 с импакт – фактором РИФ 

-0,34, 8 статей опубликовано за рубежом ( 1- Америка, 4 - Южная Корея , 2 

статьи в сборнике с 0,24-0,32 Impact factor – Германия, 1- в научном издании, 

входящем в международные информационные ресурсы Web of Knowledge 

(Thomson Reuters,США ) и базу данных Scopus ( Elsevier, Нидерланды). 

Материалы научного исследования, теоретико-политологические разработки, 

содержащиеся в предлагаемой диссертационной работе, используются в 

КазНПУ им. Абая и других вузах. Основные положения диссертационного 
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исследования апробированы автором на курсах для магистрантов и 

докторантов по предметом: «Казахстанская модель межнационального и 

межконфессионального согласия», «Конфессиональная политика», 

«Казахстанское общество и религия».  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, включающих тринадцать подразделов, выводов, практических 

рекомендаций, заключения и списка использованных источников. Общий 

объем диссертации составляет 322  страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И 

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖ-

ЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

КАЗАХСТАНЕ: ВОПРОСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ  

 

1.1 Концептуальные подходы политологического исследования 

межэтнических и межконфессиональных отношений  

 

В полиэтническом, многоконфессиональном обществе Казахстана при 

современном уровне развития человечества, когда национальная само-

идентификация играет значительную роль, важным условием созидательного 

развития страны является укрепление межэтнических и межкон-

фессиональных отношений. Актуальность этой проблемы определяется 

также и тем, что наша страна находится еще в начале строительства 

независимой государственности. В целом конец XX в. еще раз подтвердил, 

что эта проблема актуализируется для стран, которые пережили распад 

империи. Следовательно, в настоящем вопросе нет второстепенных 

факторов, и если приводятся факты в какой-то последовательности, то это ни 

в коей мере не означает приоритет одного над другим.  

Как известно, тема межэтнических и межконфессиональных отношений 

разработана в научной и общественно-политической литературе еще с 

советских времен. Изучение межэтнических отношений всегда было одной 

из основных областей в этносоциологии, отмечает Л.М.Дробижева, 

анализируя данную проблему, и уточняет, что при этом она не случайно 

употребляет термин «межнациональные отношения», поскольку 

исследования основывались во время СССР на взаимодействии русского и 

титульных народов республик, используя в социологических исследованиях 

терминологию того периода [68]. 

 Большинство авторов выделяют два значения термина «межэтнические 

(межнациональные) отношения»: первое, более обширное - взаимодействие 
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представителей различных национальностей в различных областях 

деятельности, и второе – более узкое - межличностные отношения 

представителей различных национальностей, также происходящие в разных 

областях взаимодействия (трудового, семейного, дружеского и т.д.)[69].  

Вопросы межэтнических связей – это та область знаний, которая 

идентична и в зарубежной, и в постсоветской этносоциологии. Зарубежная 

научная литература данное направление обозначает в основном как 

«социология расовых и этнических отношений» [70].  

Надо подчеркнуть, что в трудах зарубежных авторов были разработаны 

различные теории, с помощью которых они пытались объяснить процессы и 

последствия межэтнических отношений в разных полиэтнических 

государствах. Так, в работе американского ученого Ф. Янга приводится 

краткий обзор наиболее распространенных теорий межэтнических 

отношений [71]. 

Ассимиляционная теория предполагает ассимиляцию этнических групп 

доминирующим этносом и культурой. Согласно ассимиляционной теории 

этнические группы должны полностью утратить свои традиции и обычаи, 

поглотиться доминирующей группой и культурой. Данная теория являлась 

приоритетной в США до начала XX века, но была отвергнута этническими 

меньшинствами, которые отказались быть ассимилированными 

доминирующей англосаксонской культурой. 

Как известно, Р.Парк выделил четыре стадии ассимиляции: контакт 

групп, когда этнические группы начинают взаимодействовать друг с другом, 

борьба групп за ресурсы (землю, воду, капитал и др.), урегулирование 

конфликта, когда всем противоречиям и конфликтам положен конец и 

ассимиляция, когда на месте большого количества этнических групп и 

культур появляется один этнос и одна культура [72]. 

После провала ассимиляционной теории новым приоритетом 

межэтнических отношений в США стала теория «плавильного котла». 

Отметим, что теория «плавильного котла» означает смешение всех 
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этнических групп и создание новой этнокультурной общности. Согласно 

теории «плавильного котла» полиэтническое государство есть некий котел, в 

котором «плавятся» различные этнические группы и культуры. В процессе 

«плавки» этнические группы растворяются, способствуя созданию новой 

этнокультурной общности. 

Таким образом, согласно данной теории, все этнические группы должны 

были «переплавиться» и образовать новую группу американцев с общей 

культурой и ценностями. Идея «плавильного котла» была гораздо 

прогрессивнее и предполагала равенство всех этносов по сравнению с 

ассимиляционной теорией. Однако реальная межэтническая ситуация в 

Америке доказала ее утопичность.  

Между тем, теория мультикультурализма (культурный плюрализм) – это  

сосуществование различных этнических групп и культур в обществе. 

Согласно теории мультикультурализма этнические группы не асси-

милируются в доминирующую культуру, а, наоборот, сохраняют свои 

культурные особенности. Данная теория хорошо зарекомендовала себя в 

большинстве полиэтнических государств, в которых этнические 

меньшинства отказались ассимилироваться и сумели сохранить свои 

этнические традиции и обычаи. Вместе с тем, по истечении довольно 

длительного времени сосуществования в рамках единого полиэтнического 

государства происходит определенная ассимиляция этнических меньшинств 

и их культур в доминирующую. Но она носит ограниченный характер. 

Например, все этнические группы США в настоящее время перешли на 

английский язык, утратив свои оригинальные языки или общаясь на своих 

этнических языках лишь внутри семьи или с близкими родственниками.  

Следует сказать, что теория колониализма – это господство и 

подчинение этнических меньшинств доминирующей группой. Данная теория 

предполагает неравноправные и дискриминационные отношения между 

этническими группами. Она имела большое распространение в XIX веке в 
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эпоху колониализма и порабощения европейскими державами стран Азии и 

Африки. 

Различают теории внешнего и внутреннего колониализма.  

Исходя из этого, теория внешнего колониализма означает подчинение и 

контроль экономической и политической систем колонии колонизирующим 

государством.  

В то время как внешний колониализм предполагает наличие двух стран 

и доминирование одной страны над другой, внутренний колониализм имеет 

место внутри одного государства.  

Следовательно, теория внутреннего колониализма подразумевает 

подчинение этнических меньшинств доминирующей группе внутри одной 

страны. В этом случае доминирующая группа выступает в качестве 

колонизатора, а этническое меньшинство становится колонией или 

колонизируемой группой. Колонизирующая группа контролирует ресурсы, 

подчиняет и эксплуатирует этническое меньшинство. 

Классовая теория - подчинение и эксплуатация одного класса другим. 

Отметим, что, согласно данной теории, классовая эксплуатация и господство 

одной этнической группы над другой тесно связаны между собой. Неравные 

отношения между этническими группами в полиэтническом обществе 

возникают не только на основе этнической, но и классовой принадлежности. 

Этническое большинство, как правило, имеет более привилегированное 

положение в обществе в отличие от этнического меньшинства, которое имеет 

крайне низкий социальный статус. Поэтому отношения между этническим 

большинством и этническим меньшинством складываются как отношения 

между высокостатусным доминирующим этническим большинством и 

подчиняемым низкостатусным этническим меньшинством [73]. 

Как известно, выделяя специфику социологического изучения меж-

этнических отношений в тех или иных регионах, Л.М. Дробижева отмечает, 

что широкое применение социологических исследований выразилось в 

необходимой конкретизации теоретических понятий в язык, доступный 
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простому населению (операционализация понятий), и это привело к 

настоятельной потребности выделения двух уровней для их изучения:  

-институциональный (связь центр - республики, межреспубликанские 

взаимодействия - макросоциальные условия, влияющие на межличностные и 

межгрупповые отношения); 

 -межгрупповой, межличностный (что и является областью прямого 

интереса этносоциологии, социологии межнациональных отношений) [74].  

Изучая межэтнические и межконфессиональные отношения, следует 

понимать, что этнические группы, народы, этносы не могут участвовать в 

непосредственном общении.  

В связи с этим в социологических исследованиях необходимо учитывать 

как непосредственные контакты, так и опосредованное общение, т.е. через 

официальные документы, публикации в СМИ и т.д. Поэтому разные науки и 

направления выбирают в межэтнических отношениях свой предмет 

исследований, обращаются к их изучению со своих  позиций. Этнология 

изучает межкультурное взаимодействие (этнокультурные переменные) 

представителей различных этнических групп. История изучает развитие 

межэтнических отношений в прошлом, в ретроспективе. Предметом 

политической социологии как науки является влияние характера 

межэтнических и межконфессиональных отношений на политическую 

ситуацию в стране и регионах. Этнопсихология в силу своей специфики 

часто изучает взаимодействие людей в небольших группах, иногда в 

специально создаваемых лабораторных условиях. 

Нам представляется, что к политическим факторам относятся 

особенности политического устройства общества, политика государства в 

отношении этнических меньшинств. Другим важным аспектом является 

право этнических меньшинств на участие в управлении государством, а 

также их представительство во властных и государственных структурах. 

Именно ограничение политических прав этнических меньшинств является 



27 
 

одной из причин ухудшения межэтнических отношений и возникновения 

межэтнических конфликтов.  

Как известно, межэтнические и межконфессиональные отношения 

являются результатом этносов и конфессий, институтов и организаций, 

отдельных личностей, отличающихся друг от друга национальными и 

религиозными признаками. В научной литературе, изучавшей теории этноса 

и нации, религия, как известно еще недостаточно изучена. В 1960-х годах ХХ 

века С.А. Токарев утверждал, что этническая общность основана на разных 

видах социальных взимоотношений - общности происхождения, языка, 

территории, государственной принадлежности, экономических связей, 

культурного уклада, религии [75].  

Именно исторически сложившиеся соотношения между этими видами 

связи формируют этническое самосознание, с помощью которого 

субъективно определяется этническая принадлежность отдельного лица, 

отдельной социальной группы [76]. Соотношение этнической и религиозной 

общностей было затем рассмотрено в монографиях В.И. Козлова [77] и в 

работе П.И. Пучкова [78]. Американский ученый М. Неш полагает, что 

этничность ярче проявляется в следующих трех формах: 1) самоназвании; 2) 

совокупности культурных элементов, включающих систему родства; 3) 

особенностях питания и религии [79]. В этой связи можно подчеркнуть, что в 

дальнейшем эта тема теоретически не разрабатывалась и не нашла должного 

отражения, хотя важность разработки данной проблематики в теоретико-

методологическом и в политологическом отношении в настоящее время 

актуализируется.  

Сфера этнического развития, этнической дифференциации – это 

первичная сфера, определяющая характер и направленность развития. 

В первобытном обществе, а позже раннеклассовых формациях религия 

была основной системой мировоззрения людей и регламентировала их 

поведение, охватывая по существу все сферы жизни общества.  
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Как известно, религиозные отношения и религиозные организации 

формируются в ходе отправления культовых действий, т.е. на основе 

имеющихся у взаимодействующих индивидов религиозных верований и 

представлений. Они были своего рода посредниками между массой 

верующих и сверхъестественными силами, руководили исполнением 

религиозных обрядов. Следовательно, если рассмотреть с точки зрения 

политологического анализа исторический период, племенные воззрения 

тесно взаимодействуют с культами, вследствие чего происходит весьма 

обширный обмен представлениями и верованиями различных по культуре и 

уровню развития народов. Процесс взаимовлияния религиозных верований 

несколько усложнялся из-за столкновений между кочевыми скотоводческими 

племенами и земледельческими. С разложением родоплеменного строя и 

возникновением раннеклассовых формаций значение религиозного фактора 

почти не уменьшилось, так как племенные верования или культы сменяли 

так называемые «национальные» или локальные религии, которые вовлекали 

в себя огромное количество людей, которые составляли основу древних 

«народностей». Религиозные обряды с самого начала были коллективными 

действиями. Как известно, в процессе их реализации возникали 

определенные связи и отношения между людьми, в них участвующими, т.е. 

возникала религиозная группа, которая принадлежала к числу социальных, 

политических групп и формировалась в процессе совместной деятельности 

людей разных национальностей. Специфика религиозной группы в этом 

плане состоит в том, что она создается в результате совместного соблюдения 

религиозных обрядов, в которых заключены различные религиозные 

представления людей. Если участники культовых обрядов являются 

одновременно и  участниками других социальных действий, то религиозная 

группа может представлять собой племя, род, общину. Если же этого не 

наблюдается, то религиозные группы могут выделяться в специфические 

социальные группы. 
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Вполне очевидно, что процессы формирования таких религий в одних 

случаях приводили к созданию пантеона богов, как это было у греков и 

римлян, в других - к выдвижению одного или даже единого бога [80].  

Как известно, одной из наиболее ярких этногосударственных религий 

считается единобожный иудаизм, возникший в середине І-го тыс. до н.э. 

среди консолидировавшихся еврейских племен, создавших в Палестине 

государства Иудею и Израиль. Многочисленные и детальные религиозно-

этические, правовые и бытовые установки иудаизма, письменно зак-

репленные в Талмуде, продолжали регламентировать жизнь евреев-

иудаистов и после падения древнееврейских государств при расселении 

евреев по многим странам мира, обеспечивая стойкость этой этно-

конфессиональной общности в условиях иноэтнического и инорелигиозного 

окружения, вдохновили их на массовое переселение обратно в Палестину и 

создание там государства Израиль.  

Следует сказать, что С. Токарев, рассматривая развитие религий в 

древнем мире, отметил, что в то время религия еще не получила 

самостоятельного значения, не оторвалась от этнической общности, причем 

ее основная социальная роль заключалась именно в сегрегации, то есть 

принудительного отделения  данной общности от других [75]. Например, в 

эпоху захвата евреями Палестины Ягве требовал беспощадного, до 

последнего человека истребления населения завоевываемых городов, 

чтивших свои божества (в Библии их называют «мерзости»). Позже, в период 

уже более мирного соседства израильтян с хананеянами, Ягве повторно 

требует от своего «избранного» народа полной изоляции, особенно брачной; 

была установлена строгая национально-религиозная эндогамия».  

Токарев отметил и другой, «чрезвычайно важный» аспект такой 

политики принудительного отделения сегрегации, но почему-то принизил ее 

значение, назвав ее «фикцией», которая «как бы затушевывала внутренние 

социальные противоречия» [75]. Вероятно, этим Токарев отдал дань 

«марксизму-ленинизму», ибо интегрирующая способность этнорелигиозных 
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систем была отнюдь не «фикцией»; объединяя единоверцев общими 

обрядами, массовыми молениями и т.п., они действительно затушевывали в 

значительной степени внутренние социально-классовые, политические 

различия и противоречия. 

 В этой связи можно подчеркнуть, что историческая судьба и всех 

других трех «мировых» религий – несмотря на различия окружающей среды, 

в которой они появились - имеет нечто общее социально-политическое и т.д. 

Они, как отметил К. Ясперс, возникли почти одновременно с их всеобщими 

принципами человеческого общежития цивилизованности: «не убий», «не 

укради», «не сотвори себе кумира» и др., занесенными в культурный код 

человечества в качестве неоспоримого нравственного предписания [80].  

Возникнув в одной отдельно взятой национальной (этнической, 

культурной) среде, каждая из трех мировых религий впоследствии как бы 

оттолкнулась от этой общей среды, и, оказавшись за ее пределами, 

распространилась довольно обширно по разным континентам и странам, 

оказываясь в различных социально-экономических, политических, 

этнокультурных условиях, влияя на них в сторону некоторой их 

идентификации. При этом у этих трех религий степень отрыва был разным, 

как и разными были степень приспособления к новой обстановке, и степень 

влияний на нее.  

Отметим, что в исламе степень такого отрыва был незначительным, 

поскольку в нем произошло объединение раздробленных культов арабских 

племен, сформировалась национальная религия арабов, и от этой 

национальной почвы он уже не оторвался, а лишь растекся — по территории 

завоеванных стран и торговли — сначала в страны Средиземноморья, а 

позднее в Среднюю Азию, Южную и Юго-Восточную Азию, оказывая всюду 

сильное нивелирующее влияние и лишь в незначительной степени 

приспосабливаясь к многослойной социальной, политической и этнической 

среде, видоизменяясь под ее влиянием.  
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Следует сказать, что состояние общественно-политических отношений в 

общественно-экономических формациях прошлого, как отмечает А.Д. Сухов, 

определяло возможность подчинения ее влиянию новых территорий, 

государств [81].  

Так, в раннее Средневековье христианство, проникая из Византии на 

сопредельные с ней земли, оказывало все большее влияние на восточных 

славян. В конце X в. произошло крещение Руси, православие было объявлено 

государственной религией, и, хотя процесс христианизации шел на 

протяжении нескольких веков, православие на Руси прочно утвердилось. 

Отметим, что с возникновением так называемых «мировых» религий, каждая 

из которых распространена среди многих этносов, государств, отмеченная 

выше связь этноса с религией, государством, как это ни странно, не исчезла. 

 Так, исламские идеологи иногда сравнивают национализм с «асабийя» 

(букв. «сознание единства», «любовь ко всему своему», «патриотизм») - с 

лояльностью исключительно по отношению к своему племени, народу, что 

было характерно для самого раннего периода существования арабского 

общества, государства. 

 Утверждают, что пророк Мухаммед осудил этот принцип: «Тот, кто 

обращается к асабийя, не принадлежит к нашей общине», - и требовал, чтобы 

верующие покорялись только Аллаху [82].  

В этой связи политологический анализ показывает, что все три мировые 

религии, в том числе и христианство, отрицали важность этнических, 

политических, социально-классовых и других различий между людьми, 

проповедовали возможность их объединения в рамках своего религиозного 

учения, тем более, что формирование и распространение таких религий на 

том этапе исторического развития общества в какой-то степени отвечало 

духовным потребностям общества.  

Л.Н. Митрохин отмечает, что «религиозные представления исторически 

возникли как элемент практического массового сознания людей, страдающих 

от воздействия чуждых природных (а впоследствии и социальных) сил. 
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Таким образом, основным в религии является вера в сверхъестественное, в 

Бога, в конечном счете формировалась независимо от официальной 

пропаганды, а поэтому даже представленная профессиональными 

идеологами, она могла восприниматься угнетенными массами не как чужая, 

навязанная, а как собственная. Так что религиозные представления как бы 

вырастают снизу, сливаясь со стихийно формирующимся мироощущением 

масс; им оказывается подвластной интимная, утаиваемая от официальных 

регламентаций сфера социальных идеалов и упований» [83].  

Как известно, ни христианство, ни буддизм, ни ислам не проповедуют и 

не освящают особых сакральных преимуществ какого-либо народа, 

социальных, политических порядков в какой-либо отдельно взятой стране.  

Как представляется, история религий дает некоторую возможность 

провести параллель и установить связь между зарождением ислама и 

развитием других религиозных течений. Исследования по истории 

зарождения религии ислам показывают, что он, несмотря на преемственную 

связь с предшествующими религиями, в то же время оригинален и самобытен 

[84]. Более того, сам ислам рассматривает себя как продолжение и 

одновременно как отрицание прежних религий. Словом, идея ислама была 

как бы попыткой вернуться к изначальной идее единобожия[85].  

Следует подчеркнуть, что, по мнению большинства исламских теологов, 

основополагающие принципы ислама включают в себя, в первую очередь, 

идеи цивилизованного единства (одно из главных положении ислама – 

единство, единение Бога и всех людей на земле), веротерпимости по 

отношению ко всем народам и конфессиям (Магомед учил и призывал своих 

сторонников уважать религиозные традиции, пророков и учителей от Аврама 

до Иисуса, которые ему предшествовали), неущемления национального 

достоинства и прав, преодоления религиозной обособленности и недоверия 

между народами. При этом принцип веротерпимости, чувство единой 

человеческой семьи ставится превыше любых предрассудков и 

предубеждений, разжигающих религиозную и национальную рознь. Известен 
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целый ряд высказываний пророка Мухаммеда по этому поводу: «Все люди - 

это одна семья под кровом Бога: наиболее любезен Богу тот, кто наиболее 

полезен для семьи»; «Раб не выше нераба, равно как и белый человек не 

выше черного, если он не более благочестив»; «Вы все зубья одного гребня» 

и т.д. 

Как известно, социально-политологический анализ показывает, что 

Коран утверждает ценность религиозного плюрализма и, апеллируя к 

всеобщим человеческим ценностям, являющимся ядром и внутренним 

основанием человеческой жизни и культуры, призывает соревноваться в 

добродетели, веротерпимости, взаимопонимании между людьми. Так, 

В.Соловьев в очерке «Магомет» в заслугу исламской религии ставил то, что 

пророк Мухаммед отрицал всякую религиозную исключительность и 

требовал одинаково признавать  все религии. Русский философ со всей 

решительностью отводил от учения Мухаммеда обвинения в фанатизме, 

проповеди насилия, нетерпимости, подчеркивая при этом, что ислам, как и 

христианство, способен развить глубокое и искреннее национальное 

самосознание, совершенно свободное от национализма. Пророк Мухаммед не 

требовал от христиан или иудеев принятия Корана как универсального 

условия спасения, но требовал от своих сторонников неукоснительного 

исполнения своих заповедей, нераздельного сочетания веры и поступков[86].  

В этой связи отметим, что в судьбе человека, согласно Корану, 

важнейшую роль играет произвол внешней силы и даже неисповедование тех 

или иных религиозных догматов. Главное - это внутреннее отношение 

человека к добру и злу, действительное принятие закона Божьего. При этом 

его свобода не только не упраздняется, но возводится в принцип его 

внутреннего нравственного отношения к Богу. Подавляющее большинство 

мусульманских деятелей выступает против использования ислама для 

разжигания национализма, разделения людей по конфессиональным и 

национальным признакам. Такая позиция издавна превалировала и в 

мусульманской культуре. Так, например, крупнейший представитель 
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спекулятивного суфизма Ион Араби (XII-XIII век), выступавший против 

использования религии для насаждения насилия одних людей над другими, 

призывал своих читателей "делать добро всем – неверующим, верующим, 

грешникам и благочестивым". 

Следует подчеркнуть, что религиозные группы в классовом обществе 

объединяются в целостную систему, которая может быть названа 

религиозной организацией или религиозным институтом как социально-

политическое явление. Целостность и единство любой религиозной 

организации, ее отличия от иных организаций того же типа определяются 

содержанием вероучения (т.е. религиозных догматов, идей, мифов) и культа. 

Однако интеграционное значение мировых религий, как показывает 

политологический анализ, проявлялось лишь внутри них, да и то с четкими 

оговорками о подразделении единоверцев на священнослужителей и мирян. 

По внешним же религиозным границам шла прежняя сепарация: христиане 

отмежевывались от так называемых «язычников» и почти столь же рьяно, как 

иудеи боролись с ними «огнем и мечом». В исламе верующие 

противопоставлялись «неверным» и если борьбу за повсеместное торжество 

идей Магомета, олицетворявшего волю Аллаха; даже сравнительно 

миролюбивые буддисты стремились сторониться иноверцев, а нередко 

поднимались и на вооруженную борьбу с ними. Более того, внутри 

возникших мировых религий вскоре также развернулась сегрегация, 

обусловленная возникновением отдельных более или менее самостоятельных 

«направлений», «церквей», «сект» и др., вступавших друг с другом в резкую 

полемику, а нередко и в кровопролитную борьбу. Расхождение между 

такими «субрелигиями» по существу исходного вероучения чаще всего было 

невелико и не вышло бы за пределы личных богословских споров, если бы за 

ними не стояли и его не усиливали какие-то реальные политические и 

экономические интересы социальных групп. Сравнительно мирно прошло 

лишь разделение буддизма на две «ветви» - «хинаяну» и «махаяну», от 

которой позднее обособился «ламаизм». Разделение ислама на два основных 
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направления, получивших название «суннизма» и «шиизма», было вызвано 

соперничеством групп арабов в борьбе за власть после смерти Магомета и 

привело к военным столкновениям. 

 Здесь следует сказать, что часто возникновение субрелигий было 

обусловлено стремлением правящих кругов возникавших в то время 

государств обосновать свою самостоятельность не только в политической, но 

и в идеологической сфере: за разделением христианской религии на две 

основные ветви - «римско-католическую» и «греко-православную» - стояло 

разделение Римской империи на Западную и Восточную или Византийскую. 

В некоторых случаях, когда такие обособившиеся в религиозном отношении 

государства, примерно совпадавшие с границами соответствующих этносов, 

возникавшие государственно-религиозно-этнические образования во многом 

напоминали рассмотренные выше «этно-религиозные» общности. Как 

известно, одним из ярких примеров их являются армяне, которые 

обособились от остальных христиан в середине V в. и сохраняют особую 

«армяно-католическую» церковь до сих пор. Национальные факторы сыграли 

видную роль и в выделении из римско-католической церкви в Европе 

различных протестантских направлений, прежде всего - «лютеранство» и 

«кальвинизм», что сопровождалось религиозными, политическими войнами, 

например, во Франции. Что касается ислама, то он пустил глубокие корни в 

крупных историко-культурных регионах в такой форме, в какой он 

приспособил религиозно-этические представления, правовые нормы, обычаи 

и культурные традиции местных народов. Адаптация исламом местного 

духовного субстрата обеспечила ему, с одной стороны, статус «своей 

религии», а с другой - способствовала разнообразию и многообразию его 

идеологических форм[87].  

Представляется важным подчеркнуть, что отмеченная взаимосвязь 

этнических, государственных и религиозных элементов сравнительно слабо 

ощущалась в странах распространения католицизма, так как эта наиболее 

централизованная церковь во главе с Папой Римским принципиально ставила 
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себя выше этничности и государственности. Напротив, вторая, в настоящее 

время по общему числу своих приверженцев религия - ислам суннитского 

толка, не имеющая такой централизации, в каждой мусульманской стране 

демонстрировала солидарность с правящими кругами. Такое поведение 

локальных суннитских организаций отнюдь не умаляло значения 

религиозного фактора, а даже усиливало его, что находило свое отражение в 

основных государственных символах (флаге, гербе), а иногда и в самом 

названии государства, типа - «Исламская республика Пакистан»[88]. 

Здесь следует сказать, что происшедшие со становлением капитализма в 

Англии и Франции буржуазно-демократические революции, которые 

провозгласили свободу вероисповедания и открыли борьбу против 

консервативного влияния церкви, привели к общему ослаблению 

социального значения религии, к распространению веротерпимости и 

атеизма. Формировавшиеся или государственно оформлявшиеся нации стали 

более легко включать в себя различные в религиозном отношении группы 

(например, английская нация - группы католиков) или складывались из 

различных в религиозном отношении компонент (например, немецкая - из 

католиков и протестантов). В некоторых случаях такая национальная 

консолидация шла довольно медленно; так, в Нидерландах до недавнего 

времени было принято выделять протестантов - «голландцев» и одноязычных 

с ними католиков «фламандцев», но в настоящее время они по существу уже 

слились в нидерландскую нацию, хотя у верующих групп сохраняются 

некоторые культурно-бытовые особенности, а также эндогамность. Все же в 

промышленно развитых странах религиозные различия почти всюду уже 

перестали сильно тормозить, как раньше, процессы этнической 

(национальной) консолидации и этнической ассимиляции, для завершения 

которой стало уже необязательным принимать религию окружающего 

населения. 

Как отмечает М.Г. Мустафаева, «существенную роль в национальном 

общении издавна играли и поныне играют религиозно-конфессиональные 
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моменты. Религия, взятая как семиотическая система, органично сплетена с 

самосознанием того или иного этноса, нации. Ее воздействие незримо 

присутствует даже там, где налицо масштабная секуляризация, важнейшая 

составляющая любой национальной культуры, выступая и как этноин-

тегрирующий, и как этнодифференцирующий факт» [89]. Как известно, С. 

Токарев, рассмотрев социальную сущность религии, писал: «Религия... 

подобно любому другому явлению культуры, как материальной, так и 

духовной, выполняет важнейшую общественную функцию: как-то 

объединить, сплотить определенную группу людей и тем самым 

противопоставить ее всем другим группам». При этом религия приобретает 

этнический смысл: «У каждого народа своя религия, свои обряды, своя 

«вера». О чужом, незнакомом человеке, прежде всего, спрашивали, какой он 

«веры» [75]. В современной этнографической науке принято считать 

вероисповедание (конфессиональную принадлежность) одним из устойчивых 

этнических признаков, иногда даже важнейшим, отличающим данную этно-

конфессиональнуюгруппу от других, соседних или родственных... Если даже 

этническая и конфессиональная принадлежность человека не совпадает, то 

религиозная принадлежность людей является важным их определителем. 

Здесь следует сказать, что о важности социального и политического значения 

религии свидетельствуют и другие факты. Даже в странах Европы некоторые 

острые социальные и политические конфликты облачены в религиозную 

форму, например, между католиками-ирландцами и протестантами-

ольстерцами в Северной Ирландии (потомками английских и шотландских 

поселенцев). Как известно, во многих странах Азии и Африки, в большей 

части там, где получил широкое распространение ислам, религиозные 

факторы до сих пор по своей общественной значимости подавляют 

этнические. В некоторые случаях они играют самостоятельную роль; 

примером может служить многострадальный Ливан, где арабоязычные 

христиане-«марониты» (близкие к католикам) конфликтуют с мусульманами-

суннитами и мусульманами-шиитами («друзами»). Причем, если в Ливане 
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конфессиональная принадлежность играет существенную роль в 

повседневном поведении, то в Северной Ирландии протестантизм и 

католицизм - скорее идентификационные маркеры, чем характеристика 

поведения членов этих сообществ [90]. В большинстве же случаев 

религиозные факторы сочетаются с этническими; отмечу в этой связи 

конфликт в Палестине между евреями-иудеями и арабами-суннитами 

(«палестинцами»), между мусульманскими народами «моро» и 

католическими народами на Филиппинах и т.д. Бывает и так, что 

религиозную общность до сих пор вообще трудно отделить от этнической. 

Ярким примером этого являются сикхи в северо-западной Индии, да и масса 

евреев - в Израиле, где иудаизм является государственной религией.  

Между тем всемирная исламская лига осудила проявления любых форм 

религиозной нетерпимости, попытки использования религиозного фактора 

для достижения определенных политических, корпоративных, личных целей, 

поскольку это противоречит духу и начальному назначению и ислама, и 

христианства [91]. 

Нам представляется, что особенно опасна политизация религии, 

проявляющаяся в использовании религиозных мотивов различными 

политическими силами как из соображений практической пользы, так и для 

достижения определенных собственных целей, втягивании религиозных 

конфессий в текущую политику, обращении к религии в демонстративно-

парадных целях для самоутверждения и упрочения легитимности своей 

власти. 

Вполне очевидно, что политизация ведет к тому, что в самом 

религиозном вероучении на первый план, в угоду политико-идеологической 

конъюнктуре, корпоративным или личным амбициям выдвигаются и 

абсолютизируются конструкции, нормы и постулаты второстепенные, 

непринципиальные, а потому не вытекающие из сущности данного 

вероучения. Так, например, исламский фундаментализм в его наиболее 

радикальной, экстремистской форме берет на вооружение, как правило, не те 
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положения Корана, которые призывают к веротерпимости, миролюбию, 

справедливости для всех, воинственные суры, ниспосланные пророку 

Мухаммеду в период этнически-политических войн. Понятие "джихад" - 

война за веру в политическом контексте, взятое за основание этим 

направлением фундаментализма, никогда не входило в число пяти канонов 

мусульманской веры. Однако джихад не только включили в число канонов 

«подлинной» исламской веры, но и превратили в главный инструмент 

политики утверждения и распространения этой веры. Так, например, 

мусульманин, принявший ваххабизм, должен доказать свою веру ненавистью 

и враждой. Истинный ваххабист должен ненавидеть всех тех, кто относится к 

«неверным», «многобожникам», «лицемерам»[92]. По мнению ваххабитов, 

главным в их учении является джихад. Джихад бывает разным: против 

шайтана, против души, против неверных. Приверженцы этого учения 

считают, что необходима вооруженная борьба с любым, кто стоит на пути 

распространения ваххабитского учения и его господства, а также для защиты 

мусульман и их родины. 

Представляется важным подчеркнуть, что еще в рассуждениях 

средневековых мусульманских социально-политических деятелей о 

гуманизме и нравственности слышится протест против толкования джихада 

как «священной войны». Великий западноарабский философ Ибн Рудш 

(Аверроэс, XII век) решительно выступал против подобного толкования 

джихада, он считал: мир на первом месте, а к войне следует прибегать как к 

крайней мере. Однако, как уже подчеркивалось, наша действительность 

такова, что современные религиозные организации захватывает все тот же 

дух борьбы, всеобщей эпидемии политики насилия, ненависти и 

противостояния, которым религия придает свою форму, насыщает своей 

верой, дает им свое название. Вместе с тем, следует понимать, что проблема, 

например, религиозного фундаментализма как источника политики 

экстремизма и радикализма далеко неоднозначна, и уравнивать 

фундаментализм, экстремизм и радикализм вряд ли правомерно.  
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В этой связи, не вдаваясь в детальную аргументацию, отметим, что 

фундаментализм (исламский, христианский, иудейский и т.д.) можно 

интерпретировать и как ответ на глобализацию, и как форму возвращения к 

изначальным ценностям и на этой основе мобилизацию внутренних резервов 

народа для защиты и сохранения собственной самобытности и исторического 

наследия, стремление остановить бездумное и слепое копирование западных 

образцов и стандартов жизни и т.д. Нельзя также сбрасывать со счетов 

неудовлетворенность населения многих регионов мира своим социальным, 

политическим статусом в настоящем и неверие в будущее. В этом состоит 

питательная среда любых радикальных и экстремистских форм 

фундаментализма, в том числе и в Казахстане. Тем более, что все это 

«подогревается» политическими спекуляциями, будь то заявления о создании 

или партий на религиозной основе, или единого панисламского государства, 

или деления мечетей по этническому признаку и т.д. 

Отметим, что часто задают вопросы: какой религии отдать 

предпочтение, может быть лучше создать единую мировую религию (пан 

религию), которая заменит ныне действующие мировые религии, тем более, 

что человечество вступило в эпоху глобализации? Нам думается, что такого 

рода вопросы - это свидетельство нашего нежелания избавиться от 

усредненности, боязни единства в многообразии. Мировые религии не 

исчерпали своих возможностей. Более того, в условиях усиливающейся 

глобализации именно мировые религии способны обеспечить защиту и 

сохранение самоценности и самобытности каждой национальной культуры, 

каждого этноса. Ни космополитизм, облаченный в форму 

«интернациональной религии», ни национализм, лишенный духовно-

нравственных скрепов, не являются источником созидания, мира и согласия. 

«Итак, вполне очевидно, что события, которые произошли в XX веке – 

социальные, политические революции различного масштаба, деколонизация 

народов, крах тоталитарных и авторитарных режимов и т.д. - позволяют 
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сделать политологические выводы, имеющие принципиальное значение для 

перспективного развития этнической истории человечества.  

Во-первых, они развеяли иллюзии и эйфорию о возможности создания 

для всех народов единой формы социально-политической жизни через и 

посредством слияния наций и народностей и перемешивания их в едином 

«плавильном котле».  

Во-вторых, сделали в принципе невозможными и бесперспективными 

решение национально-этнических проблем на основе противостояния 

мировоззрений и политических идеологий, военного или любого другого 

противоборства, провозглашения превосходства одного народа над другим.  

В-третьих, способствовали реабилитации самого феномена этничности 

как важнейшей характеристики человеческой индивидуальности.  

В-четвертых, создали объективные условия для формирования 

качественно иной политической системы интеграции человечества в мировое 

содружество народов при сохранении и развитии их целостности и 

самобытности.  

Таким образом, возникли новые теоретико-методологические, 

гносеологические, социальные, политико-идеологические и духовно-

культурные основания для политологического осмысления и решения 

современной проблемной ситуации в сфере межэтнических отношений.  

Здесь следует сказать, что политологическое исследование данных 

вопросов имеет для Казахстана особую значимость - полиэтнического, 

многоконфессионального государства, в котором проживают представители 

140 национальностей (верующие в разные религии), вносящих свой 

значительный вклад в демократические преобразования, осуществляемые в 

стране.  

Следует подчеркнуть, что опыт уже первых десяти лет независимого 

развития Казахстана показал, что этнические императивы диктуют свои 

определенные условия практической деятельности, не учитывать которые 

невозможно, касаются ли они либерального реформирования экономики, 
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становления гражданского общества и правового государства, создания 

механизмов социальной защиты, или вхождения страны в систему 

цивилизованных равноправных отношений с другими государствами и 

народами.  

Нам думается, что ситуация в сфере межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в целом развивается весьма динамично, но 

зачастую характеризуется и неожиданными поворотами и коллизиями. 

Гарантия уменьшения степени неопределенности в этой сфере одна - 

стабильность, мир и согласие в обществе, которые, прежде всего, должны 

определяться признательным и уважительным отношением всех этнических 

групп к конституционно-правовым основам молодой казахстанской 

государственности. При всех различиях граждан страны по национальности, 

вероисповеданию, политическим пристрастиям и т.д., главным остается одно 

- это уважение к законам, сохранение межнационального и 

межконфессионального согласия, духовность, нравственность и культура как 

основа очищения и преобразования казахстанского общества. Вместе с тем, 

ориентация на толерантность, взаимопонимание и взаимоуважение, 

конструктивное сотрудничество, поиск компромиссов и согласия, 

приверженность общечеловеческим ценностям, межкультурный диалог и 

этническая консолидация должны стать мировоззренческим идеалом и 

духовно-нравственным содержанием политического курса на качественное 

изменение облика страны.  

Вполне очевидно, что в Казахстане существует определенный разрыв 

между провозглашенным курсом национальной политики и реальными 

механизмами ее реализации, между идеально-нормативной моделью 

межэтнической и межконфессиональной интеграции и противоречивым, а 

зачастую, конфликтным характером протекания процессов в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Все это не может не 

порождать причин для проявления этнократизма, этнического сепаратизма и 
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бытового национализма, нарушения прав и дискриминации граждан по 

этническому признаку и т.д.  

К сожалению, нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что 

сегодня центрально-азиатские государства стоят перед лицом угроз, 

связанных с борьбой всего мирового сообщества против международного 

терроризма и экстремизма. Необходимо иметь в виду, что для Казахстана 

также существует реальная опасность стать территорией широкого 

распространения различного рода экстремистских, идеологических, 

политических и религиозных взглядов и течений, способных де-

стабилизировать ситуацию с самыми трагическими последствиями.  

В этой связи предвидение этнических аспектов экономических, 

социально-политических и духовно-нравственных процессов, поиск 

эффективной модели межэтнических, межконфессиональных и межкуль-

турных отношений становится наиболее актуальной задачей и проблемой 

политологии. При этом очень важно, чтобы такого рода политологические 

исследования основывались на современных научных теоретико-

методологических принципах анализа и прогноза, имели глубоко научное 

обоснование.  

Таким образом, можно заключить, что политика межэтнических и 

межконфессиональных отношений заключается в том, что она, закрепляя 

желание этнических общностей взаимодействовать друг с другом, требует от 

них сохранения своеобразия и самобытности. Вражда и кровопролитие 

начинаются как раз тогда, когда людям внушают, что они одинаковы. Как 

справедливо отмечает Н.А. Назарбаев, «фундаментальное и удивительно 

упорное непонимание того, что каждая культура, каждый этнос и каждая 

цивилизация, какими бы отсталыми или консервативными они ни были, 

имеют право на существование, самоидентификацию и свое место под 

солнцем, будет являться перманентным источником региональных 

конфликтов и локальных очагов политической борьбы и вооруженных 

конфронтаций»[93]. 
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Отсюда вытекает, что в таких условиях на первое место выходит 

необходимость развития коммуникативной способности этнических субъ-

ектов, от степени и уровня развития которых зависит степень и уровень как 

социальной интеграции, так и межэтнического и межконфессионального 

отношения в обществе.  

 

1.2 Формирование гражданской идентичности в 

трансформирующемся казахстанском обществе  

Социально-политические, экономические изменения 90-х годов в 

Казахстане стимулируют политологическое изучение проблем, связанных с 

социальной, политической ролью и функцией казахстанских граждан в 

меняющемся обществе. Как известно, с распадом СССР, смены политической 

системы и структуры власти, экономических реформ, культурных процессов, 

связанных с открытостью общества для других культур, государств, в 

современном казахстанском обществе произошли колоссальные изменения.  

Необходимо иметь в виду: гражданская идентичность казахстанцев 

выступает важным условием воспроизводства нации. От качества 

гражданской идентичности зависит и качество социальных, политических 

практик и, а значит, качество социального производства и политического 

развития.  

Понятие гражданской идентичности находится в тесной связи с 

понятиями «общество», «государство» и «гражданское общество», поскольку 

именно на них в значительной мере базируются определение и раскрытие 

изучаемого феномена как политического явления.  

Отметим, что в философском словаре это понятие определяется так: 

«Общественно-исторически развивающаяся совокупность отношений между 

людьми, складывающаяся в процессе их совместной деятельности; сово-

купность людей, объединенных исторически обусловленными социальными 

формами совместной жизни и деятельности» [94].  
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Надо подчеркнуть, что политологические энциклопедические издания 

понятие «общество» вообще не включили в свои словари [95]. И это понятно, 

ибо ещё в 1948 г. на Международной конференции по вопросам 

политической науки, состоявшейся в Париже по инициативе ЮНЕСКО, была 

предпринята попытка определить составные элементы политической науки. 

В итоге были выделены их 4 блока:  

1.Политическая теория: а) политическая теория; б) история идей.  

2.Политические институты: а) конституция; б) центральное управление; 

в)региональное и местное управление; г) публичная администрация; 

д)экономические и социальные функции управления; е) сравнительный 

анализ политических институтов. 

 3.Партии, группы и общественное мнение: а) политические партии; 

б)группы и ассоциации; в) участие граждан в управлении и администрации; 

г) общественное мнение. 

 4.Международные отношения: а) международная политика; б) политика 

и международные организации; в) международное право [96].  

Необходимо отметить, что гражданское общество в иерархии категорий 

современного обществознания представляет одну из ключевых позиций. И 

поэтому и политология, и социология, и социальная философия изучают этот 

феномен, но изучают своими методами, а, значит, заостряют внимание на тех 

деталях, которые входят в их компетенцию.  

В этом легко убедиться, если сопоставить определения, которые даны в 

энциклопедических изданиях по этим наукам.  

В новейшем политологическом словаре гражданскому обществу дается 

следующее определение: «Гражданское общество – сфера реализации 

неполитических интересов в обществе. Совокупность экономических, 

культурных, этнических, религиозных и пр. отношений, реализуемых без 

непосредственного контроля государственной власти»[95]. 

 В энциклопедическом словаре дается другое определение: 

«Гражданское общество - 1) тип общества, общественное устройство, в 
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котором главенствующее положение занимают граждане, заботящиеся не 

только об удовлетворении своих собственных нужд, а об удовлетворении 

интересов общества в целом; 2) совокупность духовно-нравственных, 

национальных, социально-экономических, семейных отношении и 

институтов, удовлетворяющих интересы личности и общества в целом»[97].  

В данном случае, при всем несовпадении определений дефиниции 

«гражданское общество», на наш взгляд, общим для всех них является:  

во-первых, выделение в качестве главного - высокий экономический, 

социальный и политический уровень развития, что должно способствовать 

установлению соответствующих отношений;  

во-вторых, общественное участие в качестве противовеса государству, 

установление партнерских отношений с ним, правопорядок в обществе.  

Следует подчеркнуть, что гражданская идентификация, как показывает 

социально-политологический анализ, осуществляется через отождествление с 

обществом и его институтами через социальные связи и взаимодействия, 

занимаемые социальные диспозиции в сфере экономики, политики, в рамках 

социокультурного контекста. Государство (страна) в этом случае 

практически тождественно обществу и выступает как базовое основание 

гражданской идентификации.  

Отметим, что традиционные подходы к пониманию государства 

изложены в политической теории. Оставляя в стороне классовый подход, 

остановим свое внимание главным образом на понимании марксистско-

политической школой государства как организации. Это важно, поскольку 

государство, обладающее властью, в этом качестве как бы отделено от 

общества и даже противопоставлено ему. Еще одно фундаментальное 

марксистско-политологическое исследование 70-х годов XX века как бы 

подытоживает подходы к феномену государства: «Государство - это 

исторически преходящая, выделившаяся из общества и обусловленная его 

экономическим строем классовая политическая организация суверенной 

публичной власти, обеспечивающая и защищающая общие интересы 
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собственников основных средств производства» [98]. Как известно, данные 

подходы и определения имеют больше отношения к правовой, нежели 

политологической, социологической или культурологической трактовкам 

государства, хотя несут в себе принципиальные моменты, дающие основания 

для понимания государства в марксистской социально-политической теории. 

И здесь видится некоторый парадокс: подобная трактовка государства 

оказывается более актуальна для современного Казахстана, чем для 

советского общества, где государство больше являло собой универсальный 

способ бытия общества, нежели отделенную от общества организацию или 

аппарат. 

Следует подчеркнуть, что взгляд на государство как на орган, не только 

отделенный от общества, но ему противостоящий, сводит роль общества к 

подчиненной, а функцию государства - до простого насилия. По мнению 

многих современных ученых, подобное понимание государства - частный 

случай, который актуален лишь в определенных социокультурных 

ситуациях. В этом случае трудно не согласиться с П. Бурдье, который 

определяет подобное состояние государства (политического поля) как 

патологическое [99]. 

Необходимо иметь в виду, что современные социологические подходы к 

пониманию государства во многом сводятся к тому, что это такой же 

институт среди других институтов в рамках данного сообщества культуры. 

Это инструментальный подход, который сводит функцию государства к 

служебной роли, в первую очередь, к осуществлению социального контроля. 

Такое понимание государства тесно связано с концепцией гражданского 

общества, но не поглощается ею. 

Как известно, история политической теории богата рассуждениями о 

гражданском обществе. Термин «гражданское общество» - это категория 

политологии, принадлежащая Аристотелю, Ш.Л. Монтескье, Н. Макиавелли, 

Дж. Локку, Т. Гоббсу, Ж.-Ж. Руссо, И. Канту, Г. Гегелю, А. Грамши, П. 

Бердяеву и др. 
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Отметим, что впервые термин «гражданин» использовал Аристотель. Но 

понятия «гражданское общество» и «гражданин» стали изучаться лишь на 

рубеже XV1I-XVIII вв. До конца XVIII в. понятие «гражданское общество» 

употреблялось в основном как синоним государства, политического 

общества. Эта трактовка отражает его классическое происхождение. 

Необходимо отметить, что гражданское общество - дословный перевод 

«societa scivilic» Цицерона и «koinonia politikc» Аристотеля. Своим истоком 

оно имеет феномен античного полиса. Полис для греков - единственная 

совершенная область достойной общественной жизни, реализации прав и 

привилегий свободных граждан. Аристотель считал, что гражданское 

общество есть совокупность политических граждан, а полис - политическое 

общение граждан. Аристотель не отделял гражданское общество от полиса, а 

потому под политическим общением им понимается взаимодействие граждан 

в экономических, социальных, религиозных и иных сферах. Не случайно он 

оставил знаменитый афоризм: «Человек - существо политическое»[100].  

Таким образом, анализируя аристотелевские воззрения, в итоге следует, 

что нерасчлененность полиса и гражданского состояния, отсутствие 

различий между реальными идеальным являются основой существования 

государства и личности как политического животного. Ещё не совсем отойдя 

от отождествления гражданского общества и государства, именно мыслители 

Нового времени разделили отношения на два типа: государственные и 

негосударственные, политические и неполитические. Соответственно, одни 

мыслители (Т. Гоббс, Г. Гегель) предпочтение отдавали государственным, 

политическим, другие (Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) - негосударственным, 

неполитическим отношениям. Следует подчеркнуть, что при некоторых 

различиях общим во всех этих взглядах на рассматриваемое понятие, на наш 

взгляд, является его противопоставление понятию «нецивилизованности», т. 

е. той «противоестественной» системе правления, которая осуществляет 

власть путём деспотических приказов, а не законов. Подобный подход 

обусловливает развитие, конечным пунктом которого является создание 
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«цивилизованного» общества. Необходимо иметь в виду, что во второй 

половине XVIII в. гражданское общество и государство больше не имели 

исторического знака равенства. «Локк и Пейн, Фергюсон и Смит делают 

различие в своих трудах между сферой общества и сферой государства. Хотя 

эти мыслители по-прежнему употребляли понятие «гражданское общество» в 

его классическом смысле, они, тем не менее, снабдили его такими 

отличительными признаками, которые позже придали ему совершенно новый 

смысл», - пишет Дж. Кейи [101].  

К.Маркс и Ф.Энгельс под гражданским обществом подразумевали 

буржуазное общество. Поэтому в советской науке понятие «гражданское 

общество» вообще не использовалось в качестве инструмента осмысления 

общественно-политических процессов. 

Как известно, гражданское общество - это та часть общества, стоящая 

как бы вне политической власти, включающей сумму всех негосу-

дарственных общественных отношений и институтов. Венгерский философ, 

политолог Андраш Арато и профессор кафедры политологии Колумбийского 

университета Дж. Коэн в своей совместной работе «Гражданское общество и 

переходный период от авторитаризма к демократии» пишут: «Все согласны в 

том, что гражданское общество относится к иной сфере, чем государство и 

даже противостоит ему. В разных взглядах - почти всегда бессистемно - 

присутствуют правовая защита, добровольная организация и независимое 

общественное мнение в той или иной форме комбинации. Очень немногие 

включают сюда семью и неформальные группы. Некоторые отождествляют 

гражданское общество с существующими общественными движениями, 

другие исключают такую возможность, видя в ней неприемлемую форму 

политизации»[101]. 

Следует сказать, что, по мнению А. Арато и Дж. Коэна, гражданское 

общество как ключевое понятие возникло внутри авторитарных систем, 

когда демократические силы пытались понять самих себя. Трансформация 

авторитарного режима в демократический начинается с восстановления 
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индивидуальных и групповых прав и их расширения. Это означает, что 

гражданское общество «возрождается» в переходный период к демократии. 

 В этой связи отметим, что в мировой науке ныне выделяется четыре 

подхода к понятию «гражданское общество»:  

- как альтернатива дикости (или анархии); как антагонизм церкви 

(религиозного общества);  

- как сумма общественных отношений, противопоставленных госу-

дарству;  

- как феномен современной западной цивилизации, т. е. формы 

существования рыночно-демократического общества. 

Так, термин «гражданский» противопоставляется военному, уголовному, 

церковному, экономическому и т.д.  

Вполне очевидно, что многие исследователи согласны с тем, что, 

несмотря на широкое распространение этого понятия, до сих пор по 

существу не определен предмет его исследования и даже отсутствует 

концепция гражданского общества. Как отмечается в современной 

литературе, в политической теории поиски исчерпывающих черт 

гражданского общества также ведут к созданию «идеальных типов». 

«Гражданское общество» в политической теории – во всех случаях эталон 

(«идеальный тип»).  

Необходимо иметь в виду, что, по мнению современного российского 

политолога В.Г. Смолькова, гражданское общество представляет собой три 

основные сферы: экономическую, политическую и духовную, или в качестве 

следующих структурных элементов:  

- спонтанно сформировавшиеся на добровольной основе первичные 

самоуправляющиеся общности людей (семьи, ассоциации, общественные 

организации и различные объединения);  

- частную жизнь людей с их обычаями, традициями, культурой;  
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- сферу самоуправления свободных индивидов и их организаций, 

огражденную законом от прямого вмешательства в неё государственной 

власти и политики[102].  

Как известно, постепенное накопление в обществе гражданских 

мотивов, проявляющихся в деятельности политических партий, конфессий, 

профессиональных союзов и т. д., призванных защищать групповые 

интересы и права, создаёт общественную целостность «гражданское 

общество». Это союз людей, который исторически отстоял свои 

естественные, неотъемлемые, неотчуждаемые права. Его потребности 

зависят от развития неотчуждаемых прав человека, свобод его как личности 

и гражданина; преломляясь в структурах государственной власти, эти 

потребности становятся легитимными, правовыми законами, которые и 

осуществляют приоритет личности над государством, что является сутью 

демократического государства. Через различных носителей общественных 

интересов и политических лидеров общество защищает себя на 

государственном уровне путём создания определённых структур 

государственной власти - правового государства.  

Следует отметить, что диалектика отношений государства и граж-

данского общества такова: государство обусловливается и определяется 

гражданским обществом, а не наоборт, что характеризуется, прежде всего, 

автономностью общества. Автономность общества проявляется в само-

произвольной деятельности, вызванной не внешними, а внутренними 

причинами.  

Следовательно, в своем идеале гражданское общество - это то общество, 

где «главным действующим лицом и субъектом исторического процесса 

выступает человек со всей системой его потребностей, интересов и 

ценностей» [103]. Степень же защищенности отдельных граждан и общества 

в целом от жесткой регламентации со стороны государства определяется 

уровнем демократии (и это надо подчеркнуть особо), поэтому в гражданском 

обществе все связи идут не «сверху вниз», а, наоборот, «снизу в верх», т.е. 
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государство и его органы «формируются обществом и находятся под 

контролем, который осуществляется через определенные каналы»[104]. 

В этой связи, если основополагающей доминантой гражданского 

общества является отдельно взятая личность, то, естественно, формирование 

индивидуальной свободы, признание самоценности каждой отдельной 

личности есть главная цель при построении такого общества, а значит, как 

справедливо отмечает российский политолог К.С. Гаджиев, его стержнем 

«являются все те институты, организации, группы и т.д., призванные 

содействовать всесторонней реализации личности, потенций, интересов и 

целей, Организации, институты и прочее служат для отдельного индивида 

источником власти, влияния и авторитета» [105]. 

Вполне очевидно, что большая роль здесь принадлежит семье, ибо 

совершенно очевидно, что никакого гражданского общества не может быть, 

если не будет на должный уровень поднят институт семьи, его социальная 

значимость, морально-нравственные принципы. Сегодня, к сожалению, 

представления отдельных людей о содержании понятия «семья» весьма 

существенно отличается от модального типа этого института. Да, конечно, за 

примерно три тысячи лет своего существования семья прошла сложный путь: 

от расширенной семьи - к корневой или стержневой, в том числе и 

патриархальной, и далее - к нуклеарной... Но она была и остается одним «из 

шедевров природы» [106].  

Необходимо иметь в виду: всё самое лучшее закладывается в семье, а 

формируется всю жизнь. Но семья может заложить в человеке и всё 

отрицательное. Поэтому семья должна быть в поле внимания и влияния 

общества. Прав был известный американский педагог Феликс Адлер, когда 

назвал семью «обществом в миниатюре»[107]. Перефразируя известные 

стихи Н. Заболоцкого о В. Хлебникове, можно с уверенностью сказать, что 

прекрасный образ человека в душе природы заронить может каждый, но 

лишь своими добрыми делами [108].  
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Следует упомянуть, что именно духовные корни и ценностные 

ориентации обеспечивают преемственность поколений, связь между ними. 

Общий стержень, который крепит связь поколений - это общечеловеческие 

представления о месте каждого из нас в этом мире, это веками сложившиеся 

правила нашего совместного проживания, это, наконец, общечеловеческая 

мораль - фундамент нравственности и ответственности перед обществом. 

Как показывает политологический анализ, в демократическом госу-

дарстве человек сам определяет предмет своей веры или неверие. Свобода 

убеждения, мысли - это право каждого субъекта гражданского общества. На 

то и существует свобода совести. Вместе с тем, и у других есть право 

свободно высказывать мнение, в том числе и о церкви как институте 

гражданского общества. Возникновение гражданского общества детер-

минировано правами человека.  

Как известно, сегодня всё чаще говорят о гражданской религии. Это - 

общая, изоморфная характеристика религий, принадлежащих к различным 

культурно-историческим традициям и не просто лояльных к существующему 

в той или иной стране общественному строю, но стоящих на позитивно-

гражданских позициях и выражающих позитивное, заинтересованное и 

активно-созидательное отношения к социально-политической 

действительности.  

В этой связи отметим, что гражданская религия – это, прежде всего, 

общая социально-политическая идеология разнообразных религиозных 

объединений, существующих в данном общественном пространстве, 

«гражданами» которого эти объединения являются [109]. 

 Значение гражданской религии первым обосновал Ж.Ж. Руссо. Но 

проблема обрела широкую дискуссию в конце 60-х годов XIX века, когда 

американский социолог Р.Белла выступил по вопросу общественного 

согласия представителей различных религий. На примере США и Японии, 

где религиозный плюрализм выражен наиболее ярко, Р.Белла 
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охарактеризовал гражданскую религию как единое измерение религиозной 

жизни и согласованную основу единства общества[110].  

Известно, что некоторые ученые считают, что гражданская религия 

представляет собой квази-религиозные убеждения и ритуалы, например, 

международные спортивные состязания. Но даже если это принять во 

внимание, то нельзя всё же не увидеть воспитательную составляющую и 

социальную солидарность, которые, безусловно, заложены в гражданской 

религии.  

В связи с этим важно подчеркнуть: гражданская религия должна иметь 

место в формировании гражданского общества. Представляется важным 

остановиться на понятии гражданская идентичность. Для успешного 

формирования гражданской идентичностей важно правильное понимание 

сущности данного явления. Понятие «гражданская идентичность» большая 

часть исследователей считают как осознанием принадлежности к сообществу 

граждан того или иного государства, значимый для индивида.  

В то же время компромиссные варианты определения предлагают: 

«Современный политологический словарь» - гражданская идентичность – это 

часть социальной идентичности индивида и отражает представление 

личности о принадлежности к государственному образованию, структурам 

гражданского общества, а также к представлениям о самих образованиях и 

структурах, их оценке индивидом и его право выбора остаться или покинуть 

их [111].  

Чувство «мы», объединяющее человека с общностью, помогает 

освободиться от страха и тревоги и придает личности больше уверенности и 

стабильности в изменяющихся социальных условиях, закрепляет единство 

интересов индивида с данной социальной общностью, позволяет влиять на 

гражданское сообщество, которое затем влияет на политическую и 

гражданскую активность личности. Так, гражданская идентичность является 

защитной функцией и функцией самореализации и самоактуализации.  
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В структуру гражданской идентичности, как и любого вида иден-

тичности, входят четыре основных элемента: 

 - когнитивный - знание о принадлежности к данной социальной 

общности, наличие представлений об идентифицирующих признаках, 

принципах и основах данного объединения (территориальные, культурные, 

политические и т.д.), о гражданстве и характере взаимоотношений 

гражданина и государства и граждан между собой;  

- ценностный - наличие позитивного или негативного отношения к 

факту принадлежности;  

- эмоциональный - принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства как результат действия двух первых в форме таких 

эмоциональных переживаний, как стыд или гордость за свою страну;  

- деятельностный (поведенческий) - участие в общественно-

политической жизни страны; реализация гражданской позиции в 

деятельности и поведении. Как известно, личностный смысл и ценностный 

компонент определяют особенности социально-политических аспектов 

гражданской идентичности. Базовый идентифицирующий механизм 

составляет патриотизм как чувство приверженности к гражданской 

общности, признание ее наиболее значимой ценностью. 

Вполне очевидно, что гражданская идентичность определяет 

интеграцию группового самосознания и служит залогом стабильности 

государства.  

Следует сказать, что в постсоветский период, как и во все переломные 

моменты истории, неизбежно возникает кризис идентичности. Он охватывает 

несколько сфер. Это, во-первых, кризис доверия к власти. Во-вторых, 

отношение к новым институтам и процедурам. В-третьих, это крушение 

прежней системы ценностей и идеалов, лихорадочные поиски новых 

духовных опор. 

Кризис идентичности принимает особенно острые формы в новых 

независимых государствах, сложившихся в результате распада империй и 
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связан с крупными геополитическими потрясениями. Для полиэтнических 

обществ кризис идентичности, то есть осознание своей принадлежности к 

новому национальному государству, становится одной из самых актуальных 

политологических проблем.  

Следует упомянуть, что первые годы построения казахстанской 

государственности совпали с мощным пробуждением этнического 

самосознания на постсоветском пространстве. Кризис идентичности затронул 

всех граждан, представляющих различные этнические и конфессиональные 

группы. Характерными чертами стран политического транзита является 

развитие негативных тенденций, связанных с социальными или 

политическими конфликтами, среди которых есть и межэтнические, 

межконфессиональные противоречия. Необходимо учитывать, что в процессе 

становления нового уклада и образа жизни, а также при переходе от одних 

методов правления к другим нарушается привычный механизм 

функционирования всего общества и это приводит к конфронтации среди 

некоторых социальных, конфессиональных групп. Это вполне закономерный 

политический процесс, присущий всем транзитным государствам. 

Следует подчеркнуть, что кризис идентичности, например, Казахстана, 

сопровождается выездом граждан за пределы страны, возвращением на свою 

историческую родину тех, кто по различным причинам покинул ее. По 

данным Центра по исследованию проблем межэтнических отношений, 

численность населения Казахстана имела тенденцию к снижению вплоть до 

конца 2001 г. В значительной степени этот процесс был связан с эмиграцией. 

Выезд подавляющего большинства эмигрантов связан именно с кризисом 

идентичности. Начиная с 2002 г., наблюдается ее значительное снижение.  

В этой связи, несмотря на некоторое уменьшение эмиграционных 

потоков в последнее время, приспособление населения к новой реальности, 

устойчивость экономического положения в Республике Казахстан, у 

неказахской части населения на повестке дня остается реализация 

«отложенной» эмиграции (откладывание отъезда по различным причинам).  



57 
 

По данным социологического опроса, эти намерения отражают ответ 

«хотел бы эмигрировать, но нет возможности» (4.8 %) . Относительно своих 

миграционных намерений (отвечая на вопрос «Хотели бы Вы уехать из 

Казахстана?», опрошенные заявляют: «Нет» - 63,7%). У остальной 1/3 

участников опроса имеется желание покинуть Казахстан, хоть и с различной 

целью[112].  

Вполне очевидно, что этот ответ «хочу уехать...» - концентрированное 

выражение комплекса «гражданской неполноценности», который в той или 

иной мере сформировался у значительной части молодого поколения 15-20 

лет (31,6%).  

Они чувствуют свою провинциальность, болезненно переносят место 

страны в мировом сообществе и её экономический кризис. Поэтому 

происходит не отождествление с государством и страной, а дистанцирование 

от них, уход в иные пространства идентификации. По мере роста возрастного 

ценза опрошенных, желание уехать из страны падает до 16,2 % (60 лет и 

старше) а, следовательно, у них имеет место осознанная идентификация себя 

гражданами Республики Казахстана. 

В этой связи опора для гражданского самосознания необходима. 

Поэтому необходимо отметить, что значительная часть казахстанской 

молодежи выбирает для себя религиозную и национальную культуру как 

относительно устойчивое поле реализации гражданской идентичности.  

Снижение численности эмигрантов является, несомненно, показателем 

того, что происходит интенсивный процесс преодоления кризиса 

идеентичности и формирования казахстанского народа как гражданской 

общности, как единого политического сообщества. Однако здесь имеются 

политологические проблемы, которые свидетельствуют, что кризис 

идентичности преодолен не до конца.  

Следовательно, сокращение выезда за пределы страны в немалой 

степени было связано с неэффективной миграционной политикой государств 

ближнего зарубежья и, в первую очередь, России. Однако в последнее время 
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в миграционное законодательство и практику внесены серьезные 

коррективы, которые призваны, по мнению российских властей, ускорить 

процесс возвращения на Родину соотечественников. Это вполне понятные 

шаги постсоветских государств могут привести к увеличению выезда 

граждан за пределы нашей страны и стать своеобразным индикатором не 

только эффективности социально-экономической политики, но и степени 

преодоления кризиса идентичности. В этих условиях следует тщательно 

отслеживать тенденции, внести коррективы в политику, уделив особое 

внимание правовым и институциональным аспектам.  

Как отмечает кыргызский исследователь А.К. Джусупбеков, «зрелая, 

целостная, гражданская идентичность, а если рассматривать шире, гар-

монично развивающаяся гражданская нация, может сформироваться и 

функционировать, лишь основываясь на выраженных этнонациональных 

идентичностях элементов, составляющих эту гражданскую нацию, т.е. 

этнонацию. Но при этом этнонациональная идентичность не должна 

доминировать над гражданской идентичностью и, наоборот, гражданская 

идентичность не должна абсолютизировать одну или несколько этно-

национальных идентичностей как свою основу, подавляя отождествление, 

осознание принадлежности граждан к недоминирующим этносооб-

разованиям. Итак, гражданская идентичность должна опираться на 

конкретные этнонациональные идентичности. И в свою очередь, чтобы 

ощущать себя единой гражданской общностью, этнонациональным 

структурам необходимо проявляться в совместных интеграционных 

процессах. Другими словами, у представителей любых национальностей в 

приоритете должны быть не только гражданские права и требования, но и 

гражданские обязанности, долг, ответственность и совесть»[113]. 

Следует подчеркнуть, что гражданственность не отрицает национальных 

особенностей граждан. Именно в культуре, языке, обычах и традициях 

народа содержится национально-особенное, специфическое, характерное 

только этой нации, народности, этнической группе.  
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По данным социологического исследования Института философии и 

политологии МОН РК, частота соблюдения национальных традиций: 50,5 % 

опрошенных стараются тщательно соблюдать и не забывать традиции своего 

народа, а 30,1% соблюдают национальные традиции хотя бы по особым 

бытовым событиям. 

Как видим, более всего склонны к соблюдению национальных традиций 

юноши 15-20 лет (суммарная доля «тщательно соблюдаю» и «соблюдаю по 

особым традициям» - 90,3%). У остальных суммарная доля соблюдения 

традиций колеблется в пределах 80%. 

 Тщательное соблюдение традиций своего народа 51,9% мужчин и 49,2% 

женщин; «соблюдают традиции по особым случаям» 28,3% мужчин и 31.5% 

женщин, а 18,5% «сильной» половины населения и 18,0 % «слабого» пола 

вообще об этом не задумывались. 

Однако исполнение народных традиций очень разнится в зависимости 

от области проживания. Чаще всего национальные традиции соблюдаются в 

Южно-Казахстанском регионе и в Алматинской области («тщательно 

соблюдают традиции своего народа» 66,9% и 64,1%, «соблюдают традиции 

по особым случаям» 22,2% и 29,1% населения соответственно).  

Как известно, село - хранитель национальных традиций, этнического 

языка, фольклора, народного творчества. Культура народов очень устойчива 

и меняется она медленно именно в селе. Сельские регионы занимают около 

90 процентов территории Казахстана. В них проживает около 30 процентов 

населения, которое обеспечивает сохранение традиционно-духовной 

культуры нашей республики. И можно только приветствовать, что жизнь и 

быт предков воспринимается как непререкаемый образец для подражания и 

все еще сохраняется хотя бы на уровне села. Больше половины (56,9%) 

«тщательно соблюдают и не забывают традиции своего народа» именно в 

селе. Почти 1/3 опрошенных сельских жителей «соблюдают традиции по 

особым праздникам», в то время как в городе эти показатели составляют 
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всего 44% и 32,4% соответственно. Хотя можно говорить о том, что в целом 

эти показатели указывают на высокий порог этноидентичности [112].  

Нам представляется, что важным, поддерживающим сплоченность 

общества символом является язык.  

Как подчеркивает А.Ю. Шадже, «первым атрибутом уникальности 

нации является её язык». Вследствие этого язык – это наиболее яркий 

определитель этнической идентичности, фактор её формирования[114], но не 

гражданской идентичности. Однако в данном случае речь идет об этническом 

(национальном) языке, когда родной язык выступает самым главным 

этноконсолидирующим, этнодифференцирующим индикатором этнической 

идентификации населения. 

Следует сказать, что языковая политика шире, чем просто вопросы 

развития языков. Это и отношение к национальному вопросу, и методы 

решения социально-культурных проблем, и политический курс в целом. 

История теории языковой политики как Казахстана, так и мира 

«свидетельствует о том, что все успешные попытки сознательного 

вмешательства общества в развитие языкового функционирования были 

основаны на учете как внутренних тенденций языкового развития, так и 

социальных факторов, влияющих на функционирование того или иного 

языка»[115]. 

Как отмечает казахстанский ученый Алияров Е.К., для выработки 

эффективной языковой политики необходим учет множества факторов. 

Главный же из них - это меры по стимулированию изучения и внедрения 

языка и меры по созданию полноценного информационного пространства на 

казахском языке и т.д. Без этого условия язык останется средством бытового 

общения. Он не станет языком науки, литературы, политики [116].  

Помимо этого, при гражданской идентификации государственный язык 

всё же играет особую роль. И об этом нельзя не сказать, так как в западном, 

восточном и южном регионах страны большинство населения представлено 

казахским этносом, а государственный язык идентичен этническому языку. В 
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Северном регионе в большей степени с иноэтническим составом населения 

казахский язык, не являющийся для большинства населения родным языком, 

«внедряется» в качестве государственного языка медленными темпами.  

Между тем, по данным социологического опроса Центра по иссле-

дованию проблем межэтнических отношений, в возрастном срезе 

государственный язык больше всего считают «всегда важным» в возрасте 15-

20 лет (78,6%), что очень показательно, так как, во-первых, именно эта 

категория граждан является "будущим" нашей страны, а во-вторых, это 

свидетельствует о постепенном возрождении и укреплении этнического 

языка (родной речи казахов).  

Среди казахов как носителей государственного языка лишь 86,5% 

считают знание государственного языка «всегда важным», а 0,7% - «не 

важным». Большинство респондентов, считающих знание государственного 

языка «не важным», выявлено у молдаван (50%), немцев (17,6%) . 

Основная часть населения - 97,4% - владеет языком своей 

национальности. Как правило, он является родным. Лишь 2,7% не владеет 

своим родным языком. Это говорит о том, что национальный язык 

востребован, и в государстве имеются все условия для развития этноязыков. 

1/6 всех опрашиваемых этносов (уйгуры, чеченцы, азербайджанцы) на 100% 

хорошо владеют языком своей национальности. 100% таджиков достаточно 

владеют своим этническим языком. 

Отметим, что в возрастном диапазоне менее владеют своим этническим 

языком лица в возрасте 15-20 лет. Больше всего казахстанцев считает 

перспективным английский язык. Он занял наивысшую позицию - 43,2%. На 

второе место встал казахский язык - 33,1%, и на третьем месте оказался 

русский язык - 18,95 . 

В данном случае, востребованность языковых знаний неодинакова в 

разных возрастных категориях. Так, казахский язык сильнее необходим в 

возрасте 60 лет и выше (41,2%), русский - в 15-20 лет (23,1%), английский - в 

29-39 лет (56,7%), китайский - в 21-28 лет (4,6%), языки стран СНГ - в 40-49 
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лет (4,3%) [117]. Как видно, на практике востребовано двух  и трехязычие. То 

есть тенденция языкового поведения направления от одноязычия к 

двуязычию. Такое позитивное стремление, во-первых, созвучно полити-

ческой стратегии развития суверенного государства на современном этапе.  

Президент Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050» новый политический курс состоявшегося государства» 

подчеркнул необходимость поощрять трехязычие на государственном 

уровне. По его словам, « в настоящее время принимаются активные меры по 

созданию условий для того, чтобы наши дети наряду с казахским активно 

изучали русскии и английский язык»[118]. 

Таким образом, гармонизация межэтнических отношений - это 

проблема, решение которой требует непрерывных целенаправленных усилий 

со стороны общества и государства. В контексте поиска гражданской 

идентичности нельзя оставить без внимания проблему формирования 

казахстанского патриотизма. Она предполагает формирование политического 

человека, который свободно и самостоятельно определяет свое отношение к 

политике и государству, способен делать осознанный выбор и принимать 

рациональные решения, направленные на реализацию коллективных благ. 

Следует упомянуть, что у нас есть богатая история, есть примеры из 

жизни исторических личностей. В начале XX в. идею патриотизма развивали 

выдающиеся сыны казахского народа А. Букейханов, А. Байтурсынов, М. 

Дулатов, М. Чокаев и др. Гордостью казахского народа, и не только 

казахского, являются подвиги М. Маметовой, А. Молдагуловой, Т. 

Токтарова, Н. Абдирова и многих других патриотов, отдавших самое дорогое 

-  жизнь во имя победы над врагом.  

В связи с этим надо отметить, что важным условием и главной 

предпосылкой для формирования патриотизма является гражданская 

идентификация индивида, т. е. осознание им себя гражданином опре-

деленного конкретного государства. А это, несомненно, предполагает 

наличие (образование) независимой государственности народа. В этом 
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смысле для формирования казахстанского патриотизма первая и главная 

предпосылка создана - народ Казахстана обрел независимость и создал свое 

государство в форме Республики Казахстан.  

Нам представляется, что сегодня осуществляется процесс 

государственной (гражданской) идентификации каждого и всех членов 

казахстанского общества, способных независимо от национальной, 

религиозной или другой групповой принадлежности признать и на уровне 

чувств и психологии, и на уровне сознания новое государство - Республику 

Казахстан своей Отчизной. 

Вполне очевидно, что для успешного формирования казахстанского 

патриотизма важную роль играет характер создаваемого государства, те 

цели, которых оно преследует, и ценности, которые оно собирается 

отстаивать. В Конституции РК подчеркивается, что республика утверждает 

себя как демократическое и правовое государство, где высшая ценность - 

человек, его жизнь, его права, свободы и достоинство.  

В нашем случае в воспитании казахстанского патриотизма важную роль 

должна играть общенациональная гордость. У каждой национальности 

Казахстана есть своя национальная гордость. Казахи гордятся своей 

героической историей. Гордостью казахской нации является то, что она дала 

миру Абая, что из ее среды вышли М.Чокаев, М.Ауезов, К.Сатпаев, 

Т.Бегильдинов, Б.Момышулы, Д.Конаев, А.Нурпеисов и многие другие ее 

великие сыны и дочери. 

Как отмечает казахстанский ученый Р.Б. Абсаттаров: в чем же 

проявляется общенациональная гордость казахстанцев:  

Во-первых, в гордости достижениями и победами, одержанными 

казахстанским народом в строительстве суверенного, независимого 

Казахстана. Гордость за свою казахстанскую многонациональную, 

многоконфессиональную Родину, глубокое уважение ко всем народам, 

верованиям нашей страны стали неотъемлемыми внутренними качествами 

всех казахстанских людей. Любовь к своему народу у них сливается с 
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неколебимой преданностью идеям демократии и справедливости, правовому 

государству и культуре межэтнического и межконфессионального общения.  

Во-вторых, в совместном активном участии всех народов Казахстана в 

строительстве социального государства. Своим трудом казахстанские люди 

всемерно увеличивают богатство своей Родины, трудятся над 

осуществлением задач развития экономики, прилагая все свои усилия. 

Относясь бережно и расточительно к общественному достоянию, умножая 

его, они крепят экономическое и оборонное могущество страны, проявляя 

при этом постоянную готовность, если потребуется, стать на защиту 

завоеваний независимости и безопасности родной Отчизны.  

В-третьих, в их заботе о росте духовных богатств Казахстана, пред-

ставляющих собой органический сплав лучших достижений национальных 

культур [119].  

Нам известно чувство общенациональной гордости возвышает каждого 

казахстанца. Следует подчеркнуть, что казахстанское общество объединяет 

все народы нашей страны в единый коллектив казахстанских людей, 

воспитывает их в духе целенаправленного животворного казахстанского 

патриотизма, в духе дружбы народов и общеказахстанской гордости.  

Президент Казахстана Н. А. Назарбаев отмечает, что «патриотизм нужно 

формировать общими усилиями всего общества, особенно среди молодежи, в 

наших детях. Очевидно, что успех и международное признание каждого 

нашего гражданина - это бесценный капитал, предмет гордости и достояние 

всех казахстанцев. На этих примерах нужно поднимать дух нации! Быть 

патриотом своей Родины - это носить Казахстан в своем сердце. Я призываю 

вас к этому» [120]. 

Так, социологические исследования, проведенные в  Научно-исследо-

вательском центре «Молодежь» в 2016 году, определили, что 89,1% 

молодежи из числа опрошенных проявляют высокий уровень патриотизма, 

12,4% готовы уехать в другую страну на постоянное место жительства. Их 

привлекает возможность трудоустроиться, низкая оплата обучения и 
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предоставление общежитий в зарубежных вузах. 67,8% категорически 

отрицает возможность возникновения протестных акций, 51,7% беспокоит 

проблема трудоустройства [121].  

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 

институциональных реформ» Правительство Республики Казахстан от 9 

декабря 2015 года № 983 приняло План реализации Концепции 

государственной молодежной политики до 2020 года «Казахстан 2020: путь в 

будущее», который направлен на реализацию второго этапа Концепции на 

2016-2020 годы[122].  

Первый этап Концепции завершился формированием современной 

законодательной базы, упорядочением структуры государственного 

управления. Обеспечивается регулярная поддержка социальных и 

гражданских инициатив молодежи.  

Второй этап Концепции – нацелен на завершение формирования 

эффективной модели государственной молодежной политики, направление 

потенциала молодежи на дальнейшее развитие страны. 

Также важным инструментом формирования гражданского само-

сознания, включая патриотизм, являются средства массовой информации 

Казахстана. В постиндустриальную эпоху их роль неизмеримо возросла, весь 

мир оказался втянутым в своеобразную «информационную паутину». 

Интернет становится механизмом, способствующим глобализации. В этих 

условиях сохранение национальной идентичности становится для многих 

стран проблемой. Важно поэтому включить СМИ в процесс активного 

формирования патриотического сознания граждан Казахстана.  

Нам думается, что любое казахстанское патриотическое движение в 

своей работе с молодежью должно эффективно использовать основные 

институты гражданского общества, к которым относятся: семья, школа, 

молодежные объединения по интересам, конфессии. Молодежь неоднородна, 

ее социальный состав, как в зеркале, отражает весь спектр социальных, 

политических интересов. Этим объясняется мощное воздействие 
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казахстанской семьи на идентификацию молодых людей, основанную на 

чувстве патриотизма, сопричастности к делам общества и государства. 

Следует иметь в виду, что эффективное решение проблем семьи, материнства 

и детства Казахстана является самым верным механизмом подключения 

ячейки общества, каковой является семья, к формированию патриотического 

сознания.  

Следует сказать, что за годы независимости Казахстана этносы стали 

надежной опорой стабильности и прочности страны, связующим звеном 

народной дипломатии между Казахстаноми другими странами. Поли-

этническое воспитание, толерантность и взаимное уважение через познание 

особенностей этнической культуры – все это должно служить основой 

отдельных этосов и этнических групп. Поэтому формирование и укрепление 

гражданской идентичности  казахстанцев крайне актуально для нашей 

страны как государства межнационального и межконфессионального 

согласия.  

 

1.3 Этноконфессиональная идентичность в многонациональном 

казахстанском обществе  

В контексте политологического исследования этноконфессиональной 

идентичности в многонациональном обществе важное значение приобретает 

та роль, которую играет в этом процессе религия.  

Как известно, слово «религия» имеет различные значения. Словари 

русского языка выделяют две группы прямых значений данного слова - 

субъективно-личностные (религия как индивидуальная «вера», «религиоз-

ность») и объективно-общие (религия как институциональное «веро-

исповедание», «богопочитание», «конфессия», традиция). «Религией» 

принято называть все, чему поклоняются [123]. 

Следует отметить, что религия как «универсальное отношение 

человечества с Богом» (Иероним), «религиозность» как внутреннее 

прирожденно-инстинктивное стремление человека к «всеобщей религии» 
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(христианству), как универсальную «христо-ориентированность» (В. Смит, Р. 

Джексон)[124], религия как «чистая энергия разума» (И.Кант)[125], религия 

как «навык личности поступать и мыслить добродетельно» (И. Фихте)[126], 

«система мышления и действия, позволяющая индивиду вести осмысленное 

существование и дающую объект для преданного служения», - вот некоторые 

трактовки, даваемые понятию «религия» различными авторами.  

По мнению известного исследователя социально-политических 

процессов Алексиса де Токвиля, «религия представляет собой особую форму 

надежды..., она также присуща человеку как и обычная надежда. И если 

люди и отделяются от веры, то лишь в силу заблуждения ума и вследствие 

нравственного насилия над своей природой». Он считал, что действия, 

поступки и поведение людей и их представления о Боге, душе, жизни и 

смерти, потустороннем мире, которые по существу и определяют место и 

ценностные параметры человеческого бытия. «Любые сомнения по поводу 

этих первооснов, - подчеркивал Токвиль,- отдают деятельность людей на 

волю слепого случая и обрекают их на беспомощное, смятенное состояние в 

мире, лишенном в той или иной мере смысла и порядка»[127]. Конечно, речь 

идет не о подлинных, спекулятивных формах религиозной веры, а о тех, к 

которым мы относим ислам, христианство и другие мировые религии, 

которые оказывают благотворное воздействие на мысли, чувства и поведение 

людей. 

Представляется важным подчеркнуть, что полиэтническому составу 

населения Казахстана соответствует широкий спектр действующих на его 

территории религиозных конфессий. Среди них традиционно лидирующее 

положение занимают ислам и христианство (православие). 

По данным специалистов, большинство верующих граждан республики, 

в основном этнические казахи (70,2% согласно общенациональной переписи 

населения 2009 года), сосредоточено в религиозных объединениях 

суннитского направления ислама, действующего под эгидой Духовного 

управления мусульман Казахстана.  
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Православных христиан, являющихся по численности второй 

религиозной конфессией, насчитывается около 26%.Это в основном русские, 

украинцы, белорусы. Официально представлен современный иудаизм. 

Активно функционируют протестантские религиозные объединения как 

традиционные для Казахстана, появление которых было связано с миграцией 

славянского и немецкого населения с западных районов сначала Российской 

империи, а затем - СССР, так и вновь создаваемые за последние двадцать лет 

в результате деятельности религиозных зарубежных проповедников.[128] В 

настоящее время в республике количество религиозных объединений 

сократилось на 32% и стало равно 3088, принадлежащим к 18 конфессиям. 

Следовательно, «религиозный фактор» в стране представлен достаточно 

обширным структурным разнообразием и в своей совокупности является 

такой духовной силой, которая способна оказать воздействие на человека, 

его мировоззренческие ценности, нравственные, политические ориентиры, 

поведенческие мотивации, его душу.  

В этой связи отметим, что роль религии в казахстанском обществе 

широко освещается в научных исследованиях. Нам представляется, что в 

современных условиях (сложных, противоречивых, неоднозначных) место и 

значимость религии, ее институтов необходимо оценивать не только с точки 

зрения ее культурно-фольклорных, собственно религиозных функций - 

обрядовых, культовых и т.д., места молитвы и богослужения, а как 

важнейший институт гражданского общества, главная функция и назначение 

которого - это забота о духовно-нравственном состоянии народа, чтобы 

повседневная жизнь населения страны, прежде всего, частная жизнь 

протекала в спокойных человечески достойных формах. В таком качестве 

религия и ее институты стоят не над обществом и государством, находятся не 

вне общества, а являются его составной частью, органически включенными в 

систему функционирования и развития общественного организма в целом.  

Следует сказать, что с обретением Казахстаном независимости очень 

остро встал вопрос об этноконфессиональной и общегражданской 
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идентичности в трансформирующемся обществе и формировании образа 

гражданина в полиэтническом социуме.  

Кроме того, вопрос о разных типах идентичности - этнической, 

культурной, религиозной - по своей сути есть вопрос о границах. Идентичное 

положение - это такое положение, когда границы некоторых объектов 

полностью совпадают, создавая единую определенность.  

Таким образом, этническая идентичность – это отождествление 

индивидом себя с представителями своего этноса, обособление от других 

этносов, а также глубоко личностное переживание своей этнической 

принадлежности. Это есть осознанная и отрефлектированная ассо-

циированность. Это явление никак не означает поняти «этничность», 

«этническая принадлежность», «этническое самосознание», «этническая 

идентификация». В отличие от этнической идентичности, если сравнить с 

этнической принадлежностью, есть результат самокатегоризации, 

достигаемой самостоятельно каждым индивидом в результате представления 

об окружающем мире и своего места в нем. Становление и развитие 

этнической идентичности заключается в синтезе множества частных 

идентификаций, интегрирующихся в систему составляющих компонентов 

целостной идентичности [129]. К ее основным критериям следует отнести 

родной язык, общность происхождения, культуру, традиции, религию, общее 

историческое прошлое, чувство привязанности к родной земле, своей Родине, 

общую территорию проживания и др. 

Как известно, эта оценка может быть как позитивной, так и негативной. 

Позитивная этническая идентичность является естественно 

сформировавшейся, нормальной и наиболее распространенной для 

большинства людей. При этом чувство этнической принадлежности придает 

ощущение стабильности, безопасности и защищенности.  

Негативная этническая идентичность – это результат  негативной оценки 

представителей своей этнической группы. Например, этот феномен имел и 

продолжает иметь место в сознании определенной части русско-
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русскоязычного населения региона, хотя можно предположить, что во 

многих случаях декларирование негативизма может являться и своего рода 

защитной реакцией от реалий повседневной действительности. В ряде 

случаев у части нетитульной молодежи постсоветского пространства 

подобный негативизм сформировался под преобладающим воздействием 

несемейных факторов: в учебных заведениях, под влиянием 

неправительственных организаций и т.д. 

В научной литературе выделяют три вида трансформаций этнической 

идентичности: а) этническая индифферентность, б) гиперидентичность 

(национальный фанатизм, этноизоляционизм и этноэгоизм), в) 

гипоидентичность (этнонигилизм)[130].  

Необходимо иметь в виду: границы идентичности обуславливаются 

множеством факторов, относящихся к самым различным сферам проявления 

культуры. В этой связи религиозная идентичность в Казахстане - это один 

способов духовного соотнесения себя с окружающими людьми (на 

индивидуальном уровне) и самоопределения целого общества в его 

соотношении с окружающими социумами. На индивидуальном уровне 

казахстанцы различных вероисповеданий довольно часто находят 

взаимопонимание. Религиозные доктрины часто используются 

политическими элитами как мощное средство воздействия на сознание и 

поведение населения Казахстана.  

Следует сказать, что об уровне религиозности населения можно судить 

по результатам мониторингового исследования, проведенного Институтом 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК в 14 областях 

Казахстана, а также Астане и Алматы в 2012- 2014 гг.  

Проводимый с 2009 г. по 2014 г. мониторинг религиозности 

казахстанцев с целью выявления контуров модели, описание динамики, 

характера процесса и другие проявил обстоятельства, в соответствии с 

которыми выявлены контуры модели религиозности населения страны. Так, 

96-97% опрошенных не затрудняются с выбором мировоззренческой 
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идентичности и в 65-75% случаев самоидентификации соотносят себя с 

верующими, причем указывают на следование религиозной традиции в 

семейной группе 55-70%. 

При исследовании вовлеченности в религиозный образ жизни, 

предписывающий поклонение, ритуализацию, оказывается, что около 43% 

семейных групп совмещают религиозные и светские традиции. Собственно 

религиозный образ жизни (включающий в себя не только обрядность, но 

прежде всего - соизмерение своего образа жизни с религиозной доктриной, 

канонами религиозной жизни и строгим им следованиям) отличает не более 

14%-19% взрослого населения. Из них только около 10% указывают на свою 

неразрывную связь с религиозной общиной, и еще меньше – до 8% - со 

строгими следованиями канонам веры. В процессы религиозной конверсии 

вовлечены 5-14% взрослого населения. Заявляют о своей отдаленности от 

религии до 9% (в том числе 5-7% вообще не рефлексируют по поводу 

религиозности), заявляют об атеистическом мировоззрении -10-12 %.  

Следует подчеркнуть, что исторический опыт Казахстана показывает, 

что религия и политика во все времена так или иначе соприкасались и 

соприкасаются друг с другом. Наличие взаимосвязи между ними очевидно. 

По сравнению с исследованием десятилетней и пятилетней давности, в 

социологическом мониторинге 2014 года фиксируется существенный рост 

числа респондентов, которые проецируют будущее Казахстана в качестве 

государства с религиозным статусом (динамика согласно измерениям, 

проведенном в сходной методологической традиции и методической 

парадигме, возрастает от 4,1% в начале 2000 г. до 7,8% в 2005г. к 13,6% 

соответственно 2014г.), что свидетельствует о влиянии религиозной 

идеологии, а также об укоренении ее авторитета в массовом сознании, в том 

числе политическом [131]. 

Отметим, что религия не сводится только к субъективной вере в 

трансцендентальные силы, к совершению религиозных обрядов и 

исполнению культа. Она характеризует окружающий мир и регулирует все и 
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даже порой политические отношения между людьми. Последнее, но нашему 

мнению, объясняется тем, что политика и религия имеет единую цель - 

установление своей легитимной власти над социумом, а в качестве 

механизма власти и те, и другие применяют идеологическое учение.  

В связи с этим надо заметить, что религиозная идентификация 

Казахстана тесным образом связана с такой категорией бытия верующего, 

как религиозная толерантность.  

Религиозная толерантность, по нашему мнению, - одна из базовых 

ценностей гражданского общества в Казахстане. Неприятие людей иной 

национальности, иной веры, иной социальной, политической группы, иного 

поведения или образа мыслей и т.д. – это довольно распространенное 

явление в нашей современности. Проблему нетерпимости может только 

толерантный человек, не нарушая при этом прав других людей, народов.  

«В современных сложных условиях многополюсного социума, - пишет 

профессор В.С.Глаголев, - терпение по необходимости сочетается с 

терпимостью (толерантностью) ко многим проявлениям инакомыслия (и 

инакодействия)»[132]. 

На наш взгляд, одно из самых полных современных определений 

религиозной толерантности в контексте этноконфессиональной идеен-

тичности принадлежит исследователю Т.Д. Гуренковой: «Религиозная 

(конфессиональная) толерантность - лояльное отношение к представителям 

других вероисповеданий, либо к неверующим, способность к 

бесконфликтному существованию и взаимодействию в различных сферах и 

взаимодействию в различных сферах общественной жизни, не затрагивая 

доктринальных основ исповедуемых религий. Способность к диалогу с 

представителями других исповеданий и неверующими, не поступаясь своими 

мировоззренческими позициями. Признание за представителями других 

исповеданий и неверующими права на существование рядом и уважение 

этого вероисповедания и мировоззрения - ключ к пониманию религиозной 

конфессиональной толерантности» [133]. 
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Вполне очевидно, что религиозная толерантность в этнокон-

фессиональной идентичности проявляется и осознается, если социальная, 

политическая действительность, поведение, людей подвергаются оценке, и ее 

итог потенциально двойственен. Качество толерантности в Казахстане может 

быть выработано только по отношению к социальным субъектам и их 

атрибутам. Проявляется оно по отношению только к тем социальным, 

политическим явлениям, которые личностно значимы для казахстанцев. 

Проявление толерантности к бесспорно позитивному социальному, 

политическому феномену, не имеющему потенциала внутреннего 

противоречия – исключается.  

Отметим, что в политическом контексте религиозная толерантность в 

Казахстане означает допущение государством на своей территории 

религиозного плюрализма, подкрепленного соответствующими законами - от 

признания за людьми иной веры права на отправление культа в частном 

порядке до предоставления им всех гражданских прав.  

Следует сказать, что религиозная толерантность казахстанцев в 

политологическом понимании - понятие объемное. Оно включает в себя: 

 - веротерпимость;  

- религиозную свободу; 

 - свободу вероисповедания;  

- свободу совести.  

В настоящее время в Казахстане чаще стали употребляться выражения: 

«веротерпимость», «религиозная свобода», «свобода вероисповедания» и 

«свобода совести» в качестве синонимов. Однако эти категории не 

тождественны как между собой, так и понятию «религиозная толерантность».  

На наш взгляд, все элементы, составляющие религиозную толерантность 

в Казахстане, хотя и самостоятельны, тем не менее, каждый предыдущий 

элемент является составным элементов последующего. Таким образом, 

свобода совести есть высший уровень религиозной толерантности 

казахстанцев. 
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Как известно, основываясь на конкретно-историческом политическом 

анализе в поиске сущности веротерпимости казахстанцев, считаем, что 

веротерпимость характеризуется терпимым отношением к представителям 

всех верований, народов, даже  к тем, которые не нравятся или не 

одобряются, ради мирного сосуществования.  

В толковом словаре Ожегова С.И. дано толкование: «Веротерпимость - 

терпимость к чужой религии, признание ее права на существование»[134]. 

В словаре В.И. Даля дано более полное определение: «Веротерпимость - 

свобода иноверцам исповедовать свою веру, беспристрастное отношение 

всякого человека к последователям другого исповедания...»[135]. 

Как показывает социально-политологический анализ, в религиозных 

конфессиях Казахстана отношение к веротерпимости их представителей 

варьируется от неприятия до безоговорочного принятия её принципов.  

Отметим, что в настоящее время в Казахстане практически все 

христианские и другие конфессии выступают за веротерпимость при 

условиипонимания ее как отказ от действий против инакомыслящих. Однако 

большая их часть решительно стоит на своём праве выражать в их адрес свои 

негативные оценки.  

В Библии проповедуется нетерпимое отношение к идолопоклонникам 

(прежде всего, к религиям с человеческими жертвоприношениями). Тем не 

менее, активное истребление идолопоклонства в Библии ограничивается 

территорией Израиля [136]. В наше время такое отношение к представителям 

других религий в еврейском государстве неприменимо. Принципы 

терпимости буддизма непосредственно связаны с онтологией данной 

мировой религии, особенно в концепциях махаяны.  

В исламе мы находим основу веротерпимости не только в священной 

книге мусульман, но и в трудах яркого представителя мусульманской 

философии суфия Мухи ад-Дина Ибн'Араби: «Не связывай себя никаким 

особым исповеданием и остерегайся отрицать все прочие; минует тебя тогда 

многое благо, более того, минует знание миропорядка таким, каков он.»[137].  
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Вполне очевидно, что под веротерпимостью в контексте этноконфес-

сиональной идентичности имеет смысл понимать признание права на 

существование различных религий, различных народов, терпимость к 

свободному их исповеданию, уважительное отношение к инаковерующим. С 

политико-правовой точки зрения веротерпимость в Казахстане означает 

толерантное отношение к представителям всех верований народов страны 

(количество которых в государстве ограничено), мирное их сосуществование, 

действующее на уровне гражданского общества и не регулируемое 

государственными институтами.  

Следует подчеркнуть, что веротерпимость в Казахстане предполагает 

существование государства с наличием государственной, официальной, 

установленной религией и вынужденное неизбежностью обстоятельств 

толерантное его отношение к признаваемым на своей территории другим 

религиозным культам разных этносов. Предметом веротерпимости в 

Казахстане является толерантность в отношении культурно-религиозных 

различий и различий в образе жизни народов.  

Если в обществе отмечается факт гетерогенного существования 

религиозных групп, между ними может происходить борьба за привлечение 

индивидов на свою сторону для обращения в свою веру, т.е. прозелитизм. 

Однако главной целью таких групп является, на наш взгляд, не борьба, а 

сохранение законов, традиций, форм, стиля жизни своих адептов. Нам 

представляется, что мировосприятие религиозных последователей 

Казахстана направлено на интерес к проблемам нравственного самопознания, 

поиск смысла и ценности жизни, своего предназначения в мире. В то же 

время они не могут полностью изолироваться в «круге быта». Их 

деятельность простирается на широкое социальное, политическое 

пространство, выходящее за пределы дома, этноса. Им необходимо 

проводить богослужения, организовывать праздники, осуществлять 

благотворительность, обучать детей в школе, самим участвовать в светских 
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делах и т.д., а поэтому веротерпимость казахстанцев является необходимым 

условием мирного сосуществования религиозно-плюралистических обществ.  

Как верно заметил русский мыслитель И. Ильин, выделивший две 

основные формы душевной веротерпимости - здоровую и извращенную, 

извратить можно всё и злоупотреблять можно всем. Здоровая форма 

веротерпимости, согласно И. Ильину, предполагает любовь к своей церкви и 

отсутствие презрения к другим вероисповеданиям; подобно тому, как 

здоровая форма национализма - любовь к своему народу и отсутствие 

ненависти к другим народам [138]. 

Таким образом, веротерпимость в Казахстане – это признание за каждым 

гражданином, народом права исповедовать любую религию, а также терпимо 

относиться к религиозному инакомыслию. 

Как известно, в конце XIX века итальянский представитель 

юридической мысли Франческо Руффини писал: «...современное государство 

не должно более практиковать терпимость, но должно знать только свободу, 

потому что первая звучит, как милостивая уступка Государства гражданину, 

а вторая как право гражданина Государству. Теперь религия воистину 

является поприщем, на котором Государство, как таковое, ничего не может 

дать, а гражданин, напротив, имеет право все требовать»[139].  

Другие авторы также отдают предпочтение понятию «свобода» вместо 

понятий «терпимость» или «толерантность». Еще в 1790 г. пастор Джои 

Леланд писал: «Свободу я предпочитаю толерантности. Сама идея 

толерантности презренна, ибо предполагает, что некоторые имеют преиму-

щества перед остальными и могут относиться к другим снисходительно, 

тогда как все должны быть равно свободными - евреи, турки, язычники и 

христиане» [140]. Пастор Джордж У. Труэтт повторил это утверждение в 

1970 г.: «Толерантность есть вопрос целесообразности, свобода - вопрос 

принципа. Толерантность - это дар человека, свобода есть дар Бога» [141]. 
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Следует подчеркнуть, что исторически вслед за веротерпимостью в 

социально-политический обиход вошло понятие религиозная свобода 

человека, народа.  

В этой связи, религиозная свобода человека, народа определяется как:  

1) право религиозных организаций на самостоятельные, без 

непосредственного вмешательства и контроля со стороны государственной 

власти, управление и деятельность;  

2) в более широком смысле - право на исповедание любой религии.  

По мнению Франческо Руффини, в своем техническом значении 

«религиозная свобода» не тождественна «свободе мысли», а также не 

является её разновидностью или составной частью. Она занимает совер-

шенно нейтральную позицию: как таковая не связана ни с верой, ни с 

неверием, ибо их цели различны. «...Сами цели религиозной свободы не 

настолько возвышены: она не ставит себе своей задачей, подобно вере, 

потустороннее спасение человека и не преследует, то примеру свободной 

мысли, научную истину»[139]. 

Здесь следует сказать, что функция религиозной свободы заключается в 

том, «чтобы каждый индивидуум мог стремиться к двум вышеуказанным 

конечным идеалам, не встречаясь с тем, чтобы другие люди, каждый в 

отдельности, или объединенные по группам, или, наконец, обезличенные в 

высшем коллективе, именуемом Государством, могли бы ставить ему, 

индивидуму, малейшее препятствие или причинять малейший ущерб». 

Цели и задачи религиозной свободы, изложенные Ф. Руффини, дают нам 

основание утверждать, что религиозная свобода не является философской 

или теологической концепцией или принципом, а есть по существу своему 

чисто юридическое понятие или принцип. Его суть заключается в том, что 

никого не должно преследовать и лишать юридической правоспособности но 

мотивам религиозного характера. Но, по нашему мнению, Ф. Руффини явно 

подменивает понятием «религиозная свобода» понятие «свобода совести». То 

же самое проделывает и профессор Университета Ла Коруньи (Испания). 
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Предпочтая термин «религиозная свобода», он считает, что она имеет две 

стороны: одна - защищает право верить, т. с. «теизм», другая - право не 

верить, «атеизм»[139].  

Определение религиозной свободы итальянским юристом и испанским 

профессором, мы считаем, не отражает истинной сути этого понятия. На наш 

взгляд, религиозная свобода в контексте этноконфессиональной 

идеентичности - это всеобщее право распространения религиозного 

вмешательства на все сферы социально-политической жизни народов. В силу 

данной сущности мы и расположили её в нашей классификации элементов 

религиозной толерантности казахстанцев между веротерпимостью и 

свободой совести, что обусловлено временными рамками. Как показывает 

мировая и отечественная история, веротерпимость была характерна для 

древних времен, свобода религии - для средневековья, когда религия 

контролировала абсолютно всю деятельность общества, а свобода совести 

формируется в эпоху Просвещения.  

Вполне очевидно, что проблема толерантности в Казахстане в 

отношениях государства и религиозных институтов напрямую связана с 

утверждением свободы совести как базового принципа государственно-

религиозных отношений.  

Необходимо иметь в виду, что в процессе государственно-конфес-

сиональных отношений свобода совести в Казахстане прошла три этапа: 

 -свобода веры - свобода внутренних убеждений каждого;  

-свобода вероисповеданий - это свобода в выборе религий, образования 

религиозных союзов и отправлении религиозных обрядов совместно, не 

устанавливая привилегий для одной из религий в государстве;  

-собственно свобода совести, отсутствие любых религиозных огра-

ничений и официальное признание права на нерелигиозность.  

Как и в случае с религиозной толерантностью казахстанцев, на наш 

взгляд, свобода совести граждан аккумулирует в себе все предыдущие 

элементы. По существу, свобода вероисповедания казахстанцев входит в 
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объем понятия «свобода совести» и выступает её частным вариантом, 

связанным с религиозным мировоззренческим выбором казахстанца и его 

конкретным конфессиональным самоопределением. 

Следует подчеркнуть, что определение понятия «свобода совести» в 

Казахстане, её специфики и взаимосвязи с широким спектром демок-

ратических общественных отношений носит дискуссионный характер. Нами 

предлагается политологическое понимание понятия свободы совести в 

Казахстане сформулировать следующим образом: свобода совести 

казахстанцев - это обеспечение в Казахстане для каждого казахстанца 

свободного  выбора  между религиозным, нерелигиозным (индифферентным) 

и атеистическим мировоззрением и возможность проявлять свои убеждения в 

обществе, что не ограничивает его в других гражданских правах.  

Вполне очевидно, что этноконфессиональная идентичность в много-

национальном казахстанском обществе, переплетение этнической иден-

тичности с религиозной, когда этническая идентичность определяется по 

вероисповеданию, усиливается там, где религия рассматривается в качестве 

важнейшей компоненты культуры в целом: казахская культура - 

мусульманская, русская - православная, польская-католическая и т. д. 

В этой связи можно перечислить объединяющие нацию черты - язык, 

вера, культура. Сами по себе эти черты были и остаются характеристиками 

также и этнических общностей Казахстана, и в этом смысле их можно 

называть равно как «этническими», так и «национальными». К присущим 

этносу Казахстана характеристикам у нации Казахстана никаких новых черт, 

кроме вышеперечисленных, не добавляется. Но они, эти черты, присущие и 

народам, в нациях образуют качественно новое политическое целое, 

объединяющее казахстанских людей иной связью, образующей не этнос, но 

нечто иное - нацию. 

Нам представляется, чтобы черты, присущие этносу Казахстана, стали 

характеристиками нации, нужно было, чтобы они образовали такой сплав, из 

которого возникает качественно новое политическое целое: ни одна из 
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названных выше идентичностей по отдельности - ни язык, ни религия, ни 

культурная традиция, ни государственность, - не способна выразить идею 

новой общности – народа Казахстана. 

Следует упомянуть, что в истории разных народов Казахстана на первый 

план в качестве определяющего фактора могли выходить попеременно 

религия, язык, культура. Ислам - пример того, как религия может дать 

единую основу, выразить целостную сумму всех потребностей народа. Ислам 

как религия впитал в себя всю жизнь народа, вручившего свою судьбу в руки 

своего Бога. Мусульмане (арабы, казахи, татары, уйгуры и другие) на 

протяжении истории могли терять и вновь обретать свою государственность, 

но сохраняли свою религию. Религия была ценностным ядром их 

идентичности.  

Как видим, это была религиозная идентичность, направлявшая все силы 

народа на самосохранение, на укрепление этноконфессиональной 

идентичности.  

В нашем случае сложность и мозаичность этноконфессиональной 

идентичности в современном обществе может быть продемонстрирована в 

двух социально-политических аспектах: принадлежности представителей 

данного этноса к определенной конфессии и этническом составе того или 

иного религиозного направления. 

Между тем, по данным социологического исследования 

многонационального Казахстана видно, что только украинцы могут 

считаться этнической группой, полностью консолидированной по 

религиозному признаку: 88,9% из них отнесли себя к православию, 

остальные - к неверующим. 

Высокая степень консолидации характерна для уйгур: 93,3% их выбрали 

ислам и только 3,3% - католицизм. У немцев религиозные предпочтения 

распределены между католицизмом - 50%, протестантизмом и иудаизмом - 

по 16,7%, а у корейцев - между православием - 40%, исламом - 20% и 

католицизмом - 10%. 
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Наибольшая степень дифференциации этноса по различным рели-

гиозным направлениям характерна для казахов и русских в г. Алматы [142]. 

Казахи, например, выбрали принадлежность ко всем религиозным 

направлениям. И хотя принадлежность к другим религиозным направлениям, 

кроме ислама, незначительная, показателен сам процесс раздробленности 

казахского этноса, имеющей тенденцию к усилению. По данным 

религиозности русских, прежде всего, видно, что только 63,1% верующих 

русских придерживаются православия. Далее достаточно значительные 

группы русских обозначили свою принадлежность католицизму - 7,7%, 

протестантизму - 4,6% и исламу - 2,1%. Другой аспект проблемы 

заключается в том, что сегодня религиозные направления, существующие у 

нас в стране, не могут считаться «гомогенными», т.е. состоящими из 

представителей только одного или нескольких родственных этносов.  

Так, данные социально-политологического исследования показывают, 

что в исламе сегодня есть и корейцы, и русские. Хотя, понятно, что большую 

часть составили казахи (80%), уйгуры (10,9%) и представители других 

национальностей (6,2%). 

Христианские конфессии Казахстана также имеют последователей из 

других этнических групп. Так, сторонники католицизма сегодня это: русские- 

35,2%, немцы - 13%, казахи - 8,6%, уйгуры, корейцы и представители других 

национальностей (по 4,3%). 

Немцы, представители других национальностей и уйгуры оказались 

более религиозны, чем иные этнические группы: доля «активных верующих» 

составляет среди них около 40 - 50% [143].  

Представляется важным подчеркнуть, что религиозная идентификация 

многонационального Казахстана, кроме отношения к религии вообще, 

включает в себя определение принадлежности к той или иной конфессии. На 

первое место вышли приверженцы ислама: их среди тех, кто назвал себя 

верующим или придерживается религиозных обрядов, оказалось более 
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половины. На втором месте - православие, далее - приверженцы католицизма 

и протестантизма.  

Только украинцы в Казахстане могут считаться этнической группой, 

полностью консолидированной по религиозному признаку. Почти 90% из 

них отнесли себя к православию, остальные - к неверующим и т.д. Высокая 

степень консолидации характерна для уйгур. У немцев религиозные 

предпочтения распределены между католицизмом, протестантизмом и 

иудаизмом, а у корейцев между православием, исламом и католицизмом.  

Между тем наибольшая степень дифференциации этноса Казахстана по 

различным религиозным направлениям характерна для казахов и русских. 

Казахи выбрали принадлежность ко всем религиозным направлениям. И хотя 

принадлежность к другим религиозным направлениям, кроме ислама, 

незначительная, показателен сам процесс раздробленности казахского 

этноса, имеющий тенденцию к усилению.  

Необходимо иметь в виду, что религиозные направления, 

существующие у нас в стране, не могут считаться «гомогенными», т.е. 

состоящими из представителей только одного или нескольких родственных 

этносов. В каждом из них немало людей представляют разные этнические 

группы. Данные социально-политологического исследования показывают, 

что в исламе сегодня есть и корейцы, и русские, хотя, понятно, что большую 

часть составили казахи, уйгуры и представители других национальностей.  

Следует сказать, что христианские конфессии Казахстана также имеют 

последователей из разных этнических групп. Сторонники католицизма 

сегодня это: русские, немцы, казахи, уйгуры, корейцы и представители 

других национальностей. Итак, вполне очевидно, что этноконфессиональная 

идентичность Казахстана выполняла важную функцию - сплачивала народ в 

борьбе за выживание в той социальной, политической среде, в какой по воле 

судьбы он оказывался. Он не стремился в любых обстоятельствах 

непременно заполучить свое государство, важнее было сохранить свою веру 

и культуру, приспособившись к совместной с другими народами жизни.  
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В этом случае мы солидарны с мнением казахстанского ученого 

А.И.Артемьева, отмечающего, что и этническая, и конфессиональная 

идентификация человека не должна быть направлена против других, важно 

признавать и отдельные индивидумы, представляющих этнические, 

религиозные, культурные группы [144]. 

 Таким образом, на протяжении эпох этносы и религии как социальные 

явления были так соединены, что зачастую взаимно присутствуют в 

определениях друг друга в качестве важнейшего признака определяемого 

термина. Религия, как и язык, традиции, общая история, территория 

обитания, почти всегда является частью понятия этноса. Этнос же является 

олицетворением той или иной религии.  

В Казахстане в силу исторических, политических и культурных 

особенностей его развития, в настоящее время ещё идет сложный процесс 

поиска основ национальной, общенациональной и гражданской 

консолидации. Хотя сейчас роль религии в нашей стране заметно возросла, 

но большая часть членов общества считает, что она должна остаться в рамках 

частной жизни. К тому же, светский характер государственности закреплен в 

Конституции страны. Исходя из этого, естественный для постсоветского 

этапа процесс обретения религиозной идентичности в многонациональном 

Казахстане служит свидетельством свободы этнокультурного и 

мировоззренческого выбора и т.д. 

В заключение, подводя итоги политологического исследования проблем 

этноконфессиональной идентичности в многонациональном казахстанском 

обществе, следует сказать:  

-на данный момент, в Казахстане процесс идентичности проходит по 

нескольким направлениям: первое – у государство образующего этноса 

сформировалась национально-государственная идентичность; второе – у 

этносов, населяющих территорию Казахстана, сложилась государственная 

идентичность, олицетворяющая гражданскую, этнополитическую общность, 

передающая самобытность многонационального казахстанского народа; 
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третье – у казахстанцев медленно происходит формирование гражданской 

идентичности. У многих казахстанских граждан по отношению к 

большинству протестантских, неопротестантских и новых религиозных 

организаций доминирует интолерантное сознание, несущее в себе 

предубеждения, стандарты мысли и навыки поведения, присущие 

недемократическому строю. Это свидетельствует о том, что развитие 

демократии в Казахстане происходит медленно. 

-осуществлять защиту прав и свобод казахстанцев;   

-необходимо организовать на республиканском, региональном уровнях 

сети центров толерантности и мониторинга социально-политической 

безопасности для обеспечения и формирования таких черт, как 

толерантность, веротерпимость, миролюбие, дружелюбие у всех и каждого 

жителя Казахстана. 
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ГЛАВА 2. МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ: 

ИННОВАЦИОННО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОЦЕНКИ 

 

2.1 Генезис многонациональности Казахстана: дореволюционный 

период  

Как показывает социально-политологическое изучение жизни народов, 

живших на территории Казахстан в древности, начинается с бронзового века. 

Народы, которые проживали на его территории примерно между 2-1 

тысячелетиями до н.э., называют андроновцами. Об андроновских племенах 

точных сведений нет. По мнению ученых, истоки расово-генетического 

развития казахского этноса восходит к бронзовому веку. Следует отметить, 

что в бронзовом веке территория Казахстана изменилась кардинальным 

образом: появились земледелие и скотоводство, временные стойбища – 

благоустроенне поселения, кремневые орудия - высококачественные изделия 

из сплавов различных металлов. 

 Отметим, что племена Казахстана в эпоху бронзового века заложили 

основу культурного пласта, на базе которого начала формироваться культура 

ранних кочевников. С переходом к кочевому способу хозяйствования 

начинается период разложения первобытнообщинного строя, затянувшийся в 

Казахстане, в силу особенностей его исторического развития, на очень 

долгое время - почти на 2 тысячелетия.  

Первые письменные сведения о племенах и их расселении на просторах 

современного Казахстана относятся к этнокультурному массиву сакских и 

сарматских племен (даи, исседоны, аримаспы, массагеты, савроматы, саки-

тиграхауды и др.), обитавших в VIII—IV вв. до н. э. Все они, близкие по 

культуре и родственные по языку, говорили на восточно-иранских языках. 

Следует сказать, что древними предками казахов в III в. до н. э. - V в. н. 

э.были племенные объединения усуней на территории Семиречья и Южного 

Казахстана, кангюев среднем течении р.Сырдарьи. На рубеже нашей зры 

кангюи распространили свое влияние на племена аланов, расселявшихся к 
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северу и северо-востоку от Аральского моря. По расовому типу как саки, так 

и усуни, кангюи были европеоидами.  

Как известно, начало нового важного этапа в этногенетических 

процессах ознаменовалось массовым проникновением на территорию 

современного Казахстана тюрков (середина 1 тыс. н. э.), которые расселились 

от Северной Монголии до низовьев р. Амударьи, расширились контакты 

среди кочевого и оседлого населения, между разнородными этническими 

массивами, происходило смешение усуней, кангюев и потомков саков с 

тюрками. Благодаря тому, что земля, прилегающая к рекам Сырдарья и Чу, 

были населены тюрками с VI в., эта территория получила историческое 

наименование Туркестан. На основе союза нескольких тюрских племен во 

главе с правителями из рода Ашина в 552 году появился Тюркский каганат. 

Это государство просуществовало до 663 года, а затем распалось на 

Западнотюркский и Восточнотюркский каганаты. Территория современного 

Казахстана и Центральной Азии вошла в Западный каганат. Возникшие после 

распада Западно-Тюркского каганата государственные объединения 

(Тюргешское, Карлукское, Огузское, Кимакское) развивались в том же 

направлении.  

Важно отметить, что в начале IX в. кимаки и кыпчаки продвинулись к 

правобережью Сырдарьи, непосредственно входя в этнокультурный контакт 

с мусульманскими областями Туркестана. Так сложились смешанные с 

тюрками тюркоязычные племена, у которых в VII-X вв. было собственное 

руническое письмо. В X в. древнетюркский алфавит был вытеснен арабским 

письмом, распространенным среди тюркских племен, принявших ислам. 

Следует сказать, что Белая орда, возникшая на грани XIII-XIV вв. после 

краха Золотой орды, была непрочным государственным образованием и в 

начале XV в., в свою очередь, распалась на несколько феодальных владений, 

в том числе крупнейшие их них - Ногайская орда и Узбекское ханство[145]. 

Ногайская орда находилась на территории между Яиком (Урал) и Волгой, т. 

е. регион, где позднее сформировался Младший жуз казахов. Узбекское 
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ханство, или, как его называют в последнее время некоторые исследователи, 

государство кочевых узбеков [146], занимало пространство от нижнего и 

среднего течения Сырдарьи и Северного Приаралья до Яика и Тобола на 

севере и до Иртыша на северо-востоке [147], т.е. земли, где позднее 

сформировался Средний жуз казахов. Семиречье входило в состав улуса 

Чагатая и явилось центром формирования Старшего жуза казахов. 

Отметим, что государство кочевых узбеков создавалось в отличие от 

Золотой орды не в результате завоевательных походов и покорения чуждых 

племен, а на местной экономической и этнической основах.  

Здесь следует сказать, что XV - начало XVI в.- это период дальнейшего 

укрепления патриархально-феодальных отношений на территории 

Казахстана. Усиливается эксплуатация и экспроприация основной массы 

кочевников-скотоводов классом феодалов, в среде которого также идет 

дальнейшая поляризация, усиливается антагонизм и политическая борьба 

между различными группами.  

Как известно, казахами называли кочевников Узбекского ханства, 

состоящего из тюркских и отюреченных племен, населявших Центральный и 

Северо-Восточный Казахстан.  

Следует заметить, что обострение антагонизма и политической борьбы 

внутри феодальной верхушки привело к распаду Узбекского ханства и 

образованию на территории Западного Моголистана первого Казахского 

ханства. Откочевка части населения из-под власти Абулхаир-хана в пределы 

Моголистана явилась своеобразным выражением протеста против 

феодальных насилий.  

Надо подчеркнуть, что конец XV в. отмечен непрекращающейся 

борьбой Казахского ханства с Шейбани-ханом, владетелем идущего к своему 

закату государства кочевых узбеков. В 1500 г. часть племен во главе с 

Шейбани-ханом ушла в Мавераннахр и за несколько лет покорила его. 

Влияние Шейбани-хана на кочевников Центрального Казахстана ослабевает. 

С гибелью Шейбани-хана в 1510 г. зависимость узбеков-казахов от 
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шейбанидов почти полностью утрачивается. Казахские ханы со своими 

подданными возвращаются на прежние кочевья в степи Центрального и 

Северного Казахстана. Казахами стало называться все население обширных 

степей бывшего Узбекского ханства [148].  

Необходимо отметить, что процесс феодального распада шел также в 

улусе Чагатая, в результате чего еще в середине XIV в. здесь образовалось 

новое государство Моголистан, составной частью которого было Семиречье 

и Западное Прибалхашье.  

Совокупность экономических, социальных, военно-политических 

факторов явилась причиной обособления трех групп племен и образования в 

начале XVI в. на их основе трех казахских жузов. Как известно, Жетысу в 

древности - это один из основных центров этногенеза формирующейся 

казахской народности. Казахские роды из Жетысу стали именоваться Улы-

жуз, то есть Старший (или Большого) жуз. Старший жуз объединяли: усуни, 

канглы, дулаты, албаны, суаны, жалаиры, сиргели, ошакты и др. племена, 

которые были выходцами Жетысу с древнейших времен. Русские источники 

называли Улы жуз «Большая Уйсуньская Орда»[149].  

Отметим, что другим обособленным районом кочевания был север от 

Жетысу. Здесь основные зимовки располагались в районах Сыр-Дарьи, 

Каратау и Моюн-Кум, а летовки - по притокам рек Тобыла, Есиля, Нуры, 

Сары-Су, в районах Центрального Казахстана. Эти обширные земли 

занимали племена Среднего жуза: кыпшаки, аргыны, найманы, кереиты, 

конраты, ауаки. Племена найманов, кереев, конратов имели автономные 

политические союзы в домонгольскую эпоху. В формировании казахского 

народа большую роль сыграли кыпчаки, как назывались на протяжении 

долгих веков кочевые племена на территории от Ертиса до Тена (Дашт-и-

Кыпчак). Названия Среднего жуза и племени аргын стали синонимами, хотя 

оно возникло позже других племен. Уже в XVII веке, как и ныне, аргыны 

представляли собой подавляющее большинство жителей Среднего жуза. 
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Следует заметить, что в начале XIX века племена конрат отделились от 

Среднего жуза и попали под влияние Бухары и Коканда. В Западном 

Казахстане были свои зимовки и летовки. Зимние пастбища охватывали 

низовья Сыр-Дарьи, Жаика, район слияния Ыргыза и Торгая, и другие места, 

летние - притоки Жаика, верховья Тобыла, по Ыргызу, в Мугоджарских 

горах. Здесь образовался Кши-Жуз, т.е. Младший жуз. Кочевое население 

Младшего жуза и оседлые районы Едиля и Жаика были тесно связаны. 

Следует подчеркнуть, что большинство населения Младшего жуза ранее 

входило в Ногайское государство, как, например, род алшин. Неслучайно, 

Младший жуз вначале именовали Алшын. Младший жуз состоял из 

трехродовых объединений: Джетыру (семь родов) - табын, тама, жагалбайлы, 

кердери, керет, телеу, рамадан; алимулы-каракесек, шомекей, кете, торткара, 

карасакал, шекти; байулы-адай, жаппас, алчин, алаша, байбакты, бериш, 

маскар, тад, есентемир, ысык, кызылкурт, шеркеш. 

Отметим, что язык народов всех трех жузов был общим, лишь 

отмечались небольшие различия в говоре. Бытовой уклад, одежда, утварь, 

фольклор отличались незначительно. Таким образом, как показывает 

социально – политологический анализ, обособленность отдельных районов 

Казахстана, образование жузов основывались на специфике  экономических 

и географических условий этих районов, на связи кочевого скотоводческого 

хозяйства различных регионов с оседло-земледельческими центрами, что 

способствовало объединению родов и племен кочевников.  

Следует подчеркнуть, что внутри жузов сохранились родоплеменные 

общности: племена (тайпа), роды (ру), подроды (ата), которые возглавляли, 

как правило, собственные правители (бии, батыры, т.е. выходцы из этих 

родов, групп). Родовые кличи (ураны) и знаки (тамги), а также обычаи и 

легенды и родовые места погребения предков – все это были атрибуты 

обособленности, относительной автономности родов. Жузы возглавляли бии. 

Представляется важным отметить, что проблема происхождения казахской 

народности изучена еще недостаточно. При этом надо заметить, что ее 
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политологические аспекты не исследованы. Весьма интересен вопрос о 

времени возникновения и происхождения этнонима «казах».  

Следует подчеркнуть, что согласно словарю, название «казак» 

обозначает человека, ведущего вольный, свободный и независимый образ 

жизни. Это образ жизни, характерный для кочевника [150]. Эта тема для 

отдельного исследования. Образование нации нельзя  датировать 

определенным годом либо веком. 

Так, откочевка Жанибека и Керея, известная как исторический факт, не 

является следствием образования казахского народа. Данное событие 

служило предпосылкой для сепаратизации отдельных родственных племен. 

Первоначально слово «казах» имело социальное значение и употреблялось в 

связи с откочевкой султанов Жанибека и Керея. А истоки казахского народа 

уходят в глубокую древность - эпоху появления первых насельников на 

территории современного Казахстана.  

Следовательно, предки казахов обозначались разными этнонимами и 

прошли длительный исторический, политический путь самоиденфикации как 

нация. Политологический анализ показывает, что 2-я половина XYI в. 

характеризуются новым политическим подъемом Казахского ханства, спадом 

междоусобиц, развитием скотоводческих и земледельческих хозяйств, 

торговых отношений, расширением связей с Россией и другими соседними 

государствами [151]. 

Надо подчеркнуть, что при Тауке-хане был составителем Свода норм 

обычного права "Жеты Жаргы", в котором представлены основные принципы 

общественно-политического правопорядка и государственного устройства. 

Однако из-за политической разобщенности, желания ханов и султанов 

сохранить самостоятельность жузов, отсутствия внутреннего рынка ханство 

ослабло и стало чаще подвергаться нападениям внешних врагов. С начала 

XYIII в. участились набеги джунгар на территории казахов. В связи с этим 

хан Тауке прилагает усилия объединить три жуза. Казахское ханство, 
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ослабленное междоусобицами, изнурительными войнами с внешним врагом, 

отчаянно борется за свою свободу. 

Как известно, главное событие битвы против джунгар, вошедшее в 

историю под названием "Годы великого бедствия" ("Ақтабан шұбырынды"), 

произошло в 1723-1727 гг. Решающую роль в борьбе с джунгарами сыграли 

всеказахские сходы, где бии трех жузов Толе би, Казыбек би, Айтеке би 

приняли решение создать народное ополчение, единый фронт обороны и 

отражения нападения джунгар. Кроме того, в этой борьбе проявился героизм 

народных батыров, известных в истории как Кабанбай, Богенбай, Наурызбай, 

Карасай, а также полководческий талант Абылай хана и других [152].  

В этой связи подчеркнем, что правители казахских ханств должны были 

решить  сложную жизненную  задачу - защитить казахские жузы от внешнего 

врага и преодолеть усиливающуюся раздробленность в стране. Они все 

больше убеждались, что собственными силами этого нельзя добиться. Так, 

трудные экономические и политические условия способствовали 

возникновению вопроса о вхождении в состав России.  

Казахи предлагали России заключить военный союз против Джунгарии, 

одновременно они требовали прекратить набеги казаков, башкир и волжских 

калмыков  на казахские земли.  

Надо отметить, что для создания реальных, необходимых предпосылок к 

укреплению своих позиций на территории Казахстана русскому 

правительству нужно было прикрыть собственные тылы, защитить границы 

от джунгар. Россия, опасаясь усиления джунгарского государства, могла 

помочь казахам в борьбе против него. Если казахские правители понимали, 

что им не справиться с внешней опасностью, то русское государство хотело, 

чтобы джунгарское ханство превратилось в дружественно настроенного 

соседа, который прикрывал бы рубежи складывающейся Российской 

империи.  

Следует сказать, что наряду с политическим фактором (безопасность от 

нападений извне) необходимость сближения с Россией для казахов 



92 
 

диктовалась интересами экономического характера. Хозяйственное освоение 

Сибири и основание здесь ряда городов-крепостей, установление прямого 

пути к ним через казахские степи способствовали развитию внешнеторговых 

связей России с казахскими ханствами. Отметим, что строительство новых 

городов-крепостей: Яицкий городок (Уральск, 1620 г.), Гурьев (1654 г.) - на 

границе между казахскими и русскими территориями - обусловило 

возможность взаимного обмена, в частности, сбыта продукции казахского 

скотоводческого хозяйства на российском рынке и приобретения казахами 

муки, ремесленных изделий. Таким образом, возникли и экономические 

предпосылки сближения Казахстана с Россией.  

В этой связи важно подчеркнуть, что в 20-е годы XIX в. Россия ставит 

задачу крупномасштабного наступления на Казахстан с целью превращения 

его в свою колонию. Преследовались три цели: во-первых, военная (новые 

укрепленные линии, гарнизоны, казачьи поселения); во-вторых, поли-

тическая (проведение административных мероприятий, ущемляющих права 

казахов);в-третьих, экономическая (захват земли, введение налогов).  

Как известно, в 20-х годах XIX в. в Младшем и Среднем жузах царское 

правительство решило ликвидировать ханскую власть. Казахские ханы, 

поддерживаемые султанской верхушкой, стали серьезным тормозом для 

царской администрации в проведении колониальной политики. 

В 1822 г. был подписан «Устав о сибирских киргизах», по которому 

Сибирь оказалась разделена на Восточную и Западную. Казахская степь 

вошла в Омскую область под названием «Область сибирских киргизов». 

Согласно этому документу ханская власть в Среднем жузе упразднялась. 

Весь жуз разбивался на внутренние и внешние округа. Царская 

администрация утверждала избранных народом управителей на должности и 

имела право отменить выборы. Султаны, не вошедшие в окружные приказы и 

не избранные волостными управителями, теряли свои прежние права [153. 

Тем временем в Казахской степи создавались новые округа: 

Каркаралинский и Кокчетавский (1824 г.), Баян-Аульский (1826 г.), 
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Аягузский (1831 г.), Акмолинский (1823 г.). В 40—50-е годывозникли 

Кокцектинский, Кушмурунский и Алатавский (Семиречье) округа. Этим 

завершалось новое административное деление. 

Следует сказать, что в несколько иной форме, сообразно 

обстоятельствам, была проведена реформа в Младшем жузе. Основой ее 

явился проект оренбургского генерал-губернатора П. К. Эссена (1822 г.), 

который утвердил Азиатский комитет в 1824 г., и получивший название 

«Устав об оренбургских киргизах». В том же году на территории жуза 

ханская власть была упразднена. В мае 1824 г. последний хан Ширгазы был 

вызван в Оренбург и определен «первоприсутствующим» в Пограничной 

комиссии. Это была чисто формальная должность - никакого влияния на 

управление жузом «первоприсутствующий» не имел. Упразднение ханской 

власти в Кши жузе прошла без сколько-нибудь значительных осложнений: 

она была подготовлена всем ходом общественно-политического 

развития[153].  

Как известно, жуз состоял из трех частей: западной, средней и 

восточной. В западную часть вошли земли к западу от рек Илек, Темир и 

Аральского моря, в среднюю - земли к западу от верхнего течения рек 

Тогузак, Аят и Тобол, в восточную - от Сырдарьи и до границ с Бухарским 

ханством. Таким образом, в западную часть вошли кочевья родовых 

объединений байулы и жетыру, в среднюю - кочевья других родов, а в 

восточную — по преимуществу кочевья рода алим, большая часть сыр-

дарьинских казахов. Во главе каждой из административных единиц были 

поставлены султаны-правители. При каждом султане - правителе был свой 

аппарат управления, часть которого содержалась за счет местных жителей, а 

также отряд казаков в 200 человек. 

Отметим, что в обязанность новых органов управления входило: 

«Надзор за поведением киргизов, содержание их в порядке и всегдашней 

верности и послушании правительству, а также собрание по возможности 

вернейших сведений о народонаселении, числе кибиток и скотоводстве 
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состоящих в их ведении киргизов и вообще приведение в исполнение мер, 

какие будут предписываемы комиссиею»[154].  

С 1831 г. в Младшем жузе возникают административные участки-

дистанции (земля между крепостями). В 50-е годы XIXв. в Младшем жузе 

существовали 54 дистанции, подразделявшиеся территориально на три 

разряда и включавшие 33 рода [155]. 

Итак, упразднение ханской власти в двух казахских жузах было важным 

и решительным шагом в колониальной политике России в Казахстане. Этой 

мерой царизм отстранял наиболее активную часть казахского народа от 

общественной, экономической и политической жизни страны. Значительная 

часть казахского султаната и патриархально-родовой знати была отстранена 

от управления родами и, в конечном счете, уравнена в правах с рядовыми 

общинниками.  

Можно сказать, что принцип родового управления, веками 

действовавший в казахском обществе, был нарушен. Султанат в Казахстане 

постепенно стал оттесняться царским аппаратом власти. Это привело к ломке 

традиционных связей, что облегчало России колониальную эксплуатацию 

Казахского края.  

Следуя цели установления собственной власти в Казахстане на всех 

уровнях, Россия в начале XIX в. провела здесь административное 

переустройство. Как известно, во 2-пол. XIX в. казахский народ полностью 

потерял свою независимость. Административные реформы царского 

правительства в 1867-1868 гг. в Казахской степи совпали с проведением 

буржуазных реформ в России 70-80-х годов XIX в., которые привели к 

развитию капитализма в стране. Русский капитал получил от царизма все 

условия, чтобы безраздельно  эксплуатировать  коренное население, 

природные богатства казахских степей. Для этого необходимо было все 

районы Казахстана подчинить царской администрации, для чего следовало  

ввести в Казахской степи единую систему управления. В 1867-1868 гг. царь 
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Александр II подписывает проект Положения об управлении областями 

Казахстана [156].  

Отметим, что в результате проведенной реформы на территории 

Казахстана были образованы три генерал-губернаторства: Туркестанское, 

Оренбургское и Западно-Сибирское. Каждое из них  состояло из областей, 

которые делились на уезды, уезды – на волости. Следует сказать, что 

«Временные положения» 1867-1868 гг. изменили и судебное устройство 

Казахстана. Реформой были учреждены военно-судебные и уездные суды, 

руководствовавшиеся общеимперскими законами. При этом сохранялись и 

суды биев, и суды казиев.  

Следует подчеркнуть, что новые «Временные положения» внесли 

большие изменения в налоговую систему в Казахстане. Непомерно тяжелую 

часть налогов несли на своих плечах казахские шаруа. Таким образом, с 

внедрением новой системы управления разрушился многовековой уклад 

жизни кочевников-казахов, ослабла власть султанов, биев и старшин. 

Реформы І867-1868 гг. привели к ослаблению родовой аристократии. 

Отметим, что реформы в первую очередь проводились в интересах русского 

капитализма и юридически закрепили колониальное положение Казахской 

степи. Завершающий этап завоевания Казахстана совпал с проведением 

буржуазных реформ в России середины XIX в. С отменой крепостного права 

аграрный вопрос не получил разрешения. Крестьянские волнения 

продолжались.  

В этой связи важно подчеркнуть, что, завоевав казахские земели и 

подавив последние очаги сопротивления в Младшем жузе, Россия 

приступила к планомерной колонизации Казахстана, превратив его в 

экономический придаток империи, источник сырья и рынок сбыта товаров. 

Большая роль при этом отводилась русским переселенцам-колонистам. 

Военным губернатором Семиреченской области Колпаковским в 1868 г. 

были разработаны «Временные правила о крестьянских переселениях в 

Семиречье», действовавшие до 1883 г.[157]  
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Переселенцам предоставлялись значительные льготы: им выделялись 

земли по 30 десятин на душу (мужскую), освобождались от налогов в 

течение 15 лет, выдавались ссуды до 100 рублей. Надо подчеркнуть, что 

согласно специального положения «О добровольном переселении сельских 

обывателей и мещан на казенные земли и о порядке причисления лиц, 

означенных сословий, переселившихся в прежнее время» от 13 июля 1889 г. 

переселение было возможно лишь с разрешения министров внутренних дел и 

государственных имуществ. Размеры надела земли определяли местные 

власти.  

Следует отметить, одним из проводников аграрной политики 

самодержавия был Комитет Сибирской железной дороги. Транссибирская 

магистраль, начатая в 1891 г., должна была проходить по Северному 

Казахстану. «Особый комитет Сибирской железной дороги» в трех уездах 

Акмолинской отводит 2241503 десятин земли для переселения 160 тысяч 

крестьян. С отменой крепостного права в Казахскую степь и Сибирь из 

центральных губерний России началось массовое и стихийное переселение. 

Так, согласно переписи 1897 г., в Акмолинской области количество русского 

населения поднялось до 33 процентов. У местного населения отнимались 

лучшие земельные массивы. К 1882 г. статус переселенцев получили 14 

тысяч крестьян, были созданы 5 уездов и около 80 населенных пунктов. В 

этой связи важно заметить, что русские колонизаторы добрались до 

Сырдарьинской области, Чиментский, Ташкентский и Аулие-Атинский 

уезды.  

В конце XIX в. в области образовалось около 40 новых поселков, где 

проживало 2,5 тысяч семей. Голод 1891 года в России еще более увеличил 

число переселенцев в Казахстан[158].  В результате царское правительство 

вынуждено было ограничить их количество. Следует сказать, что согласно 

данным первой Всеобщей переписи населения 1897 г., в Казахстане 

проживали представители более 60 национальностей, в том числе казахи 

составляли 3.392,7 тыс., или 81,7%, русские - 454,4 тыс. - 10,9%, украинцы - 
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79,5 тыс. - 1,9%, татары - более 55,9 тыс.- 1,34%, уйгуры - более 55,8 тыс. - 

1,34%, узбеки - более 29,5 тыс. - 0,75% и т.д. Наиболее высокий удельный вес 

казахов в 1897 году был отмечен в Семипалатинской (90,6%) и Тургайской 

(88,3%) областях; 71,3% всего населения приходилось на долю казахов в 

Уральской, 62,6% - в Акмолинской, 60,4% - в Сырдарьинской, 52,1% - в 

Семиреченской областях. Достаточно высокой была доля русского населения 

в Акмолинской (25,5%) и Уральской (25%) областях [159].  

В связи с этим отметим, что согласно переписи 1897 г. собирались 

сведения не о национальной принадлежности, а о родном языке. Естественно, 

что подобные, даже очень точно собранные сведения не могли дать полной 

картины национального состава. Да и сведения о родном языке, собранные 

переписчиками в Средней Азии и Казахстане, требуют критического 

отношения, осмысления. 

Следует сказать, что при переписи казахи и киргизы были объединены. 

Для определения их численности в Аулие-Атинском уезде Сырдарьинской 

области нами использовано соотношение между казахским и киргизским 

населением, установленное по дополнительным источникам. В других уездах 

Сырдарьинской и Семиреченской областей данные переписи казахского 

населения более достоверны. Кураминцы, узбеки, сарты - основная часть 

тюрков - отнесены к узбекской народности. Внесены также некоторые другие 

уточнения в группе прочих.  

Таким образом, формирование многонационального населения Степного 

и Южного Казахстана имело свою специфику, поэтому нам представляется 

правомерным рассмотреть национальный состав этих двух регионов в 

отдельности. 

Перепись 1897 г. свидетельствует о многонациональном составе 

населения Степного Казахстана:  
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Таблица 2.1 

Национальный состав населения в 1897 г.  

Таблица 2.1-Национальный состав населения в 1897 г.  

 

Народы Численность 

населения тыс. чел 

%-ко всему 

населению 

Казахский 1903030 77,1 

Русский 431184 17,8 

Украинский 37673 1,5 

Татарский 41765 1,6 

Мордовский 11867 0,4 

Немецкий 5112 0,2 

Еврейский 2073 0,08 

Башкирский 1751 0,07 

Польский 1688 0,05 

Узбекский 1311 0,05 

Прочие 28281 1,15 

Итого: 2465735 100 

 

Отметим, что к прочим отнесены языки народностей, численность 

которых не превышала тысячи человек - литовцев, латышей, эстонцев, 

молдаван, грузин, цыган, лезгин, чувашей, калмыков, чехов, французов, 

шведов, норвежцев, англичан и др. 6 июня 1904 г. вышел Закон царского 

правительства "О добровольном переселении сельских обывателей и мещан-

землевладельцев". Переселенческое управление занималось пополнением 

переселенческого фонда, изъяв земли у казахов.  

При этом необходимо иметь в виду, что массовая аграрная колонизация 

всей территории Казахстана осуществлялась в годы столыпинской реформы. 

Переселение крестьян из центра на окраины было продиктовано аграрной 
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реформой России и было одним из важных элементов колонизаторской 

политики самодержавия. Именно в период 1907 - 1914 гг. наблюдался 

наиболее значительный приток переселенцев. За 9 лет (1907 - 1914 гг.) в 

Степном Казахстане осело 714395 человек. Большинство переселенцев 

прибыло в первые четыре года, затем их приток резко уменьшился. В 1913 - 

1914 гг. число переселенцев увеличилось, что было связано с голодом в 

Поволжье[160].  

Как известно, большой наплыв крестьян-переселенцев в северные 

области Казахстана начался в 1891 г. в связи с разразившимся в Центральной 

России голодом, охватившим огромное пространство, - от Черного моря до 

Уральского хребта. Голодало более 40 млн. крестьян. Основной поток 

беженцев в это время устремился в Акмолинскую область. По сравнению с 

1868 г. русское население в Акмолинской области увеличилось к 1894 г. на 

75 тыс. человек [160]. В Тургайской области к 1894 г. переселенцы составили 

свыше 16 тыс. человек, в Сыр-Дарьинской области - 12 тыс. человек, по 

Аулие-Атинской области - 8807 человек. За весь период крестьянского 

переселения вплоть до образования в Казахстане переселенческой районной 

организации количество переселенцев составило 199 556 человек [161].  

Следует отметить, что основную массу переселенцев составляли 

выходцы из Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской, Киевской, 

Орловской, Тамбовской, Черниговской и Донецкой областей. Если за 1895 - 

1905 гг. в степные области Казахстана переселилось 294296 душ, то 1906 - 

1910 гг. - свыше 770000. С 1905 по 1916 гг. население только в Степном крае 

выросло с 427 тыс. до 1221 тыс. человек, или в 1,8 раза, что означало 34% 

всего населения Казахстана. Из 184 тыс. обследованных в 1913 - 1916 гг. 

крестьянских хозяйств Акмолинской, Семипалатинской и Семиреченской 

областей- 20,5 тыс. было беспосевными, у 19,5 тыс. не было коров, 12,2 тыс. 

не имели скота [162].  

В этой связи важно заметить, что изъятие обширных плодородных 

площадей у казахских хозяйств нарушило веками сложившееся кочевание по 



100 
 

сезонным пастбищам. Нужны были новые формы ведения хозяйства. 

Казахские хозяйства переходят к оседлости и земледелию, это уже не 

единичное, а массовое явление. Земледелие существовало в Казахской степи 

еще в первой половине XIX в. Многие исследователи говорят о наличии 

поливного земледелия (чигирное, арычное на западе Акмолинского округа, 

на востоке Казахстана при помощи арыков и тоганов - водоемов). Но 

земледелием занимались считанные хозяйства, в большинстве своем 

обедневшие семьи. Техника была примитивной, а о системе земледелия не 

приходится и говорить. Русские переселенцы сыграли первостепенную роль 

в развитии земледелия среди казахского населения. Хлебопашество 

приобретает все более постоянный характер и с каждым годом его значение в 

хозяйстве казахской семьи растет. В степи появляются фабричные плуги, 

бороны, жатки [163].  

Необходимо отметить, что к концу XIX в. основная масса казахского 

населения наряду со скотоводством занимается земледелием. Да и само 

скотоводство ведется на новой основе. Сенокошение, ранее носившее 

случайный характер, становится одним из необходимых факторов 

существования скотоводческого хозяйства. Лучшие земли, как правило, 

находились в руках феодальной верхушки. Царизм, поощряя развитие 

земледелия, одновременно стремился создать себе социально-экономическую 

опору в степи. 

Следует отметить, что из-за изъятия казахских земель под пере-

селенческие участки усиливалась откочевка казахов в Среднюю Азию, где 

произошла активная ассимиляция с узбекским населением. В Китае и 

Монголии насчитывалось более 100 тысяч казахов [164]. 

Представляется важным подчеркнуть, что в начале XX века Казахстан 

можно было считать многонациональной провинцией России. Выросла 

численность татар, появились переселенцы - мордва, эстонцы, поляки и 

другие. Значительная группа состояла из уйгур и дунган. С развитием в 

Казахстане промышленности ускорился рост городов. Росло количество 
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жителей областных и уездных городов, они превращались в 

административные и торговые, промышленные и культурные центры. В 

торгово-промышленный центр на востоке превратился Семипалатинск, 

население которого увеличилось в 1900 г. до 31 тыс. человек. На севере 

Казахстана в Петропавловске проживало 21750 жителей, работало 66 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции с капиталом 

более І млн. рублей. На них было занято 1375 рабочих. Население Костаная, 

основанного в 1879 г., за 18 лет увеличилось в 2,5 раза и достигло 14,3 тысяч 

человек. На столько же увеличилось население Акмолы, которая стала 

центром торговли [164].  

Следует отметить, что на западе развивался торгово-промышленный 

город Уральск. В 1900 г. в нем жило 39 тысяч человек. Быстро росли города 

Павлодар, Гурьев, Усть-Каменогорск, Каркаралы, Кокшетау, Капал, 

Актюбинск, Зайсан. Увеличивалось население Шымкента и Аулие-Аты. В 

центре Семиреченской области, городе Верном (ныне Алматы) в начале XX 

века жило 37 тысяч человек.  

Между тем в городах Казахстана увеличилось казахское население. 

Расслоение в казахском ауле вынудило разорившуюся часть населения уйти в 

города на поиски работы. Значительно выросло казахское население городов 

Верный, Семипалатинск, Петропавловск, Шымкент и других. В Иргизе 

казахи занимали треть населения, в Каркаралы - более половины.  

Из всего вышесказанного можно сделать политологический вывод, что 

если политику царизма в первый период можно характеризовать «мягкой», то 

на последующих этапах она изменилась круто, сменившись на «жесткую». 

Казахстанскии ученый Кшибеков Д.К. пишет:«В Казахстане царские власти 

чувствовали ебя все же колонизаторами чужой страны и безжалостно 

относились к ее природным богатствам. Казахская земля до прихода русских 

колониальных властей была богата растительностью и животным миром. В 

горах Каратау до середины 30-х годов XX века водились кабаны, архары, 

джейраны и т.д.[165] 
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Надо отметить, что в канун Первой мировой войны и Февральской 

буржуазно-демократической революции вся Казахская степь была охвачена 

пламенем народных восстаний, которые были вызваны усилением 

колониального гнета, изъятием земель, увеличением налогов, ростом байско-

феодальной эксплуатации и резко ухудшившимся положением казахов в 

связи с войной. Все это привело к резкому ухудшению положения масс 

Казахстана и обострению национального вопроса. 

Как известно, восстание 1916 года стало горьким историческим 

событием для народов, входивших в состав Российской империи. Ведь до сих 

пор находят в горах останки людей, погибших в тех событиях. Горе и потери 

казахов и киргизов были общими, так как в начале ХХ-го века большая часть 

нынешних Нарынской, Чуйской, Иссык-Кульской областей Кыргызстана и 

Жамбылской, Алматинской областей Казахстана относились к Семи-

реченскому краю, административным центром которого был город Верный 

[166].  

В этой связи важно подчеркнуть, что в событиях, пережитых в этот 

период киргизами и казахами, есть общность. И для киргизов, и для казахов 

главной причиной восстания был земельный вопрос. Начиная с 1906 года, в 

странах Центральной Азии, в том числе на казахских и киргизских землях 

создавались учреждения, ведавшие вопросами расселения переселенцев из 

России. Лучшие земли были отданы переселенцам из России. А власть 

захватила российская администрация, которая игнорировала интересы, 

традиции и обычаи местного населения. Следует сказать, что поводом для 

восстания стал не только земельный вопрос. Этот процесс ускорилаи 

кампания по мобилизации на тыловые работы. Во время восстания казахов и 

киргизов было практически уничтожено безоружное население вокруг 

Иссык-Куля и в Чуйской долине.  

Как известно, к октябрю 1916 г. восстание в Жетысу было подавлено. 

Царские каратели зверски расправились не только с повстанцами, но и с 

мирным населением. Десятки казахских и киргизских аулов были 
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уничтожены, большое количество казахов и киргизов было убито. Более 300 

тыс. казахов и киргизов покинули родные места и бежали в Китай, в 

Кульджинский край и Кашгарию[166]. 

Следует отметить, что напуганные размахом восстания царские власти 

20 июля объявили об отсрочке призыва до сбора урожая, а 30 июля - об 

отсрочке до 15 сентября 1916 г. Однако антиколониальное восстание казахов 

погасить не удалось. Появление  в это время  казахской политической партии 

«Алаш» подняло национально-освободительное движение на новую ступень 

и поставил  вопрос территориальной автономии для казахов. 

Однако работа по подготовке Казахской автономии, судьба которой 

должна была решиться на Учредительном собрании, была прервана 

Октябрьской революцией и последовавшей затем гражданской войной.  

Итак, важно подчеркнуть, что хотя Февральская буржуазно-

демократическая революция 1917 г. свергла царизм, но проблема ликвидации 

социального и национального гнета, выхода из империалистической войны 

осталась. Стояла задача перерастания буржуазно-демократической 

революции в социалистическую.  

Таким образом, мы рассмотрели основные национальные вопросы в 

различных этапах истории Казахстана с древнейших времен до Октябрьской 

революции. Отметим, что исторический путь предков казахов был полон 

трагических и драматических событий, борьбы с иноземными захватчиками 

за свою свободу и независимость, внутренних противоречий и 

междоусобных войн и т.д. Как показывает инновационно-политологический 

анализ, еще до нашей эры на территории Казахстана существовала богатая и 

своеобразная кочевая цивилизация, появились государства, сыгравшие 

огромную роль в этническом процессе и в мировой истории. Следовательно, 

все эти процессы и межэтнические отношения являются предметом 

углубленного политологического исследования, которое в будущем 

потребует их дальнейшего изучения.  
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2.2 СССР как наиболее активное переселение народов в Казахстан: 

новое политологическое осмысление  

Прежде чем Казахстан стал полиэтническим сообществом, он прошел 

длительный исторический путь. Приход большевиков к власти в октябре 

1917 г., как показывает политологический анализ, резко изменил социально-

политическую ситуацию в стране, в Казахстане. Советская власть 

продолжала в основном ту же царскую политику.  

В этнической структуре казахстанское общество стремительно меняется 

под воздействием трех главных процессов в советско-политическом 

пространстве:  

-индустриализации, коллективизации;  

-промышленные стройки и освоение целины;  

- депортации народов.  

Октябрская революция в Казахстане, гражданская война, разруха и 

голод 1921 г. затормозили развитие промышленности, в упадок пришла 

жизнь в городах, ухудшилось управление этнодемографическими 

процессами со стороны государственной власти. Вследствие общей 

хозяйственной разрухи с перебоями работали железные дороги, имеющиеся 

фабрики и заводы. Продолжала сокращаться численность населения городов. 

Так, в 1920 году городское население составляло 402,7 тыс. человек, что на 

8,1% было меньше численности городского населения 1914 года[167]. 

Надо отметить, что 1927-1938 годы продолжается рост городского 

населения, темпы индустриального развития Казахстана превышали 

общесоюзные показатели. В городах развивались различные отрасли 

добывающей, металлургической, химической промышленности, не 

приносящие серьезно ощутимой пользы для коренного населения. Одним из 

главных источников пополнения трудовых ресурсов городов Казахстана 

являлся приток на постоянное жительство кадров рабочих, инженерно-

технических работников, их семей из других республик СССР. Под 

предлогом отсутствия квалифицированных кадров сюда стали приглашать 
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рабочих из других регионов, в первую очередь из РСФСР, Украины, что вело 

к нарушению естественной этнодемографической ситуации в политическом 

пространстве Казахстана.  

Итак, вполне очевидно, что всего по итогам переписи населения 1926 

года общая численность населения Казахстана составила 6268 тыс., в их 

числе выявлено 1601 тыс. человек, отмеченных в момент переписи не в том 

населенном пункте, где они родились, из них половину составляли 

крестьяне-переселенцы и коренное население, сменившее место жительства 

до 1916 года. Таким образом, в декабре 1926 года было отмечено свыше 800 

тыс. переселенцев, переехавших в период с 1916 по 1926 гг. [168]. 

Следует сказать, что политика военного коммунизма продолжалась и 

после окончания гражданской войны. В 8 сельских хозяйствах сохранилась 

продразверстка. Крестьяне республики были недовольны проводимой 

политикой партии большевиков в этот сложный период и присоединились к 

распространившимся антисоветским мятежам в Кустанайской, Акмолинской, 

Уральской, Семипалатинской губерниях. Назрела необходимость в новой 

экономической политике (НЭП), учитывающей интересы огромного класса 

крестьянства в России, занятого мелкотоварным производством. Так, вопрос 

экономики превратился в политику.  

После X съезда партии (март 1921 г.) продразверстку заменили 

продналогом, провозгласили переход от военного коммунизма к новой 

экономической политике, основанной на хозяйственном расчете. Она была 

рассчитана на построение материального фундамента социализма, 

утверждение социалистического способа производства.  

Как известно, переход к НЭПу в Казахстане произошел в марте-апреле 

1921г. С его введением разрешалось сдавать и брать землю в аренду, 

использовать наемный труд, развивать сельскохозяйственную, кредитную, 

потребительскую кооперации. Трудовую повинность и трудовую моби-

лизацию, характерные для военного коммунизма, отменили. Частные лица и 

кооперативы могли арендовать мелкие предприятия. 
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Надо отметить, что сильнейший удар казахские хозяйства испытали в 

результате политики насильственного перевода скотоводов-кочевников и 

полукочевников на оседлость. Пути улучшения казахского крестьянства 

виделись исключительно в административно направляемой эволюции 

скотоводческого хозяйства в земледельческое и стационарное 

животноводческое (так называемое социалистическое отгонно-пастбищное).  

Между тем пастбищно-кочевое скотоводство являлось именно тем 

типом хозяйственно-культурной деятельности, который на том 

доиндустриальном (природообусловленном) уровне развития произво-

дительных сил единственно только и мог вписаться в аридную (пустынную, 

засушливую) природную среду, каковой представлялась территория 

Казахстана. Только через кочевой способ производства (способ ведения 

хозяйства) можно было относительно эффективно освоить гигантские 

пустынные и полупустынные территории республики.  

Согласно планам из 430 тыс. намеченных к оседанию хозяйств 25 тыс. 

должны были осесть в скотоводческой зоне западного и центрального 

Казахстана, 250 тыс. - в земледельческой зоне северного и южного регионов, 

остальные хозяйства - в восточной полеводческой зоне. Намечался 

форсированный график оседания: в 1930 г. должны были осесть 84 тыс. 

хозяйств, в 1931 г. - 93 тыс. хозяйств, в 1932 г. - 151 тыс. хозяйств, в 1933 г. - 

102 тыс. хозяйств[169]. 

Казахское население оказалось неготовым к радикальной ломке 

привычного уклада жизни. К тому же в годы аграрной реформы начала 20-х 

годов увеличение пастбищных угодий в пользовании казахским населением 

усилило тенденции кочевания среди казахской бедноты [170].  

Следует сказать, что вслед за оседанием казахов скотоводческие 

хозяйства были сразу же коллективизированы. При этом методы 

коллективизации, зафиксированные в источниках, отражают именно 

насильственный характер. 
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Необходимо подчеркнуть, что силовая политика государства встретила 

яростное неприятие крестьянства Казахстана. В республике в это время 

прошло около 400 крестьянских выступлений, многие из них носили 

характер вооруженных восстаний (в Сузакском районе на юге Казахстана, в 

движении участвовало до пяти тысяч человек, в Семипалатинском округе и т. 

д.). Все они подавлялись самым жестоким образом регулярными войсками, 

часто с применением авиации и артиллерии, при этом гибли дети,  женщины 

и старики. Экономической реакцией на сталинскую коллективизацию 

явилась катастрофа в сельском хозяйстве.  

С осени 1929 г. в республике начинается повальное падение поголовья 

скота. За 1929 - 1934 годы поголовье лошадей сократилось с 3792 тыс. голов 

до 849 тыс. (22,3%), голов КРС с 6744 тыс. до 1588 тыс. (23,5 %), овец и коз с 

23 832 тыс. до 2193 тыс. голов (9,2 %). Самые массовые потери скота имели 

место в животноводческой зоне западного и центрального Казахстана, где 

поголовье скота за указанный период сократилось с 8200 тыс. голов до 1065 

тыс. (12,9 %). В восточной и южной полеводческой также упало поголовье 

скота с 6400 тыс. и 4019 тыс. до 652 тыс. (10,1 %) и 737 тыс.(16,2 %) [171]. 

Уменьшение количества скота привело к тотальному голоду, миграции 

казахов.  

Но самым страшным последствием стал голод, разразившийся в 1931-

1932 гг. По подсчетам историков-демографов, погибло около 1,7 млн. 

казахского населения (много жертв голода было и среди русского, 

украинского, узбекского, уйгурского населения республики). Огромный урон 

численности казахского населения был нанесен откочевками. При-

близительно 1,5 млн. казахов откочевало за пределы Казахстана, в том числе 

и за пределы страны (Китай, Афганистан, Иран и т. д.). Из них 600 тысяч – 

безвозвратно [168]. 

Как сообщается в офицальном документе, за весь 1929 год в пределы 

Китая откочевало байских хозяйств - 123, середняцких - 128, бедняцких -165. 

Всего - 416. Душ с байскими хозяйствами - 739, середняки - 474, бедняки - 
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132, всего - 1845. Угнано скота с байскими хозяйствами - 11607, 

середняцкими - 6969, бедняцкими - 1132, всего – 19708[172]. 

Как известно, годы коллективизации и массовой репрессии 1927-1938 гг. 

привели к неисчислимым бедствиям и трагедии казахского народа.  

В результате тяжелых последствий социалистических преобразований в 

сельском хозяйстве - голода, эпидемий, откочевок казахов - изменилась 

демографическая ситуация в республике. Ко времени Всесоюзной переписи 

населения 1926 года казахи составляли абсолютное большинство (57,1 %). 

Но к переписи 1939 года их доля снизилась: на них приходилось менее 3/5 

частей населения. К этому времени русские и украинцы вместе составили 

уже более 1/3 части населения, а все остальные нации и народности - около 

1/10 части. Среди последних, кроме татар, узбеков, каракалпаков, уйгур и 

дунган, заметное место занимали немцы, корейцы, мордва, белорусы, евреи, 

кыргызы [172].  

К мрачным и трагическим страницам истории многонационального 

Советского государства можно отнести депортацию народов, обвиненных в 

предательстве, в Казахстан и Среднюю Азию. Сама депортация для 

административно-комадной системы оказалось удобной и эффективной. В 

данном случае первыми, кто испытал на себе тяжкие гонение по 

национальному признаку, были дальневосточные корейцы. Депортация 

корейцев была осуществлена по Постановлению № 1428-326 с. Совета 

Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 21 

августа 1937 года «О выселении корейского населения из пограничных 

районов Дальневосточного края», подписанным В. Молотовым и И. 

Сталиным. Как говорилось в его преамбуле, депортация корейцев 

совершалась в «целях пресечения проникновения японского шпионажа в 

Дальневосточный край»[173].  

По переписи установлено, что в республику прибыло 20 789 корейских 

семей или 98 454 человека. Переселенцы должны были переселены в 

рисоводческие районы Южно-Казахстанской области и частично в 
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рыболовецких районах Аральского и Балхашского бассейнов. Прибывших 

второй и третьей очередью переселенцев стали размещать почти во всех 

областях Казахстана. Значительная часть семей (до 60%) обосновалась в 

Кзыл-Ординской и Алма-Атинской областях.  

Следует сказать, что несколько ранее, 16 февраля 1936 года, Бюро 

Казрайкома КП(б) и СНК КазССР приняли постановление № 212 «О 

переселенцах с Украины», предусматривающее расселение 15 тысяч 

немецких и польских хозяйств. Их разместили в Южно-Казахстанской, Алма-

Атинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Актюбинской 

областях.  

На основании постановления СНК СССР от 21 мая 1936 года, № 

9110150сс «О переселении кулацких хозяйств из Дагестана и Чечено-

Ингушетии» было переселено в Казахстан и Среднюю Азию 1000 хозяйств 

[174]. Между тем Постановлением СНК СССР от 8 октября 1938 года «О 

переселении иранцев из пограничных районов Азербайджанской ССР в 

Казахскую ССР» было переселено 2000 семей иранцев. 

Здесь надо заметить, что Великая Отечественная война внесла новые 

черты и направление в масштабы и цели политики депортации. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 12 августа 1941 года № 881-сс 

дало возможность освободиться из тюрем, исправительно-трудовых лагерей 

для военнопленных, спецпоселков и с мест ссылки и высылки польских 

граждан. В стране развернулась яростная кампания германофобии. Надо 

сказать, что феномен неприязненных отношений между двумя государствами 

существовал еще со времени самодержавия, обострившийся с началом 

Первой мировой войны. Надо сказать, что Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 25 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих 

в районе Поволжья» в один миг была ликвидирована автономная Республика 

немцев Поволжья. Необоснованное обвинение в шпионаже и диверсиях 

послужило оправданием в применении насильственных мер по депортации 

немцев из Поволжья в Казахстан. В целом планировалось переселение более 
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400 тысяч советских немцев в 12 областей: в Алма-Атинскую, Акмолинскую, 

Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Джамбульскую, Карагандинскую, 

Кзыл-Ординскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, 

Семипалатинскую и Южно-Казахстанскую. Норматив расходов на каждого 

переселенца составил всего 59,5 рублей. 12 сентября 1941 года вышло 

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), подписанное И. Сталиным, 

где разрешалось прибывающих в Казахстан немцев Поволжья вселять в 

существующие колхозы не целыми колхозами, а группами хозяйств от 10 и 

выше[175].  

Как известно, к концу сентября и указанные 12 областей, кроме Алма-

Атинской и Джамбульской, прибыло свыше 130 тысяч переселенцев. В 

середине следующего месяца уже было более 150 тысяч. 

 Следует отметить, что в соответствии с Постановлением СНК и ЦК 

КП(б) от 13 октября 1941 года № 804сс «О мероприятиях по реализации 

немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР» в 10 областях 

Казахстана было размещено еще 47 тысяч человек. К концу октября 1941 

года количество депортированных немцев составило около 200 тысяч 

человек. Следовательно, к середине декабря 1941 года в упомянутых 12 

областей Казахстана было расселено 350 тысяч немцев. Наибольшее их 

количество было расселено в Акмолинской области (свыше 70 тысяч), 

Северно-Казахстанской и Павлодарской областях (более 50 тысяч в каждой). 

Можно сказать о том, что сталинский режим политикой депортации, 

несостоятельными измышлениями в адрес разных народов о 

«пособничестве» врагу искусственно разжигал недоверие между народами 

СССР и Казахстана. Фронтовые лозунги типа «Убей немца!» негативно 

отражались в глубоком тылу на депортированных советских немцах.  

Таким образом, в 1943-1944 годах насильственной депортации были 

подвергнуты народы Северного Кавказа. На основании Постановления СНК 

СССР от 14 октября 1943 года № 342сс в Южно-Казахстанской и 

Джамбульской областях было расселено 11 тысяч семей карачаевцев и 
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балкарцев. Постановлением ГКО от 31 января 1944 года № 5073сс и № 

5074сс в республику переселились и расселялись по всем областям, за 

исключением Гурьевской и Западно-Казахстанской, 401 тысяча чеченцев и 

ингушей. Постановлением ГКО от 5 марта 1944 года № 5309сс в республике 

было расселено 25 тысяч балкарцев[173].  

Как известно, Постановлением ГКО от 11 мая 1944 года № 5859сс и от 2 

июня 1944 года № 5984сс в Казахстан было переселено из Крыма 7 тысяч 

болгар, армян и греков, 4500 из которых были расселены на промыслах 

Казнефтекомбината. Постановлением ГКО от 31 июля 1944 года № 6279сс 

были расселены в Талды-Курганской, Алма-Атинской, Джамбульской, 

Южно-Казахстанской и Кзыл-Ординской областях 40 тысяч 

спецпереселенцев из Грузии. 

Отметим, что всего с октября 1943 года по 1 января 1945 года в 

республике расселены были в колхозах, совхозах и при промышленных 

предприятиях 504431 человек - карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей, 

калмыков, турок, греков, поляков, курдов, иранцев и ассирийцев. 

Спецпереселенцы  были  расселены  в 145 районах 14 областей Казахстана. В 

колхозах проживало 68969 семей депортированных, в совхозах - 11377 

семей, в промышленных районах - 31247 семей[175]. 

По всей стране возникали большое количество исправительно-трудовых 

лагерей, колоний и спецпоселений. 13 мая 1930 г. в Казахстане был открыт 

Карлаг, в котором было 2 567 заключенных 47 национальностей. С 1931 по 

1960 г. через Карлаг прошли около 1 млн. человек. Кроме Карлага, в 

Казахстане были Степной, Песчаный, Луговой, Дальний и другие лагеря 

[176].  

В советской историко-демографической литературе насильственное 

перемещение целых народов, в том числе корейского конца 30-х начала 40-х 

годов XX в. не получили еще должной политической оценки и научного 

анализа. 
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В 30-40-е годы XX в. казахская земля явилась ссыльным местом для 

депортированных народов. «В Казахстане, - говорил Президент РК Н.А. 

Назарбаев, - в разные годы было депортировано около 800 тысяч немцев, 18,5 

тысяч корейских семей, 102 тысяч поляков, 507 тысяч представителей 

народов Северного Кавказа. Не по своей воле здесь оказались крымские 

татары, турки, греки, калмыки и другие»[177].Всех их республика должна 

была обеспечить необходимыми материальными ресурсами и морально 

поддержать.  

В этой связи надо заметить, что политические репрессии нанесли 

большой урон численности населения Казахстана и страны в целом. Из-за 

деформации национальной политики появилась социальная напряженность в 

стране. К причинам ее роста можно отнести: наличие законодательных актов, 

вызвавших острое недовольство со стороны депортированных народов, 

ухудшение снабжения населения продовольственными товарами и др.  

Как видим, Казахстан, как никакая другая страна бывшего Советского 

Союза, перенесла все тяготы и страдания, связанные с массовым 

переселением ни в чем не повинных людей на его территорию. Казахстан не 

только приютил обездоленных, но и сам вобрал в себя всю боль, унижения и 

оскорбления депортированных народов. За эти годы у казахстанцев 

сформировалось резкое неприятие каких-либо признаков тоталитаризма, 

этнонационалистической политики. 

Вполне очевидно, что депортация создала основу консолидации 

многонационального, многоконфессионального казахстанского общества. 

Народ, вынесший на себе все тяготы и лишения войны, стал иным, чем в 

предвоенные годы. Произошла переоценка ценностей, появился мирный 

настрой в общественной жизни. В сознании людей все более отчетливо зрело 

понимание необходимости поворота к социальным программам, к 

демократии.  

Однако общественному обновлению общественного сознания мешала 

устойчивая социально-политическая структура. Более того, победа в 
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тяжелейшей войне создала в послевоенные годы  уверенность в 

эффективности действующей системы руководства, а руководители всех 

уровней уверовали в эффективности административных методов правления.  

Следует сказать, что общественная жизнь Казахстана существенно 

изменилась в результате освоения целинных и залежных земель. В Казахстан 

в 1954 -1962 гг. прибыло около 2 млн. человек, в основном из европейской 

части СССР. По межреспубликанскому организованному набору рабочей 

силы для промышленности, строительства и транспорта в 1954-1965 гг. 

прибыло почти 0,5 млн. чел., это 80% всего оргнабора республики. 

Большинство рабочих прибыло из Украины, Белоруссии, Молдавии и Литвы. 

В 1959 г. удельный вес русских достиг 42,7%, а казахов упал на 8 пунктов по 

сравнению с 1939 г. и составил всего 30%. Удельный вес других этнических 

групп резко не изменился[178].  

Как известно, население республики в 1959 г. составляло 9294741 

человек, т. е. в 1,5 раза превышало довоенную численность. За 20 лет (1939 - 

1959 гг.) численность казахов выросла всего на 474 тыс. чел. (20%), русских - 

1523 тыс. (62%), украинцев - на 105 тыс., татар — на 85 тыс. (79%), узбеков – 

на 33 тыс. (32%), белорусов - на 76 тыс. (3,4 раза), уйгуров - на 24,4 тыс. 

(69%), других- 311 тыс. (2,6 раза). В 1939 г. численность немцев составляла 

92379 чел., а в 1959 г. 659658, азербайджанцев - 12 тыс. и 38 тыс. чел. 

Удельный вес корейцев за это время снизился на 0,8% при абсолютном 

уменьшении более чем на 22 тыс. чел.  

Следует сказать, что к 1970 г. население Казахстана составляло уже 

более 13 млн.чел.[178], увеличившись почти на 40%, из них казахов - 4234 

тыс (32,6%), русских - 5522 тыс. (42,5), украинцев- 933 тыс. (7,2), немцев - 

858 тыс. (6,6), татар - 288 тыс. (2,2), узбеков - 216 тыс. (1,7), белорусов - 198 

тыс. (1,5), уйгуров - 121 тыс. (0,9), корейцев - 81 тыс. (0,6), азербайджанцев - 

58 тыс. (0,4), другие нации - 498 тыс. 

Отметим, что социально-политологический анализ показывает, что к 

концу 1970-х - началу 1980-х гг. стала явной четкая дифференциация в 



114 
 

этнотерриториальном расселении республики: города были русифицированы, 

а традиционное казахское население проживало на юге, преимущественно в 

сельской местности [175]. 

Следует сказать, что наблюдаемый раскол титульной нации на 

региональные группы «северных», «южных» и «западных» казахов возникает 

как результат наличия в Казахстане разных типов этнических сред. После 

завершения к концу 50-х годов «целинной эпопеи» на территории 

республики сложились четыре типа этнических сред.  

Отметим, что в нашей работе они выделены по представленности 

отдельных национальностей в этнической структуре населения:  

1) русско-казахско-смешанная, в которой доля русских и других 

«европейских» народов составляет от 60 до 80 %, а казахов - от 17 до 30 %. 

Согласно Всесоюзной переписи 1989 года, этот тип этнических сред 

преобладал в Кустанайской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской, 

Карагандинской, Целиноградской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской 

областях и столице республики Алма-Ате. Исторически преобладание 

русских в этом регионе сложилось в основном в ходе аграрных переселений, 

длившихся с конца XIX века до рубежа 50-60-х гг. XX века и 

индустриальных миграций советского периода.  

2) казахско-русско-смешанная (с преобладанием среди национальных 

меньшинств «европейского» населения), где доля казахов составляет 40-50%, 

русских 20-45%. Из национальных меньшинств здесь преобладают немцы, 

украинцы, белорусы и народы Поволжья. Данный тип этнических сред был 

характерен (на 1989г.) для Тургайской, Семипалатинской, Актюбинской, 

Джезказганской, Западно-Казахстанской, Гурьевской и Талды-Курганской 

областей. Многонациональный состав населения сформировался в этих 

областях сравнительно недавно - в 50-80-е годы в процессе освоения 

сырьевых ресурсов Западного, Центрального и Восточного Казахстана. Во 

вновь возникших индустриальных городах (Шевченко, Новый Узень, 
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Балхаш, Курчатов) и частично в областных центрах преобладало неказахское 

население, в сельской местности большинство составляли казахи.  

3)казахско-русско-смешанная среда, где казахи составляют 40-50%, 

русские — от 20 до 40%, а национальные меньшинства состоят из 

«мусульманских» народов и корейцев, характерна для Алма-Атинской, 

Чимкентской и Джамбулской областей.  

4)казахско-смешанная среда, в которой казахи составляют до 90% 

населения, преобладает в Кзыл-Ординской области[178].  

Следует учитывать то, что казахи северо-восточных областей были в 

большей степени урбанизированы, нежели казахи южных областей. В 1989 г. 

в Карагандинской области доля казахов-горожан составляла 58,6%, тогда как 

в Чимкентской - 29,8%. Принципиальная разница была и в индустриальном 

характере северо-восточных городов республики, в которых были 

сосредоточены высокотехнологичные производства военно-промышленного 

комплекса и тяжелого машиностроения. Южноказахстанские города 

(Чимкент, Туркестан, Джамбул), возникшие еще в средние века, были тесно 

связаны с традиционной земледельческо-торговой ориентацией местного 

населения. Специфика «среднеазиатского» города сохранилась в южных 

областях до наших дней.  

С учетом изложенного, в 60-80 годы проживание казахов в разных типах 

этнических сред и неравномерность социальной модернизации населения 

жестко коррелировала особенности протекания этноязыковых и 

этнокультурных процессов этнорегиональных групп казахского народа. 

Особого внимания заслуживает этноязыковая ситуация в северном, южном и 

западном регионах в связи с тем, что сами казахи ощущают 

внутриэтнические различия именно в степени утраты или сужения сферы 

применения родного языка [179]. 

Как показывает социально-политологический анализ, материалы 

Всесоюзных переписей 1959, 1970, 1979 и 1989 годов дают оптимистическую 

картину сохранения родного языка казахского населения. Следовательно, 
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причины, породившие раскол титульной нации, нужно искать не в степени 

языковой ассимиляции, а в распространении казахско-русского 

биллингвизма. Материалы этносоциологического, этнополитологического 

исследования 1994 года дают достаточно объективную картину 

этноязыковых процессов в республике. Нас, прежде всего, интересует 

степень употребления родного языка в кругу семьи северными, южными и 

западными казахами. Очевидно, что в языковой среде северных казахов 

господствовал русско-казахский билингвизм. В кругу семьи разговаривали на 

родном языке в основном казахи старшего поколения. Казахская молодежь 

предпочитала русский язык в общении со своими сверстниками, употребляя 

родной язык в общении со старшим поколением. На юге и западе республики 

в языковой среде местных казахов доминировал казахско-русский 

биллингвизм, причем в семейном общении всеми возрастными группами 

употреблялся исключительно родной язык. Различия в степени утраты 

родного языка раскололи народ: южные казахи считают «северян» 

обрусевшими, те, в свою очередь, полагают, что «южане», прежде всего 

чимкентцы, сильно обузбечены и т.д.[180] 

Надо отметить, что разрушение былого хозяйственного и этно-

культурного единства в 50 - 70-е годы XX века также вело к терри-

ториальному обособлению внутри казахского народа. Но преувеличивать 

значение внутринационального дифференцирования было бы ошибкой, так 

как различительные характеристики лежат в степени утраты и сохранения 

элементов традиционной социальной, политической структуры, культуры и 

менталитета постномадного общества. Именно степень усвоения 

современной индустриальной культуры и утраты культуры традиционного 

аграрного общества является важнейшим дифференцирующим признаком. 

Российский этнолог О.Б.Наумова приводит пример с одним из сельсоветов 

Талды-Курганской области, где проживали «советские» казахи и казахи, 

прибывшие в 60-е годы из Китая. Последние считают себя настоящими 

казахами, живущими по казахским обычаям, и полагают, что местные казахи 
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«стали русскими»[181]. Отметим, что аналогичные коллизии возникают с 

казахами, переселившимися в последнее время из Монголии. Местные казахи 

северных областей называют их «монголами» и считают отсталыми, 

несовременными из-за того, что у тех сохраняются старые обычаи прежнего 

кочевого общества. Так, непонимание и высокомерное отношение у 

«советских» казахов вызывают коллективизм переселенцев из Монголии, их 

образ жизни и ведения хозяйства. 

Следует сказать, что в южных областях Казахстана казахское население, 

проживавшее преимущественно в сельской местности, не только сохраняло 

элементы традиционной культуры, но и испытывало сильное влияние 

среднеазиатской исламской культурной традиции, неотъемлемой чертой 

которой было фактическое неравноправие женщин [182]. Например, в 1972 

году правоохранительные органы Казахстана привлекли к уголовной 

ответственности за преступления, совершенные на основе пережитков 

местных обычаев (умыкание невест, вступление в принудительном порядке в 

брак девушек, не достигших брачного возраста) 170 человек. Распределение 

по данному составу преступления выглядело следующим образом: 

Чимкентская область - 47 человек, Кзыл-Ординская - 40 человек и 

Джамбулская область - 33 человека. В 1994 г. 65% молодым чимкентцам 

было необходимо согласие родителя на вступление в брак, тогда как 75% 

петропавловских казахов заявили, что им такого разрешения не требуется. 

Дискриминируемое положение женщин и ущемление их прав на казахском 

юге - одна из причин нежелания браков между казахами северных и южных 

областей. Интересны и региональные различия в жесткости национальных 

«перегородок». По данным опроса, большинство городских казахов 

негативно относятся к межнациональным бракам. Наименьшая жесткость 

межнациональных «перегородок» наблюдается у западных казахов, 

составляющих 2/3 населения. Северные и южные казахи, проживающие в 

многонациональной среде, ориентируются в основном на браки с 

представителями своей национальности. 
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Национальная самоидентификация является одним из устойчивых 

показателей развитости национального сознания. По результатам 

этносоциологического, этнополитологического исследования 1994 г. можно 

смело утверждать об отсутствии угрозы ассимиляции «титульной» нации 

(87,9 всех опрошенных казахов считали себя только казахами). В 

региональном же «разрезе» имелись некоторые отличия. (Таблица 2.2) 

 

Таблица 2.2  

 Национальная идентификация городских казахов (в %).  

 

Вопрос\ответ 

Я считаю себя: 

 

Шымкент Петропавл Атырау 

Только казахом  

89,5 

 

91,3 

 

 

85,4 

Больше казахом, чем 

русским. 

 

4,2 

 

4,8 

 

5,3 

Больше русским,чем 

казахом. 

 

 

6,0 

 

2,5 

 

6,5 

 

Только русским 

 

0,3 

 

1,4 

 

1,8 

Большая степень национальной маргинализации западных казахов, 

подмеченная М.Н.Губогло, объясняется удаленностью их проживания от 

этнокультурных центров юго-восточного и центрального регионов 

Казахстана. К тому же, в преимущественно казахской среде, характерной для 

западно-казахстанских областей, устойчиво сохранялись отсталые 

донациональные формы общественного сознания. Наоборот, в русско-
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казахско-смешанной среде северо-восточных областей донациональные 

начала были фактически изжиты[183]. 

Представляется важным подчеркнуть, что период 1979-1989 гг. 

характеризуется замедлением темпов экономического развития республики, 

началом реформ. Стала четко прослеживаться дифференциация: приоритет в 

развитии отдавался добывающим отраслям и предприятиям, связанным с 

переработкой цветных металлов, которые располагались преимущественно в 

городах, при этом развитие предприятий перерабатывающей 

промышленности (в первую очередь сельскохозяйственной) практически 

игнорировалось. Таким образом, все больше увеличивался разрыв в уровне 

жизни сельских и городских жителей [184], причем данный разрыв носил 

этническую окраску, так как казахи по- прежнему занимали аграрную нишу в 

сельской местности, а русские были представлены в промышленных 

предприятиях городов.  

Следует подчеркнуть, что самыми низкими темпами роста населения 

переписью 1979 г. отмечены Восточно-Казахстанская и Семипалатинская 

области. Восточный экономический район, куда входили обе области, 

являлся регионом экологического бедствия из-за работы предприятий 

энергетики, цветной и черной металлургии, функционирования 

Семипалатинского ядерного полигона. Экологическая обстановка в регионе 

прямо влияла на народонаселение, его миграционное и демографическое 

поведение.  

Социально-политологический анализ показывает, что к концу 1970-х - 

началу 1980-х гг. стала явной четкая дифференциация в этнотерри-

ториальном расселении республики: города были русифицированы, а 

традиционное казахское население проживало на юге, преимущественно в 

сельской местности [175]. Перепись 1989 г. в Восточно-Казахстанской 

области зафиксировала тенденции предыдущих переписей населения: 

снижается доля русских с 67,7% в 1979 г. до 65,9% в 1989 г., доля казахов 

постепенно возрастает с 25,4% в 1979 г. до 27,2% в 1989 г., численность 
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остальных этнических групп практически не изменилась - 1,7 % украинцев, 

2,4% немцев, 1,0% татар. В Семипалатинской области доля русских 

снизилась с 39,1% до 36%, а казахов возросла - с 47,9% до 51,9% в 1989 г. В 

1980-е гг. усилилась тенденция урбанизации казаховв целом, перемещение и 

казахов, и русских в переделах «юг-север» [185].  

Вполне очевидно, что при рассмотрении политической истории май-

июнь 1989 года можно отнести к «переломным» периодам в новейшей 

истории Казахстана. Это было время стартовавшего по стране «парада 

суверенитетов», победоносно прокатившегося по территории Советского 

Союза и приведшего к распаду единого государства. Шумная 

антисталинистская компания и попытки демократического реформирования 

советской системы отвлекли внимание общества от менее громких, но 

имевших фатальные последствия для существования СССР центробежных 

процессов в национальных республиках. Практически не был замечен 

общественностью и новый поворот в национальной политике союзного 

руководства, отказавшегося от попыток этнической эгалитаризации и 

вернувшегося к доперестроечной политике консенсуса с элитами титульных 

наций. Но если в конце 20-х и на рубеже 50-60-х годов союзные власти 

находили силы и ресурсы для подавления национальных элит, то в конце 80-

х годов ситуация была совершенно иной. 

Следует сказать, что за семь десятилетий существования советской 

системы в республиках сложились мощные национальные элиты, активно 

способствовавшие развитию национального сознания и гражданских 

идентификаций у представителей «своих» титульных наций. По мнению 

В.А.Тишкова, неизбежным следствием этнического подхода к нациям стала 

«легитимация национальной государственности, ассоциирующейся с той или 

иной доминирующей этнической группой, так называемой титульной 

нацией»[186]. Надо отметить, что этатизированный этнонационализм был 

взращен в условиях реализации парадигмы советской национальной 

политики, абсолютизировавшей приоритет национальной государственности. 
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Попытка насильственного слома существующей национально-

государственной системы в конце 80-х годов могла лишь привести к 

ответному насилию. 

В этой связи деформации и ошибки в социально-экономической 

политике не могли не сказаться на национальных и конфессиональных 

отношениях. В официальных документах декларировалось решение в 

основном национального вопроса в стране, превалировала лакировка 

действительности. Существовавшие негативные процессы скрывались. 

Национальные отношения развивались стихийно. 

В условиях «развитого» социализма право наций на самоопределение 

фактически не работало. Республика не имела возможности регулировать 

кадровую, демографическую, миграционную и языковую политику, 

участвовать в распределении трудовых ресурсов и т.д. Как уже отмечалось, 

нередко ставился знак равенства между национальной политикой и 

пропагандой идей интернационализацни. В этом смысле интернациональное 

воспитание означало тогда национальную политику. На местах искажались 

понятия «шовинизм», «национализм», «патриотизм», «интернационализм». 

Это привело к тому, что в идеологической и политико-воспитательной работе 

национальный нигилизм, космополитизм, манкуртизм и даже явный 

шовинизм оценивались как интернационализм, а проявление национального 

самосознания, постановка насущных вопросов национального развития - как 

национализм.  

Как известно, несмотря на успехи в развитии культуры, проблема 

духовного возрождения нации оставалась в тени. В 70 - 80-е гг. больше 

внедрялись советские обычаи, чем национальные особенности. В 

общественно-политической жизни Казахстана преобладал евроцентризм, что 

приводило на практике к игнорированию права казахского народа на 

национальную государственность, государственный суверенитет и 

территориальную целостность. Чрезмерно идеализировалась, даже 

фальсифицировалось история советского периода.  
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Надо отметить, что языковая политика в Казахстане сводилась лишь к 

поддержке языка межнационального общения, а о национальных языках 

умалчивали. Язык казахского народа, его обычаи и традиции не получали 

необходимой государственной поддержки для своего развития. Так, по 

данным ученых-языковедов, около 40% казахского населения либо не 

владело своим языком, либо владело им поверхностно. А в Алматы 90% 

подростков коренной национальности вообще не говорили на родном языке. 

Аналогичная картина была характерна и для других городов Казахстана. В 

итоге язык казахского народа, занимающего по численности населения 70-е 

место среди трех тысяч народов мира, оказался на своей исторической 

родине под угрозой исчезновения и вытесненным из общественной жизни. 

Широко пропагандируемое двуязычье в республике не было обоюдным[187].  

Вполне очевидно, все эти и другие перекосы привели к тому, что пошло 

на спад развитие национальной культуры, языка, печати, науки, образования 

и национального самосознания как в Казахстане, так и других республиках. 

Кризисные  явления в обществе все заметнее обостряли социальные и 

межэтнические противоречия, что привело в 1986 г. к выступлению 

молодежи казахской национальности в Алма-Ате. 

В этой связи мы согласны с мнением казахстанского ученого 

Кыдыралина Ж.У. о том, что выявление сущности советского социализма, 

его национальной и конфессиональной политики не должен провоцировать 

огульно негативное отношение к пережитому нами недавнему прошлому. 

Как бы мы ни относились к минувшей эпохе, к тому, что произошло за 

десятилетия советской власти, - диктатура и репрессии, рост экономики, 

науки и образования, имперская политика и русификация - еще ощущается 

связь с ней, она еще будет сказываться долгие годы на политике, на людях и 

на их делах. Отметим, что это  - история, требующая познания и 

инновационно-политологического осмысления [172].  

Анализируя историческо-политическое прошлое, выявляя деформации, 

следует избегать крайностей. Каждый этап в истории требует 
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конструктивного восприятия, с позиций позитивной преемственности. 

Империя отличалась сложностью пространства, в ней, кроме грубой силы 

существовали и позитивные проекты просвещения, качественное улучшение 

жизни людей, приобщение к благам «цивилизации». Нельзя забывать, что в 

были прекращены междоусобицы, получили развитие образование, 

медицина, средства коммуникации, транспорт, другие технологии. Для 

многих режим открыл двери в науку. 

 Необходимо отметить, что каким бы ни был режим, мудрость состоит в 

том, чтобы не отвергать прошлого, даже если оно представляет собой лишь 

бесплодную пустыню, рассматривать его как трамплин для дальнейшего 

развития. Всякое пережитое страдание, осмысленное и прошедшее через 

душу народа, превращается в его духовный опыт.  

Следует сказать, что было бы несправедливым закрывать глаза на те, 

бесспорно, позитивные моменты, которые были в недавней истории всех 

народов, в том числе и казахского. Наше вчерашнее ведь тоже имеет свои 

ценности. Необходим взвешенный подход к прошлому, истории, жизни. 

Надо видеть жизнь в ее полном цвете, многообразии, многоплановости, 

противоречивости, непредсказуемости. Созидательный опыт прошлого 

многое значит сегодня. Нельзя не признать, что годы трудностей и 

испытаний, голода и лишений, войны выработали у старшего поколения 

трудолюбие и дисциплину, стойкость и терпение, упорство в достижении 

цели, поразительный оптимизм. Сейчас возрождение этих ценностей, 

толерантность и согласие, мудрость и связь поколений особенно значимы.  

Таким образом, обобщение опыта этнонациональной, этнокон-

фессиoнальной жизни в ХХ веке позволяет сделать ряд положений для 

государственных органов. Нам представляется необходимым продолжение 

политологического исследования истории и современной жизни этносов 

Казахстана, изучение формирования и развития национального (этнического) 

самосознания, установок на межэтническое, межконфессиональное согласие 

и взаимодействие, исследование культурных потребностей и интересов 
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этнических общностей. Требуют фундаментальной научной разработки 

вопросы взаимодействия между этнокультурными и языковыми общностями, 

межкультурного общения.  

Следует подчеркнуть, что необходимо шире пропагандировать 

исторический опыт и значение деятельности казахской интеллектуальной 

элиты, лидеров Алашского движения в борьбе за национальное 

самоопределение казахского народа. 

Таким образом, высокий авторитет государственной власти, единство 

многонационального общества, возрождение и развитие исторического 

сознания могут стать хорошей стимулирующей основой межэтнического и 

межконфессионального отношения. Ведь еще продолжают сохраняться 

прежние стереотипы и образ мышления, а главное - способы действия. 

Необходимым условием для преодоления негативного опыта и наследия 

прошлого является достижение нормальной политической культуры и общих 

правовых гарантий, без чего невозможны несущие конструкции 

современного общества.  

В заключение следует сказать, что казахский народ, познавший на 

протяжении своей тысячелетней истории горечь поражений и радость побед, 

сумел сохранить свою самобытность, оригинальную культуру, тягу к свободе 

и независимости, осуществил в наши дни свое право на национальное 

самоопределение и создал новый, независимый Казахстан в политическом 

пространстве мира. Сегодня все народы Казахстана живут дружно и 

укрепляют межэтнические и межконфессиональные отношения в стране.  

 

2.3 Модель независимого Казахстана в гармонизации 

межэтнических отношений  

Модель независимого Казахстана в гармонизации межэтнических 

отношений, толерантности и общественного согласия складывалась на 

исторически сложившейся основе, традициях и менталитете казахов как 

государствообразующей нации, объединяющей все казахстанские этносы.  
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Следует подчеркнуть, что при политологическом изучении 

исторических корней гармонизации межэтнических отношений и 

толерантности казахского народа важно выделить следующее.  

Во-первых, казахское традиционное кочевое общество жило общиной - 

социумом, который выработал и хранил такие черты казахского народа, как 

открытость, доверчивость, гостеприимство, сострадание, дружелюбие.  

Во-вторых, этнокультурная подвижность в стране выработала у казахов 

терпимость к сосуществованию с другими ценностями и верованиями и т.д.  

Отметим, что основной чертой казахской исторической этнической 

толерантности является ее открытость, гостеприимство, сближающее людей, 

понимающее их, никак не закрытое, не замкнутое, не разъединяющее. Она 

показывает готовность к общению и взаимодействию.  

Как известно, проблеме кочевого казахского общества были посвящены 

исследования казахстанских ученых разных поколений. Среди них работы 

Толыбекова С. Е. «Кочевое общество казахов в XVII - начале XX века: 

политико-экономический анализ», Алма-Ата. 1971; Масанова Н. «Кочевая 

цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного общества», 

Алматы, 1995. 

Алимбай Н., Муканов М., Аргынбаев X. в книге «Традиционная 

культура жизнеобеспечения казахов». (Алматы, 1998) посвятили 

специальную главу «Общине как социальному механизму жизнеобеспечения 

в кочевой этноэкосистеме». В ней говорится, что еще в середине ХХ-го века 

в научной литературе существовало определение термина «община». Но все 

они не отличались системным подходом к кочевой общине как к 

приоритетной организации общества с ее социокультурным, политическим 

механизмом, поскольку хозяйственная жизнь является частью сложного 

механизма социокультурного самовоспроизводства и саморегулирования.  

В связи с этим, обратимся к свидетельствам различных эпох, 

раскрывающим содержание духовных, социально-политических ценностей 

казахского народа.  
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Так, одним из главных компонентов казахской ментальности Ч. 

Валиханов считал Легенду о Коркуте, который утверждал, что поток жизни 

неумолим: «Как бы густо ни выпал снег, до весны ему не остаться». Но люди 

должны оставаться людьми, сохраняя человеческие качества. Самое 

страшное - потерять человечность, поэтому: «Черным домам, куда не 

приходит гость, лучше обрушиться, грубому сыну, от которого нет славы 

имени отца, лучше бы не рождаться на свет»[188].  

Следует подчеркнуть, что в произведениях Абая, которого называют 

«лицом казахского народа», а, по словам М. Ауэзова, он – «зрячее око, 

отзывчивое сердце, мудрость народа, является воплощением чувств, дум, 

волевых порывов народа, души его, всего сокровенного в нем»[189]. Как 

известно, в «Словах назидания» в шестом слове он выделял главные качества 

человека: «Качества духовные - вот главное в человеческой жизни. Живая 

душа и отзывчивое сердце должны вести человека». В семнадцатом слове он 

излагает весьма поучительный спор Силы, Разума и Сердца о том, кто из них 

нужнее человеку. Наука рассудила их спор так: она сказала, что Сила может 

созидать и разрушать, Разум может служить и хорошим, и плохим людям. И 

только Сердце, которое гоняет кровь по жилам, в котором обитает душа - а 

душа - это справедливость, совесть, благодарность и милосердие, должно 

повелевать Силой и Разумом»[190].  

Отметим, что в двадцать пятом слове Абай писал о том, что природа 

человека такова: «Знание чужого языка и культуры делает человека 

равноправным с этим народом, он чувствует себя вольно, и если забота и 

борьба этого народа ему по сердцу, то он никогда не сможет остаться в 

стороне». В то же время среди пороков Абай особенно осуждал равнодушие, 

поскольку там, где равнодушие - «нет ни бога, ни народа, ни хозяйства, ни 

чести»[190]. 

Следует отметить, что глубоко проникновенны слова Абая о дружбе. 

Суть ее в том, что Всевышний создал мир по законам прекрасного, а людей - 

с благородным стремлением к совершенству. Одной из важных предпосылок 
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совершенства является дружба. В ней люди обязаны видеть свой долг. Но 

долг этот выполним только тогда, когда человек склонен к дружелюбию. 

Прекрасно, когда тесная дружба связывает большой круг людей.  

Также приведем несколько отрывков из стихотворений известного 

кыргызского акына Токтогула  Сатылганова, выражавшего мысли, чувства и 

настроения определенных, достаточно широких слоев как кыргызского, так и 

казахского населения. Данные отрывки явно свидетельствуют в пользу выше- 

приведенных утверждений.  

Мы друг друга любить должны,  

От рожденья люди равны,  

Нет людей особой породы,  

Будьте, братья мои, дружны! 

Чтобы сеять, чтобы пахать,  

Мы друг другу должны помогать,  

Чтобы вовеки нужда и голод  

Не могли людьми помыкать. 

Быть не может в мире счастья 

Большего, чем жить в согласье.  

Жить в достатке хоть и сладко,  

Мир в дому ценней достатка. [191] 

Как известно, издревле у казахов свято соблюдался обычай 

гостеприимства. Казахская народная мудрость гласит: «Гость в дверь - 

счастье в доме». Путешественник Джон Ганвая в своей работе, описывавшей 

Россию середины XVIII века, изданной и переизданной несколько раз на 

английском языке, а также переведенной на голландский и немецкий языки, 

писал о казахах, что они - сильный и храбрый народ, считают самым 

большим позором обесчестить или обидеть гостя.  

Также интересные факты сообщают Записки оренбургского купца Д. У 

Белова «о хозяйстве, домашнем быте, обрядах и обычаях казахов долины 

Сырдарьи» 10 февраля 1869 г.[192] В частности, он так описывал 
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гостеприимство казахов: «Казахи вообще гостеприимны, смело можно 

пускаться в глухую степь, где кочуют казахи, без провизии. При встрече 

аула, слезая с лошади, входя в любую кибитку, хозяин кибитки сразу делает 

предложение съесть какую-нибудь пищу; а если гость остаётся ночевать, то 

режут барана, хоть гость может быть совсем незнакомый».  

Между тем весьма показательны Записки саратовского купца Жаркова 

Я.П. 1852 года о казахах, где он приводит слова хозяина, в чью кибитку 

вошли гости: «Ты гость наш - мы постараемся, чтоб тебе хорошо у нас было. 

Ты мой гость - и я усердно служить тебе буду: мой дом - твой дом, будь в 

нем хозяин!»[193]. 

 Как известно, Абай писал о том, что с давних времен «в народе умели 

почитать лучших мужей. Самых мудрых и честных у них обличали особыми 

полномочиями и называли «ель-басы» - «глава народа»[190]. Следует 

отметить, что таковы истоки и некоторые примеры свидетельства 

гармонизации межэтнических отношений и толерантности казахов, ставшие 

основой менталитета всех этносов единого народа Казахстана. 

В этой связи представляется важным перейти к политологическим 

проблемам, стоящим перед Казахстаном в современных условиях - создание 

общества равноправных наций и народностей, национальных и этнических 

групп. Как известно, «межчеловеческие - общественные отношения могут 

быть реальными и идеальными, а потому общественные отношения человека 

к человеку могут быть как преимущественно реального, так и 

преимущественно идеального плана»[194]. Это позволяет нам сказать, что 

единственно здоровой основой развития может быть последовательное 

развитие и совершенствование межэтнических отношений в Казахстане. Как 

известно, в нашей республике дружно живут и трудятся представители более 

140 наций и народностей, совместными усилиями которых в Казахстане 

сохраняется социальная и политическая стабильность.  

Практика показывает, что проблема гармонизации межэтнических 

отношений тесно взаимосвязана с экономическими, социально-
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политическими и духовными сторонами общественной жизни народов. 

Причём эта связь проявляется и в обществе в целом, и в трудовых 

коллективах, и на межличностном уровне. Углубляя её познание, можно 

обнаруживать в ней различные процессы. Поэтому гармонизация 

межэтнических отношений, как мы себе представляем, вовсе не означает 

возможности лишь выдвижения притязаний какой-либо одной нации. Это, 

скорее всего, возможность выражения национальной самобытности, 

обретения национального достоинства, их самое широкое проявление в 

общественном сознании.  

Следовательно, «гармонизация межэтнических отношений - это 

установление между социально-этническими общностями в ходе их 

взаймодействия, а также между представителями нации на личностном 

уровне в рамках многонациональных государств климата доверия и 

взаимного уважения в межэтнических контактах, что является результатом 

целенаправленной социальной политики, утверждения гуманных норм в 

гармонизации межэтнических отношений»[195]. 

Следует отметить, что гармонизация межэтнических отношений в 

Казахстане не могла бы функционировать, если бы не было непо-

средственного и опосредованного общения людей разных национальностей. 

В процессе этого общения людей происходят ознакомление, оценка, 

усвоение, потребление инонациональных материальных и духовных, 

социальных и политических ценностей. При этом «диапазон культурного 

потребления национальностей зависит от традиций развития 

профессиональной культуры нации, сложившихся в прошлом, и от 

интенсивности контактов национальной культуры» с культурой других 

народов. В этом процессе весь накопленный духовный социально-

политический опыт нации выступает исходным пунктом, отправной точкой в 

понимании инонациональных ценностей. Следовательно, мы можем сказать, 

что «чем более богаты по характеру предметного содержания отношения 

между людьми разных национальностей , тем более развиты и в этом смысле 
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более богаты сами эти люди»[194]. Гармонизации межэтнических отношений 

способствует разделение труда, развитие культурных, познавательных, 

воспитательных и семейных, социальных и политических связей, обмен 

информацией, тем самым образуется духовное, политическое сообщество 

людей разных национальностей.  

Отметим, что в процессе гармонизации межэтнических отношений в 

Казахстане проявляются как национально-специфические моменты 

обыденного сознания, так и гуманистические позиции людей разных 

национальностей. Поэтому гармонизация межэтнических отношений в 

стране зависит от того, насколько в непосредственном контакте людей 

различного социального положения, профессии, имеющих разные 

способности, интересы и, наконец, уровень потребления духовных, 

социально-политических ценностей, существует обстановка взаимо-

понимания и взаимоуважения. «В процессе взаимодействия происходит 

обмен различными параметрами количественного и качественного характера 

между субъектами, передача информации от одного к другому и, наоборот, 

появление новых признаков, исчезновение старых и т.д.» [195]. Таким 

образом, функция гармонизации межэтнических отношений в Казахстане 

заключается в утверждении в межличностном контакте людей принципов 

справедливости, дружбы и гуманизма. Данный процесс приобретает смысл, 

как нам представляется, тогда, когда все его субъекты выступают как 

ценности, как равноправные партнёры, достойные взаимного уважения, как 

модели независимого Казахстана. 

Как известно, в новой ситуации всё заметнее стремление акцентировать 

именно национальные моменты. Однако нельзя забывать, что на нынешнем 

этапе развития нашего общества никто не может жить, ограничившись от 

всех. При этом необходимо помнить, что неуважительное отношение к 

традициям, обычаям, языкам других народов тесно связано с недостаточным 

уровнем общей культуры, слабым знанием культуры своего народа, 

национальной истории и родного языка. Поэтому курс на жёсткую 
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национальную изоляцию, не допускающий ничего инонационального, 

исторически несостоятелен. 

Надо подчеркнуть, что личность казахстанца является главным звеном в 

межэтнических связях, основой реализации новых общественно-

политических отношений и развития национальных и межнациональных 

процессов в обществе. Поэтому, лишь познавая и используя политические 

механизмы индивидуальной самореализации, можно эффективно влиять на 

гармонизацию межэтнических отношений. Это тем более важно, когда 

казахстанское общество является полиэтническим, многоконфессиональным, 

где всегда необходимо учитывать определённые потребности и интересы 

представителей различных национальностей и социальных групп. Личность 

казахстанца не всегда абсолютно зависима в своих суждениях, действиях, 

поступках от той или иной формы социально-этнической, человеческой 

общности. Но такие общности людей не являются абстрактными 

образованиями, имеющими независимую автономность, они постоянно и 

непосредственно испытывают на себе их влияние и воздействие. Отметим, 

что в этом контексте личность казахстанца выступает не простым 

исполнителем воли социального, политического образования - она 

самобытна.  

Как целостный субъект своих действий, личность казахстанца, находясь 

в обществе, оставляет за собой право самостоятельно определять свои 

решения и поступки в соответствии со своими убеждениями, но не всегда это 

реализуется. В то же время каждый казахстанец своеобразно отражает 

особенности национальной психологии. Не случайно именно на личностном 

уровне чаще всего наблюдаются проявления субъективистских оценок, 

предпочтительности того, что близко и знакомо с детства. Такое внутреннее 

состояние вполне естественно. Нет казахстанца, который бы вообще не 

испытывал, не проявлял национальных чувств.  

Поэтому национальное в личности казахстанца составляет важный 

посыл к её мировосприятию, духовным представлениям. Если развитие 
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личности казахстанца начинается с её приобщения к системе духовных, 

социально-политических богатств определённой нации, её социально-

психологических особенностей, социальных, политических ценностей, то 

естественны желание и стремление сохранять и развивать родной язык, 

исторический жизненный опыт своей нации, её культурных традиций и т.д. 

Таким образом, становится весьма актуальным процесс политологического 

осмысления действительности. Он напоминает о решающем значении в 

формировании жизненных интересов ценностной ориентации личности 

казахстанца, объективных факторов, материальных условий её 

существования, её реального положения в конкретной национальной среде. 

Итак, вполне очевидно, что разнообразие индивидуальных форм 

межэтнических отношений в Казахстане, наполненность непосредственных и 

опосредованных контактов в этой сфере человеческими чувствами создают 

необходимые «духовные» накопления и предпосылки для активизации 

национальных и межнациональных процессов. Формирование соот-

ветствующих индивидуальных интересов и симпатий, установление близких 

межличностных контактов различных национальностей имеют относительно 

автономный характер, отличаются особой избирательностью. В то же время в 

конкретных условиях межличностные национальные отношения в 

Казахстане могут приобретать крайне негативный характер.  

В морально психологической обстановке нагнетания общественной 

напряжённости может возникнуть реальная почва для воздействия различных 

деформированных национальных идей, эгоистических устремлений на 

социально-психологические установки личности казахстанца. При этом 

казахстанцы    всё больше отделяются от рациональной основы понимания и 

восприятия реальных национальных и межнациональных процессов, 

поддаются влиянию негативных призывов. Поэтому, «когда речь идёт о 

межэтнических отношениях, следует иметь в виду, во-первых, природу, 

уровень развития конкретной нации и народности; во-вторых, природу, 

характер интенсивности взаимоотношений, взаимосвязей различных наций 
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как исторических социально-этнических общностей людей, социальных 

целостностей; в-третьих, природу, характер, интенсивность межличностных 

отношений, т.е. общение представителей различных национальностей в 

производственной, духовной и других сферах жизни»[196].  

Представляется важным подчеркнуть, что трансформация меж-

этнических отношений в Казахстане сегодня вступает в новую фазу. В новых 

для нас условиях в числе самых важных проблем выделяется задача 

теоретического, политологического осмысления межэтнических противо-

речий, стимулирующих центробежные тенденции. «Повышение нацио-

нального самосознания индивида и, как следствие, изменение его 

личностных и жизненных притязаний, требований к окружающим его людям 

вступает в противоречие с внутренней неготовностью и неспособностью 

окружающих воспринять и реализовать эти притязания»[197]. Поэтому, как 

нам представляется, противоречия в сфере межэтнических отношений 

следует разделить на две группы: объективные, которые стимулируют 

развитие наций и взаимоотношений между ними, и субъективные, вызванные 

неверным подходом к решению национальных проблем или деструктивными 

действиями. Объективные противоречия могут обостряться в значительной 

степени под влиянием противоречий субъективных, то есть последние 

иногда развиваются в рамках объективных, достигая подчас негативного 

содержания и осложняя тем самым их разрешение. Поэтому особенно важен 

внимательный подход к предотвращению обострения противоречий на 

субъективной основе. Необходимо также помнить, что полиэтнический 

состав населения Казахстана обуславливает поливариантный характер 

национальных духовных интересов, и потому нужен поиск объективных 

решений этих интересов.  

В этой связи необходимо учитывать национальную самобытность 

трудовых традиций казахстанских народов, национальных особенностей 

ориентации народа на наиболее содержательные формы культурного досуга, 

национальной специфики и экологических установок народа; этнической 
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специфики демократических тенденций в различных этнических средах, 

особенностей выражения социально, политически обусловленных 

настроений, патриотизма и этнопедагогических традиций и т.д. Учёт 

национальной специфики социальных, политических процессов в Казахстане 

- очень тонкий, взвешенный, продуманный, сам по себе фактор гармонизации 

межэтнических отношений. Это один из путей выхода из той 

противоречивой ситуации, когда нарастает интенсивность межэтнических 

отношений, возрастает потребность в гармонизации межэтнических 

отношений. 

Следует упомянуть, что национальные, межэтнические процессы 

протекают в рамках каждой национальности Казахстана, не в абстрактно 

одинаковой форме, а подвергаясь в каждой из них многообразным и 

своеобразным модификациям. Поэтому, говоря о гармонизации меж-

этнических отношений в Казахстане, нельзя не учитывать уровень 

национальной культуры тех общностей, которые входят в много-

национальную социальную, политическую систему. 

Нам думается, что культура национальных групп Казахстана имеет свои 

исторические корни, использование прогрессивного наследия - источник 

творческой активности людей, поступательного развития культуры в целом. 

Как известно, человек, не знающий родной культуры, родного языка, чаще 

всего не испытывает уважения и интереса к культуре и языку других 

народов. С другой стороны, оторванность от родных корней вызывает подчас 

чувство национальной ущемлённости, неполноценности, что в некоторых 

случаях приводят к всевозможным негативным явлениям. Вполне очевидно, 

что даже самая малочисленная национальная группа страны должна иметь 

равные права и возможности наравне с другими нациями. Интересы 

национальных меньшинств так же суверенны, как и интересы других 

национальностей нашей республики. В условиях трансформации 

казахстанского общества нельзя пренебречь теми принципами, с которыми 

мы относимся ко всему культурному достоянию, которое создавалось 
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человечеством, ибо только в условиях взаимообогащения культур возникает 

нечто духовное и ценное.  

Как показывает политологический анализ, всякая национальная 

самобытность в Казахстане есть порождение уникальных материальных и 

духовных условий развития каждого казахстанского народа, и не любой опыт 

одного из них может быть перенесён на другие. Однако общечеловеческое, 

общеказахстанское и национально-специфическое в каждой казахстанской 

культуре есть не логические антитезы, а диалектические противоположности, 

и образуют живое противоречие, служащее делу развития всех национальных 

культур Казахстана. Следовательно, рассматривать национальные и 

межэтнические отношения в Казахстане с точки зрения современности, 

политической науки - это значит обращать внимание не только на 

сохранение, распространение ценностей национальной культуры, но и её 

развитие. 

Как известно, каждая национальная культура Казахстана обладает 

собственной, только ей присущей душой. История национальных культур 

Казахстана связана с биографией национальностей. Каждая имеет своё 

неповторимое лицо, подобно тому, как лицо, жесты и мимика, мелодика 

речи, подобно этому все формы политической, хозяйственной, 

общественной, научной, религиозной и эстетической жизни являются 

символами индивидуальной души культуры, то есть национальной культуры. 

Читая языки символов Казахстана и сравнивая их, можно постичь их 

внутренний смысл и содержание, описывая историю души культуры нации 

во всей её сложности и во всём её единстве. 

Как верно отмечает кыргызский ученый А.Б.Элебаева, «долгое время 

естественное стремление людей к изучению истории родного края, 

исторических событий, национальным памятникам, историческими 

личностями рассматривались как националистические пережитки. В течение 

длительного времени игнорировалось изучение национальной культуры, 

географии, национального языка кыргызов в программах средних школ, 
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техникумов и вузов. Организовывались различные кампании по 

«искоренению» религии - уничтожались культовые памятники, запрещались 

народные праздники, соблюдение национальных обычаев и обрядов» [198] .  

Представляется важным подчеркнуть, что советское государство 

воспринималось его гражданами двояко - как большая община, братская 

семья народов, то есть в духе традиционализма, и как источник ресурсов, 

потребительских благ, то есть утилитарно. Постоянное требование 

повышения производительности труда, создания современной материально-

технической базы хозяйства, передовой науки, техники свидетельствовало о 

поддержке динамических ценностей. Однако эти ценности признавались 

только на общесоциальном уровне как «благо всего общества», что 

предполагало архаичное отождествление работы на себя и на государство как 

своей семьи. Реальные же отношения людей чаще разворачивались по 

формуле: «Ты мне - я тебе», что фактически означал утилитарный подход к 

отношениям между людьми. Все годы советской власти в стране постоянно 

велась борьба против личностного начала и личности, консервировались 

традиционалистски понимаемые коллективистские ценности, доличностные 

традиционалистские формы морали.  

Надо подчеркнуть, что большинство граждан были советскими людьми 

формально, ибо не были носителями коммунистического мировоззрения, в 

глубине души они предпочитали рыночные отношения, и лишь часть 

населения страны жила духовными императивами, то есть их миропонимание 

было более продвинутым по сравнению с господствующим 

рационалистически-механистическим, материалистическим миропони-

манием, с идеалами потребления, материального благополучия, сытости и 

комфорта.  

К сожалению, понятие толерантности верхами освещалось как атрибут 

цивилизованности нации. Но в условиях насильственной культурной 

ассимиляции толерантность не могла не быть отражением конформизма 

большинства населения СССР, в том числе Казахстана. Толерантность в 
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цивилизованном измерении – это непременный атрибут согласия, важнейшее 

качество коммуникативной способности этнических субъектов, 

заключающейся в освобождении сознания людей от страха быть 

порабощенным, оказаться объектом насилия со стороны более сильного и 

могущественного этноса. 

Следует отметить, что насаждение ложных приоритетов 

трансформировало сознание нации СССР. Коренные, традиционные 

ценности были отодвинуты на второй план. А ценности, привнесенные извне, 

заняли основное место в общественном сознании. Человек переставал быть 

гражданином своей земли, своего народа, он становился винтиком 

государственной системы, безмолвным исполнителем воли чиновников, 

партократов. Человек стал инертным, равнодушным к своей судьбе и к 

судьбе своего народа. И этот человек-винтик ступал не по дороге своего 

народа, он шел к ложной цели, указанной другими. Была забыта истина: 

человеком мировой культуры может стать только тот представитель нации, 

который признает свои духовные и культурные корни, любит свой народ, 

желает ему блага и трудится во имя этого блага.  

В этой связи подчеркнем: издержками советской культуры было 

разрушение общественно-исторических связей, сложившихся, например, 

между народами Центральной Азии. В период существования Советского 

Союза не всегда уделялось достаточного внимания возрождению забытых 

национальных традиций. Затем долгое время в стране доминировало 

принудительное единообразие общественной жизни в ее экономическом, 

социально-структурном, политическом и культурно-идеологическом 

выражении, и, как следствие, утрата нажитых веками связей народов региона 

обрекла людей на поверхностное общение, маргинализм[199]. 

Как показывает политологический анализ, реальные, живые отношения 

между людьми и народами существуют не в денежных эквивалентах, не по 

указке, не в символах, они формируются самими субъектами отношений. 

При этом особого пиетета, внимания, корректности при построении диалога 
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заслуживает национальная душа. Казахский и русский народы связывают 

общность исторической судьбы, вековые традиции диалога культур и т.д. 

Русский народ очень многое заимствовал у казахов, тюрков вообще. Русских 

и казахов объединяет любовь к широкому степному раздолью, лесам, рекам. 

Им незнакома ограниченность пространства и большое скопление народа на 

общей территории. Отсюда широта души, доброта, жизнелюбие обоих 

народов.  

Как известно, когда нарушается сложившаяся дистанция в этнических 

контактах, дается неверная оценка ценностным предпочтениям этноса, тогда 

бессознательно или сознательно национальные чувства дают о себе знать. И 

это естественно, ибо этносы и их культуры выдержали испытание временем 

благодаря высокому смыслу и ценностям достойной человека жизни [200].  

Надо подчеркнуть, что русский народ больше придерживался ценностей 

старшего брата, что при соблюдении допустимых норм этнических контактов 

и целостности приветствовалось. Сегодня казахская идентичность 

представляет процесс перехода от советской наднациональной идентичности 

к собственно этнической, а затем трансформации в сторону новой над- 

этнической идентичности - к казахстанской. Процесс формирования 

казахстанской идентичности сопряжен внешними и внутренними 

напряжённостями, даже конфликтами, политологическим осмыслением 

тонкой грани между национализмом и подлинным патриотизмом.  

Представляется важным подчеркнуть, что независимому Казахстану 

приходится параллельно решать задачи и национального, и 

демократического строительства, что в европейских странах решалось 

последовательно. В основу государственного культурного строительства 

Казахстана был положен принцип формирования культурной идентичности 

на базе гражданства, а не этничности, это не исключает того, что существует 

реальная угроза потери культуры, а «без культуры можно быстро 

«раствориться без остатка» любой нации и любому государству» [187].  
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Следует подчеркнуть, что понятие «культура общения народов» 

выражает новое политическое явление в нашей практике. Это не только 

тенденция идущего, но и то, что воплощается сегодня в жизнь независимого 

Казахстана как новое казахстанское явление.  

В этой связи важно отметить, что культура общения народов 

необходима казахстанцу, чтобы познать, освоить, изменить и 

совершенствовать гармонизацию межэтнических отношений. В культуре 

межэтнического общения сосредотачивается отношение людей к 

представителям других национальностей. Сформировавшиеся в Казахстане 

новые отношения между социальными группами и народами создали 

условия, которые определяют культуру, гармонизацию межэтнического 

общения населения как объективную необходимость[187].  

Отметим, что политологический анализ гармонизации межэтнических 

отношений в Казахстане показывает, что казахстанское общество со своими 

традициями, этнической историей, особым характером межэтнических 

отношений оказалось настолько уникальным, что ни одна из существующих 

моделей - североамериканская, южноамериканская, европейская, российская, 

китайская - какой бы успешной она бы ни была в этих странах и регионах, 

ему не подходит.  

Таким образом, особенностями казахстанского общества являются 

следующие факторы:  

- общество живёт и развивается на исконно казахской земле;  

-государствообразующей нацией, давшей название государству 

являются казахи;  

-государство унитарное, консолидирующая миссия казахов;  

-государство полиэтническое, в нём -140 этносов; 

 -большинство этносов появилось в Казахстане в результате 

вынужденной или принудительной миграции;  

-большинство составляют два этноса - казахи и русские;  

- государственный язык - казахский; 
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 -большинство населения владело русским языком, который являлся 

языком межнационального общения и сотрудничества;  

-потребность в развитии языков этносов Казахстана; -

многоконфессиональность общества;  

-в обществе глубоки традиции межэтнической, межконфессиональной 

толерантности, которые более близки менталитету казахов;  

-ключевыми ценностями общественного развития являются: 

гражданское общество, демократия, рыночные отношения, идеологический 

плюрализм;  

-Казахстан - страна, отказавшая от ядерного оружия, предложившая 

мировому сообществу объединиться в ряд интеграционных образований 

(СВМДА, ЕврАзЭС, ОДКБ, ШОС).  

Таким образом, за годы независимости в Казахстане создана уникальная 

модель, обеспечивающая гармоничные межэтнические отношения в поли-

этничном и поликонфессиональном обществе путем сохранения само-

бытности народов и их единения.  

Отметим, что модель межэтнических отношений в Казахстане 

реализуется на следующих основных уровнях:  

1.Концептуальный уровень. Как известно, обеспечивается содержа-

тельный подход к вопросу укрепления стабильности межэтнической сферы 

нашей страны, политическая сущность которых следующая: -межэтническое 

согласие в стране реализуется с учетом и на основе взаимозависимости и 

взаимообусловленности социально-экономических, политических, 

культурных, нравственных, бытовых и других факторов; -межэтническое 

согласие организационно и функционально базируется на принципе 

свободного обеспечения культурного самовыражения всех этносов 

Казахстана; -конечная цель реализации данной модели - защита и свободная 

реализация интересов всех этносов Казахстана. Концептуальный уровень 

представлен специальными программами.  
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2.Конституционный и политико-правовой уровень осуществляется на 

основе законодательных актов и других официальных документов, Правовой 

основой обеспечения межэтнического согласия выступает Основной закон - 

Конституция Республики Казахстан.  

3.Представляется важным подчеркнуть, что на институциональном 

уровне главным институтом обеспечения межэтнического согласия 

выступает Ассамблея народа Казахстана (далее - АНК).  

Как известно, создание в Казахстане АНК в 1995 году означало выход 

этнополитики в стране на уровень институциализации. В этом значение 

казахстанского опыта регулирования межэтнических отношений в 

полиэтническом обществе. Сравнительно-политологический анализ 

состояния данной области политики в соседних государствах, на 

постсоветском пространстве и ряде других стран со всей отчетливостью 

показывает безусловные достижения Казахстана в институциализации 

национальной политики. Поскольку создание АНК - это создание института, 

который ставит своей целью гармонизацию межэтнических отношений; 

определяет собственные нормы и правила; свое положение в совокупности 

других институтов политической и всей общественной системы.  

В связи с этим в стране создан принципиально важный политический 

документ - Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана до 2020 года. 

Политологический анализ показывает, что институциональный уровень 

национальной политики в Казахстане обеспечивает ее упорядоченный и 

стабильный характер. Отсутствие того или иного института общественной 

системы, потребность в котором объективно необходима, или его 

формальное существование ведет к тому, что в обществе присутствуют 

постоянные очаги противоречий. Они могут быть явными или скрытыми, но 

суть их в том, что они - это порождение не находящих выхода в 

общественную практику реальных интересов этнических групп.  

При политологическом анализе развития АНК важно выделить 

следующие моменты: во-первых, собственное, внутреннее развитие 
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Ассамблеи, и, во-вторых, динамику ее роли и содержания деятельности в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. После придания 

АНК уже прошла период создания и становления своей собственной 

структуры, определения своих целей и задач конституционного статуса, она 

стала сложносоставным объединением, включающим в себя участие в 

высшем законодательном органе.  

4. Отметим, что научно-методологический уровень обеспечивает 

осуществление следующих основных мероприятий: мониторинг состояния и 

тенденций развития межэтнических отношений; определение вызовов и 

угроз; пофакторный анализ и выработка рекомендаций. Как в развитии 

культуры толерантности, межэтнического и межконфессионального 

согласия, так и в предотвращении конфликтов на религиозной и этнической 

почве большое значение имеет создание единой системы информационного 

обеспечения национальной политики. Существующие проблемы 

национального строительства во многом объясняются слабым научно-

методологическим обеспечением. Данное обстоятельство усугублялось 

отсутствием открытого, диалогового обсуждения проблем в сфере 

межэтнических отношений. Научно-экспертный совет, созданный при АНК, 

призван улучшить ситуацию в этом вопросе. 

Следует упомянуть, что на сегодняшний день в состав Совета вошли 

представители всех социально-гуманитарных направлений - политологи, 

социологи, историки, психологи, этнолингвисты, юристы, экономисты, а 

также специалисты технических наук. На наш взгляд, это позволяет 

осуществлять деятельность на основе междисциплинарного подхода, 

выстраивать методологию политологического изучения сферы 

межэтнических отношений комплексно. Отметим, что изначально 

деятельность Научно-экспертного совета АНК осуществляется на основе 

междисциплинарного подхода, что способствует рассмотрению вопросов 

межэтнических отношений в более широком контексте и выстраивает 

методологию комплексного характера. Вместе с тем, без активной поддержки 
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Министерств образования и науки, культуры и спорта, иностранных дел 

Республики Казахстан, научного потенциала этнокультурных объединений, 

стремления их различными способами способствовать реализации 

важнейшего конституционного положения - «Мы, народ Казахстана» было 

бы затруднительно. Между тем научно-экспертный совет (далее - НЭС АНК) 

имеет правовую основу и четко выстроенную консолидированную научную, 

аналитическую, информационную структуру, в том числе и на региональном 

уровне.  

Представляется важным подчеркнуть, что для всесторонней 

представленности казахстанской модели межэтнической толерантности и 

общественного согласия, а также активно идущих процессов в сфере 

межэтнических отношений потребовались полноценные и выверенные 

разработки методологического и научно-содержательного характера. Эта 

серьезная задача была поставлена перед отечественными экспертами АНК. 

Дать им научное обоснование, донести до сознания граждан просто и 

доступно, показав казахстанские особенности этнополитики, ее толерантные 

общечеловеческие корни и ценности, соответствие международным 

стандартам, важность включения в ее реализацию самых различных слоев 

граждан – все это является на сегодняшний день одной из ключевых задач 

научно-экспертного сопровождения деятельности АНК, над которой 

работает казахстанское научное сообщество [201].  

Следует подчеркнуть, что именно в таком направлении разворачивает 

свою деятельность НЭС АНК, в составе которого, наряду с отечественными 

учеными, представлен широкий круг зарубежных экспертов. Большой вклад 

в разработку межэтнической, межконфессиональной тематики, вопросов 

государственно-конфессиональных отношений, а также изучения 

эффективности государственной этнополитики вносят ведущие ученые, 

представляющие академическую и вузовскую науку, являющиеся членами 

Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, ее экспертные 

группы на местах. Отметим, что во всех регионах созданы научно-
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экспертные группы областных Ассамблеи народа Казахстана, научными 

базами которых являются региональные вузы. Каждый регион имеет свои 

особенности и задачи НЭС учитывать их, решая общую задачу, 

поставленную Лидером Нации по консолидации всех этносов, всех 

социальных групп в единый народ Казахстана.  

Надо подчеркнуть, что взаимодействие НЭС АНК способствует 

проведению научно-прикладных мероприятий, научных исследований и 

социологических опросов как на центральном, так и на региональном 

уровнях. Как показывают наука и практика, гармония в межэтнических 

взаимоотношениях может быть достигнута только при взаимопонимании 

этносов.  

Одной из осуществляемых стратегии в гармонизации межэтнических 

отношений является Доктрина национального единства Казахстана. Она 

основывается на трех принципах:  

- «одна страна-одна судьба»;  

-«разное происхождение - разные возможности»;  

-«развитие национального духа». 

 Отметим что, в ней определены основные направления национальной 

политики: реализация языковой политики, образования, духовно-культурной, 

информационной, правовой сфер, а также сферы межконфессиональных 

отношений и укрепления межэтнического взаимодействия. Поставлены цели 

и задачи государственной политики Казахстана, обеспечивающие 

национальное единство страны.  

Как известно, в настоящее время межэтническая ситуация в стране 

остается достаточно стабильной. Согласно данным социологических 

опросов, с точки зрения казахстанцев, межэтнические отношения занимают 

далеко не первое место. Судя по ответам, практически все респонденты 

(96,6%) чувствуют себя комфортно в полиэтнической среде, их отношения с 

представителями других национальностей они оценивают как «дружеские». 

Но среди респондентов встретились те, кто в своей повседневной практике 
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«часто сталкиваются с проявлениями этнической нетерпимости» (1,7%), у 

некоторых «натянутые отношения» с представителями других 

национальностей (1,1%), и поэтому они чувствуют себя «не очень 

комфортно» (1,7%) [202].  

 На один из основных вопросов анкеты: «Какие у Вас отношения с 

представителями других национальностей?» 87,4 процента опрошенных 

оценили как дружеские, безразлично - равнодушные - 11,4% и, лишь 1,1% 

отметили как несколько натянутые.  

Уточняя ситуацию фактов, влияющих на обострение межэтнических 

отношений, исследователи выяснили, что людей беспокоит «невос-

питанность, бескультурье, несдержанность» (45,1%), «шовинистические 

настроения и действия националистически настроенных группировок» (35%). 

Судя по ответам, большой интерес вызвал вопрос о влиянии различных 

факторов на процесс продвижения Казахстана в число 50-ти 

конкурентоспособных стран мира.  

Как на решающий фактор многие респонденты (27%) указали на 

«дальнейшую гармонизацию межэтнических отношений», а также 

«внедрение информационных и инновационных технологий» (26%), создание 

внесырьевого сектора (16%) и «укрепление светской основы страны» (14%).  

Приоритетными сферами экономики были названы: «промышленность, 

энергетика и развитие технологий» (51%), финансы - 22%, сельское 

хозяйство (14%), торговля, сфера услуг (9%) и туризм (4%).  

Кроме того, респонденты уверены, что на дальнейшую гармонизацию 

межэтнических отношений в Казахстане повлияет реализация программы о 

внедрении трехязычия в стране (55%), воспитание патриотизма (15%), общая 

социокультурная основа (14%), и сопереживание, сочувствие, эмпатия (11%). 

Исследование показало, что, несмотря на имеющиеся негативные проявления 

на национальной основе, свое будущее респонденты связывают с 

Казахстаном и «не намерены менять местожительство»(70,35%) [202].  
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Таким образом, анкетирование отразило высокий уровень гармонизации 

межэтнических отношений в республике по показателям: наличие дружеских 

отношений с представителями других национальностей, комфортность в 

обществе людей различных этносов. Большинство опрошенных в 

позитивном плане отметили наличие школ, детских садов, театров, печатной 

продукции на родном языке, условий для развития собственных традиций и 

культуры.  

Подводя итог проделанному политологическому анализу по 

гармонизации межэтнических отношений в Казахстане, разумеется, нельзя 

сказать, что все вопросы в межэнических отношениях решены, что 

источники потенциальных конфликтов на межэтнической почве устранены. 

Тревогу вызывает нарастание экстремистских и террористических 

настроений в стране. Их представители жестко увязывают вопрос о 

религиозных убеждениях человека с его национальной принадлежностью. 

Государство не успевает за развитием такой ситуации, силовые структуры 

оказались не готовы к ее новому повороту. Другими словами, утверждать, 

что в республике решены все проблемы, было бы рано.  

Политологический анализ современной ситуации межэтнических 

отношений в Казахстане свидетельствует о необходимости комплексного 

подхода к данной проблеме, принятия общего документа, отражающего все 

аспекты гармонизации межэтнических отношений страны. Когда отмечается, 

что главным достижением страны является межэтническое согласие, мир и 

стабильность в стране, это не просто известная истина, эта успех в 

стабильности мира. Таким образом, в Казахстане накоплен бесценный опыт 

межэтнического сотрудничества, способствующий внутренней стабильности 

страны. Этот опыт является предметом дальнейшего политологического 

исследования. 
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ГЛАВА 3. МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

 

3.1 Доисламские верования в Казахстане: политологические 

аспекты  

Представляется важным подчеркнуть, что корни всех доисламских 

верований в Казахстане уходят в такие древние верования, как Тенгри, Жер-

Су, Умай, зороастризм. Таким образом, исторически первым религиозным 

течением было тенгрианство. Оно было основано на культе космического 

божества Тенгри. Слово «тенгри» записано на тюркском алфавите, известный 

как  орхоно-енисейским. Предположительно,  Тенгри состоит из двух слов 

«тан» - рассвет и «ра» - солнце. До нас дошли лишь отголоски этой религии, 

в частности, у казахов до сих пор говорят: «Тәңір жарылқасын», что означает 

«пусть благослoвит Всевышний». Согласно китайских источников у тюрков 

культ Тенгри появился в У-ІІІ вв. до н.э. По другим источникам тенгрианство 

появилось на несколько тысячелетий раньше. Тюркские народы слово Тенгри 

прозносят по-разному: «Тәнір, Тәнгер, Тура, Даньир, Дандыр, Донар».  

У тюрков был Бурхан - посланник Тенгри. В представлении древних 

тюрков Тенгри  подвластно все - воплощение небесного начала, создателю 

Вселенной, духу Неба. Считалось, что Небо - отец, Земля - мать. Бог у 

тюрков и добрый и строгий, спасающий и карающий, Бог всевидящий, 

всезнающий. Великий Тенгри учит, что каждый человек своими руками 

создает для себя рай или ад. Поэтому тюрки ценили в человеке его поступки, 

а не слова. Ложь и предательство считались оскорблением естества. В 

культуре Алтая Умай - женское начало, через Умай Тенгри посылал людям 

урожай, благополучие, достаток. Тюрки представляли ее с младенцем в 

руках.  

Следовательно, тенгрианство помогает осмыслить проблему этнической 

обособленности тюрок. Это обособление сначала возникло в недрах 

тенгрианства, а затем перешло к шаманизму и культу Митры. Следует 



148 
 

заметить, что шаманизм возник в недрах тенгрианства, основу которого 

составляли Верхний, Срединный и Нижний миры, шаманы же выполняли 

роль посредников, осуществлявших всеобщую связь между людьми, мирами 

и духами, правящими этими мирами.  

Поэтому шаманизм явился реализацией тенгрианства в реальной жизни 

людей. Шаман (тюркское название-баксы) - это центральная фигура сложной 

системы ритуалов, выступающая посредником между  двумя мирами - людей 

и духов. Испытывая во время ритуального действия состояние экстаза, 

шаман общается с духами, божествами, умершими предками. В нашем 

народе сохраняются традиции, идущие из шаманизма. В квартирах, домах 

можно увидеть медвежьи шкуры, потому что медведей считали добрыми 

духами - эренами. «Выбор медведя в качестве эрена был связан с 

представлением о его уме, тонком слухе и огромной силе. Изображением 

служили деревянные, окрашенные охрой фигурки медведя с привязанными к 

ним кусочками шкуры медведя и его когтем, а также отдельная высушенная 

медвежья лапа с когтями»[203]. Присутствие следов традиционных 

верований неслучайно, как неслучайно распространенное в наше время 

обращение к знахарям, которые нередко помогают больным. Неслучайно 

жива традиция гадания на кумалаках с постоянным обращением к великому 

Тенгри с мольбами о заступничестве.  

Социально-политологический анализ показывает, что тенгрианство и 

шаманизм - самые древние формы религиозных верований. Тенгрианство, 

долгое время царившее в сознании кочевников, заложило основы 

менталитета народа. В народе живет бог Тенгри. Обожествление Неба, 

придание ему духовной символизации говорит о бытийственном значении 

Тенгри как реальности и символа в единстве. Следует заметить, что 

шаманизму свойственно целостное отношение к миру, древние шаманские 

методы лечения основаны на том, что сознание не зарождается в мозге 

человека, оно только опосредуется им, сознание существует как продукт 

всеобщего существования Космоса, Вселенной, Бытия. Истинный духовный 
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опыт, измерение реальности, выходящее за пределы трехмерного бытия, 

особый мир, вычлененный шаманизмом, в наше время становятся объектами 

пристального внимания. 

Итак, вполне очевидно, что в целом эпоха раннего средневековья 

отмечена поражающим воображение синхронным сосуществованием на 

территории Казахстана различных конфессий. Малый религиозный космос, 

сосредоточившийся в Южном Казахстане и Семиречье, представлял по 

существу подробную картину основных конфессий мироздания, что оказало 

благотворное влияние на духовную жизнь степного общества, исторически 

подверженного благодатному влиянию нравственных и моральных 

установок. Быть может, именно с тех пор веротерпимость стала характерной 

чертой степняков, дошедшей до наших дней. В связи с этим следует сказать, 

что синкретизм религиозного мировоззрения протоказахов - это 

удивительное сплетение религиозных представлений, чему в немалой 

степени способствовала открытость жителей степи, которая в дальнейшем 

трансформировалась в толерантность казахов к другим народам.  

Известно, что изучение непреходящего опыта великих предков, поиск 

духовных оснований актуализируют процесс исторического, этнического 

самосознания и создают предпосылки для ответственного отношения к 

своему духовному бытию и к своей культуре, которые есть гарант 

сохранения и дальнейшего развития общества.  

Надо подчеркнуть, что древняя пастушеская религия - митраизм - в 

сознании кочевников явилась продолжением тенгрианства, ибо и здесь 

получили обожествление правитель Небо и его жена Земля. Здесь следует 

заметить, что культ Митры появился сначала в индийской философии Ведов, 

затем эта пастушеская философия распространилась в Персии, Центральной 

Азии, где Митра воспринимался сыном Природы, всего бытия, высшим 

существом (божеством), служившим делу упрочения клятв и наказания 

обманщиков. Культ Митры, явившийся продолжением тенгрианства, 

объединял в себе Небо-Тенгри и Жер-Су, поэтому Митра часто изображался 
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двуполым существом, который на памятниках представал богом и богиней 

одновременно. Персидские цари Ксеркс и Артаксеркс поддерживали 

митраизм, ведь здесь он фигурировал как союзник великого Ахура-Мазды.  

Следует заметить, что в казахской степи митраизм и бон существовали 

наряду с тенгрианством, смешивались с ним, что приводило к 

синкретическому единству. Наблюдаемая нами концептуальная разница 

между тенгрианством, митраизмом и религией бон степняками не 

ощущалась. Единое восприятие этих верований заключалось в том, что 

основное содержание этих конфессий совпадало, и оно было направлено на 

борьбу за правду, верность и честность[204].  

Надо подчеркнуть, что культ Митры был оптимистической религией, он 

внушал доверие, утверждал жизнелюбие, идеалы добра, блага и 

совершенства в трудной жизни кочевников. Он придавал силы в тяжелые 

моменты жизни, учил, как преодолевать трудности, утверждал 

справедливость и правду, что импонировало степнякам. Следуя Митре, в 

неустанном труде во имя семьи, детей, своего народа, степняки получали 

большой прирост поголовья и плодородие полей и пастбищ. Для быстро 

развивающейся в то время Евразии религия, несущая оптимизм и жизненные 

радости именно в этом мире, а не в загробном, была необходима. Отсюда и 

популярность митраизма в Казахстане, Центральной Азии, Западном Китае, 

Монголии, Южной Сибири.  

Необходимо иметь в виду, что культ Митры как бы возродился в 

зороастризме, где выступил важным компонентом огнепоклонничества, 

идеологии обожествления Солнца и огня. Зороастризм впервые возник и 

распространился среди кочевников к востоку от реки Волги. Понимание 

мироздания, свойственное жителям степи и заложенное тенгрианством и 

шаманизмом, затем перешло к Митре и было подхвачено зороастризмом. 

Отметим, что культ Митры явился промежуточным звеном между 

тенгрианством и появившимся в степи зороастризмом.  
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Вполне очевидно, что зороастризм возник и развивался в среде 

пастушеских племен. Само имя Заратуштра переводится как «старо-

верблюдый», «тот, чьи верблюды стары», что свидетельствует о его 

появлении в степи среди кочевников-скотоводов. В основе зороастризма 

было поклонение огню, исторически представляющее собой одно из 

древнейших верований человечества.  

В этой связи отметим, что зороастризм возник как обобщение этого 

поклонения в эпоху реформ религии. Он вписался в струю кардинальных 

изменений духовной сущности мировой религии. За 600 лет до н. э. почти 

одновременно в качестве реформаторов религии выступили: в Персии – 

Заратустра, в Индии – Гаутама Будда, в Китае – Конфуций, у иудеев – 

пророки, в Риме – царь Нума, а в Элладе – первые философы (ионийцы, 

дорийцы, элеаты) [205]. Причиной этого поразительного совпадения могло 

быть только внутреннее субстанциональное единство человечества, только 

общий всечеловеческий порыв, а не особое цветение одного народного духа. 

Зороастризм отталкивался от митраизма, от идеи противопоставления добра -

злу, светлого – черному, воплощенной в духах-близнецах, это также 

получило выражение в образе божества с двумя орлиными головами на 

печатях-амулетах. 

Противостояние выражало борьбу различных начал мироздания, что 

было отражено в Гатах, Песнях, песнопениях, входивших в зороастрийскую 

литургию (Ясна, Поклонение, Моление) и составивших основу священной 

книги зороастризма Авесты[206]. 

Как известно, основу зороастризма составляло поклонение огню и 

опьяняющему напитку хаоме. На территории Центральной Азии проживали 

сакихаумаварга (изготовляющие хаому), у которых изготовление напитка 

было одним из основных производств. Верующие строили храмы — 

молельные дома, где они могли совместно осуществлять оба ритуала — 

поклонение огню и культовые возлияния хаомы. Эти ритуалы 

осуществлялись иногда вместе, в одном храме, иногда – отдельно, поскольку 
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всегда находились люди, которые отдавали предпочтение возлияниям хаомы. 

В.И. Сарианиди писал, что «практиковались культы огня и опьяняющего 

напитка – последний имел приоритетное значение. В этой или иной форме 

наркотические вещества использовались в культовых целях многими 

религиями мира, но лишь у индоиранских, арийских племен этот культ 

занимал едва ли не самое главное место, причем наряду с ним был 

распространен и культ огня»[207]. Надо подчеркнуть, что зороастризм 

появился и широко распространился на территории Казахстана еще во 

времена саков и массагетов, а в VI–VII вв. он переживал своеобразный 

ренессанс, возникший на основе миссионерской деятельности согдийских 

жрецов. В Таразе, западнее рабада и на Тик-Турмасе обнаружены два 

зороастрийских кладбища, где похоронены миссионеры. По всей видимости, 

это были очень богатые и влиятельные проповедники этой религии на юге 

Казахстана. Зороастрийские памятники, обнаруженные в регионе обитания 

кочевников, где поклонялись Тенгри и Митре и процветал шаманизм, 

обнаруживают специфику существования зороастризма и его родство с 

этими верованиями.  

Судя по находкам археологов, особенно на Сыр-Дарье и в Семиречье, 

зороастризм в Казахстане был приспособлен к местным верованиям: в 

захоронениях присутствовали кочевнические атрибуты - юрты, кошмы, 

специфическое убранство и т.д. «У таразских оссуариев, - пишет Т.Н. 

Сенигова, – весьма характерная форма: овальная в плане... со сферической 

крышкой, заканчивающейся ручкой-шишечкой или скульптурной головкой. 

Внешне оссуарии полностью воспроизводят форму юрты. Они были богато 

украшены геометрическими или растительными узорами. Стенки также 

покрывались рисунком, передающим характерное для юрты убранство; 

плетение кереге, уыков и чангарака» [208]. 

Следует заметить, что на территории Семиречья, на развалинах городищ 

Костюбе и Краснореченск также сохранилось много памятников, 

свидетельствующих о своеобразии местной материальной зороастрийской 
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культуры. Она отличается от культуры зороастрийцев Персии и 

свидетельствует о том, что в Казахстане бытовала иная форма зороастризма, 

испытавшая воздействие культов Тенгри, Жер-Су, Умай, шаманизма, Митры 

и т. д. Здесь всюду заметны следы язычества: поклонение духам предков и 

рода, коням, верблюдам, овцам. Своеобразие зороастризма составляют 

оссуарии (специальные глиняные сосуды для костей покойников), хумы в 

некрополях, женские фигурки, олицетворяющие демонов, сопровождавших 

усопших в потусторонний мир. Сами оссуарии здесь имеют овальную 

юртообразную форму, и так же, как юрты, украшены кошмами, что 

свидетельствует о явном влиянии культуры протоказахов. 

Представляется важным подчеркнуть, что зороастрийцы обожествляли 

огонь и воду и воздавали им дары, что для степняков было совершенно 

естественно. С этого времени появляется обряд жертвоприношения 

животными, сопровождаемый молитвами во спасение души животного, 

которая улетает в другой мир и продолжает жить там. Этот 

фундаментальный обряд дошел до наших дней, он присутствует и в других 

религиях, но исторически возник именно в зороастризме. Для 

зороастрийской этики характерен высокий нравственный уровень, ведь 

побуждением для жертвоприношения были благие намерения, высокие цели- 

накопление добрых поступков, в которых присутствует внутренняя 

взаимосвязь между людьми, домашними и дикими животными [206].  

Надо отметить, что зороастризм существовал в Казахстане вплоть до 

прихода ислама. Добро, соседствуя с другими верованиями и конфессиями, 

он имел свою нишу распространения добра среди степняков.  Зороастризм 

оказал большое влияние на последующие религии. В Казахстане отмечается 

его активное воздействие на ислам, в ряде моментов заметно смыкание с 

ним, что объясняет относительно безболезненный переход зороастрийцев в 

новую веру. Это было связано с тем, что многие установки и ритуалы 

зороастрийцев были восприняты исламом и перешли в него без изменений, 

теперь они считаются мусульманскими. Такие обряды, как пятикратная 
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молитва, запрет изображений, необходимость ритуала подаяния и постулат о 

конце мира, вера в ад и рай, вера в Судный день и т.д. перешли в ислам из 

зороастризма. Как и зороастризм, ислам на начальном этапе был прост и 

доступен, чем привлекал к себе многих новообращенных. По мере своего 

развития мусульманство обросло нововведениями, разделением судебных 

систем, дополнительными комментариями и толкованиями, сборниками 

обычаев и примеров. Необычайная популярность ислама и массовый уход в 

него объясняются и тем, что ислам запретил рабство для мусульман, 

ликвидировал многочисленных жрецов и отменил подушный налог. Однако 

среди степняков переход в ислам происходил оттого, что он  сохранил 

многие установки зороастризма и оказалась преемственной по отношению к 

нему.  

Таким образом, социально-политологический анализ показывает, что 

Великая степь Казахстана была местом, где соприкоснулись различные 

верования – тенгрианство, шаманизм, зороастризм, затем сюда пришли 

буддизм, христианство, манихейство и ислам.  

Следует заметить, что из мировых религий раньше всех на территорию 

современного Казахстана пришел буддизм. Уже Мухан-каган, сын Бумыня, 

принял эту веру, а его наследник Тобо-каган велел перевести на тюркский 

язык сочинения по буддизму, начав с «Нирвана-сутры». С момента 

основания Тюркский каганат был привержен именно буддистской вере, что 

говорит о ее значимости для тюрок. 

Надо подчеркнуть, что для кочевников в буддизме близким оказалось 

понимание трех миров – Небесного (верхнего), Среднего (земного) и 

Нижнего (подземного), что соответствовало представлениям из древних 

верований Тенгри, Жер-Су, Умай и шаманизма. Это сыграло положительную 

роль в восприятии новой веры как преемственной по отношению к старой, 

помогло восприятию иной классификации мира чувств, мира форм и чистого 

мира, где отсутствуют формы. Впрочем, это уже напоминало иерархию 

эйдосов: форм у Платона и энтелехию Аристотеля как форму форм, 
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получившую развитие в неоплатонизме. Не подозревая об этом, степняки 

приняли эту классификацию, ибо речь шла о понятных им существах — 

тэнгриях — небожителях, людях, асурах, претах, животных и существах из 

ада. Так, «буддизм получил распространение в тюркской среде еще в 

позднегуннских государствах Восточного Туркестана (IV–V вв.), с которыми 

генетически и исторически связано племя ашина»[209]. Таспар-каган 

организовал буддийскую общину при дворе. «В этот период были 

переведены на тюркский язык и записаны для Таспара некоторые сутры 

...были воздвигнуты буддистские храмы и монастыри, где сам Таспар 

принимал участие в обрядах». Властители каганата хотели владеть не только 

пастбищами и телами своих подданных, но и их думами, мыслями и 

ориентирами, для чего требовалась единая религия, общая вера, которая 

помогала бы каганам в нелегком деле царствования и завоевания новых 

территорий. 

Как известно из источников, Семиречье было вторым после 

Мавераннахра центром распространения буддизма в Западном Туркестане. 

Справедливы слова В.В.  Бартольда о «культурном единстве страны между 

Аму-Дарьей и Чу». Далее он писал: «Китайские историки называют жителей 

Трансоксании буддистами». По свидетельству аль-Недима, буддисты в 

Трансоксании были предшественниками манихеев. У Фихриста сказано: 

«Этой веры (буддийской) придерживалось большинство жителей 

Мавераннахра до ислама и в древности» [209]. Буддизм занимал 

значительное место в жизни кочевников, помогая их духовному 

объединению. Буддизм был официальной религией Тюркского каганата.  

Надо отметить, что наряду с буддизмом, по Великому Шелковому пути 

продвигалось и христианство, которое в форме несторианства (секта 

последователей святого Нестория, вышедшая из Восточной Римской 

империи) пришло на территорию современного Казахстана в первой 

половине V в. н.э. Отход несторианцев от ортодоксального христианства был 

связан с тем, что ими отвергалось рождение бога от девы Марии, по их 
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убеждению, Христос был послан Богом, был носителем святого духа, но не 

самим богом. По Несторию, Мария родила не бога, а человека по имени 

Христос, что широко обсуждалось в церковных кругах. На Никейском соборе 

325 г. трактовка несторианцев была отвергнута, было принято решение, что 

Христос есть богочеловек, его нельзя рассматривать в отдельности от бога. 

Окончательное решение было принято на Эфесском соборе 431 г., после чего 

секта подверглась жестоким гонениям. Последователи Нестория были 

вынуждены уйти на Восток и заниматься мессионерской деятельностью, 

открывать школы в Персии и Средней Азии. Купцы-несторианцы из Сирии, 

лишившись своих торговых центров в Константинополе, вместе со своими 

единоверцами-ремесленниками стали переселяться в Бактрию, Парфию и 

Мавераннахр.  

Следует заметить, что Несторианское направление христианства 

возымело большой успех на всем культурном пространстве от Средиземного 

моря до Поднебесной империи, свидетельством этого являются 

многочисленные культурные памятники. Сирийцы с их традиционно 

налаженными экономическими связями, караванными путями, 

производством и сбытом в Аравии, Индии, Иране и других странах оказали 

значительное влияние на развитие экономики в регионах своего переселения. 

Это заметно по значительным вкраплениям сирийского языка в языки 

народов этих государств, влияние это коснулось и тюркских языков. 

Особенно следует отметить воздействие сирийцев на согдийский язык и 

письменность, что сыграло роль во внедрении христианства в Центральной 

Азии и дальнейшем его продвижении в Китай и Монголию. 

В этой связи можно подчеркнуть, что помимо несторианской ветви 

христианства в Семиречье распространилось яковитство, пришедшее из 

Византии. Яковиты появились в Средней Азии в VII в., т.е. позже несториан. 

Они соперничали с несторианами в деле проповеди христианства и его 

интерпретации, что нередко приводило к стычкам. Наступившее 

впоследствии примирение между приверженцами несторианства и 
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яковитства позволило им в вопросах внедрения христианства выступать 

вместе, не акцентируя внимания на специфике своих культов. По этому 

поводу В.В. Бартольд писал, что «в 1142 г. произошло примирение между 

католикосом Эбедъешу III и мафрианом Дионисием, прекратившее раздоры 

между несторианами и яковитами; с тех пор главы обеих церквей при 

каждом случае оказывали друг другу знаки уважения» [210].  

Как известно, христианство получило признание у монгольских ханов. 

Сын Батыя Сартак в спорах с мусульманскими проповедниками встал на 

защиту несторианства. Это явилось причиной его разлада с дядей Беркаем, в 

разговоре с которым Сартак говорит: «Ты мусульманин, а я исповедую 

христианскую веру, видеть лицо мусульманина есть несчастие»[210]. Эти 

слова дошли до Людовика IX, он отправил к монголам посла Рубрука, 

который убедился в том, что Сартак действительно был покровителем 

христиан, его секретарь Кояк был несторианином, и, «может быть, Сартак 

окончательно принял христианство уже после того, как сделался главой 

кипчакского улуса». Известно, «что дочь последнего гурхана из потомков 

Елюй Даши, жена узурпатора Кучлука ...была христианкой»[210]. В.В. 

Бартольд писал: «В 1007 г. произошло обращение в христианство кераитов, 

благодаря несторианским купцам; после этого мервский митрополит 

отправил к ним ...священников». Патриарх Иоанн действительно крестил 

кереитов, но крещение не имело большого размаха, ибо местные правители 

были приверженцами других верований. «Несториан поначалу обвиняли в 

нетерпимости к другим церквям»[210]. 

В монгольский период их отношение к другим ветвям христианского 

вероисповедания своей терпимостью значительно отличалось от католиков. 

Излишне активная миссионерская деятельность католиков и негативное 

отношение к другим ветвям христианской веры в конечном итоге не привели 

к успеху, при том, что восточные правители отличались толерантным 

отношением к другим верованиям, предоставляли возможность конфессиям 

проявить себя, и в этом католики не были исключением. В.В. Бартольд 
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отмечает, что «наиболее благоприятным было положение христиан в 

кратковременное царствование великого хана Гуюка (1246–1248 гг.), 

получившего христианское воспитание» [210]. 

Так, благодаря покровительству, которое хан Гуюк оказывал 

христианам, к монгольскому двору стекалось духовенство различных наций. 

Очевидно, католики были сами виновны в неприятии их веры, ибо 

переступили грань доброжелательности, что было недостойно религии, 

проповедовавшей добродетель и смирение.  

В этой связи подчеркнем, что в Семиречье и Южном Казахстане 

несторианство широко распространилось в VII–VIII вв., что было 

ознаменовано открытием множества христианских церквей. О масштабах 

распространения христианской религии свидетельствует то, что тюркский 

каган Арслан иль Тюргюк (766–840 гг.), правитель Семиречья, образует 

самостоятельную митрополию и просит патриарха Тимофея прислать «в 

страну» (от Сырдарьи до Баласагуна) несторианского митрополита. В Таразе 

была построена соборная церковь, просуществовавшая до арабского 

завоевания. Церкви были построены также в окрестностях Тараза, в Мерке, 

Невакете и других городах[211].  

Надо отметить, что при патриархе Тимофее было осуществлено 

массовое крещение карлуков во главе с джабгу, о чем свидетельствуют 

материалы археологических раскопок в местах проживания карлуков. В 

Таразе и Мерке была образована отдельная митрополия карлуков. В. Рубрук 

писал о христианах в г. Коялыке в Илийской долине. 

Следует подчеркнуть, что христианская вера успешно распространялась 

и на Сырдарье. В христианство были вовлечены и джикили. В.В. Бартольд 

писал: «Но джикили, как народ, упоминаются у Ибн ал-Асира в качестве 

наемников султана Меликшаха... Макдиси помещает Джикиль в полумиле от 

Тараза (Таласа)»[209]. Хотя традиционно джикили и входили в число 

тюркских племен, однако Бартольд почему-то счел необходимым выделить 

эту народность. Из других тюрок христианами были огузы, проживавшие в 
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низовьях Сырдарьи. «Проф. В.Д. Смирнов обратил внимание проф. 

Хвольсона на то обстоятельство, что у Сельджука был сын Михаил (отец 

Тогрул-бека); из этого, по его мнению, можно заключить, что к гузам (из 

среды которых вышли сельджуки) проникло христианство. ...Догадка проф. 

Смирнова подтверждается тем, что Казвини прямо называет гузов 

христианами»[212].  

И вполне очевидно, что крещение тюрок привело к парадоксальному 

обстоятельству, когда люди имели по два имени, — тюркское и 

христианское. Это явление наблюдалось на территории между Таласом и 

озером Иссык-Куль, где обитали канглы, в Восточном Туркестане, где жили 

уйгуры, и на земле найманов в западной части современной Монголии. В.В. 

Бартольд в труде «О христианстве в Туркестане в домонгольский период» 

связал ареал распространения христианства, в частности, несторианства, с 

удачным расположением митрополий на Великом Шелковом пути и 

успешной деятельностью миссионеров. Следует заметить, что несторианская 

митрополия в Кашгаре была учреждена в одной из столиц гурханов (другой 

столицей был Баласагун) патриархом Ильей III (1176–1190  гг.). При этом 

кашгарский митрополит был также митрополитом Невакета, следовательно, в 

состав кашгарской митрополии входила и южная часть Семиречья [213]. О 

распространении христианства на берегах Иссык-Куля свидетельствует 

построенный в XIV в. монастырь святого Матвея. 

Представляется важным подчеркнуть, что археологические и 

эпиграфические находки вместе со сведениями из средневековых 

письменных источников дают возможность обозначить пути и области 

распространения христианства. Распространение  христианства в Средней 

Азии, Казахстане, Восточном Туркестане и далее - в Монголии, Китае, на 

Дальнем Востоке – произошло благодаря  исключительно Великому 

Шелковому пути. Встречные потоки торговли пересекались в Семиречье, и 

сопровождавшие их культурные веяния в значительной мере оседали здесь.  
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Местное население быстро адаптировалось к новым культурным 

веяниям и различным духовным и общественным реальностям, чем и 

объясняется сосуществование различных религий в Южном Казахстане. По 

торговым путям сюда шли изделия художественных ремесел с Дальнего 

Востока и Византии, Сирии и Египта, Ирана и Мавераннахра. В Семиречье 

образовался своеобразный пункт соединения Востока и Запада, где 

происходило взаимообогащение культур, взаимодействие различных 

верований, привносимых разными народами. Неслучайно после изгнания из 

Европы, Малой и Передней Азии несторианство именно здесь нашло 

благоприятную почву. В источниках есть сведения о том, что патриарх 

несториан, пребывавший в Месопотамии, постоянно интересовался 

положением в среднеазиатских митрополиях и, в частности, в Семиречье.  

Отметим, что христианство легко внедрялось в среде оседлых и 

земледельческих племен. Среди полукочевых тюрок, составлявших 

подавляющее большинство населения, оно не имело такого успеха. Здесь 

доминировало влияние манихейства, митраизма, зороастризма, буддизма, о 

чем свидетельствуют археологические материалы. 

Следует сказать, что приход ислама, начиная с IX в., существенно 

поколебал позиции христианства. Социально-политологический анализ 

показывает, что начало распространения ислама в Центральную Азию и 

территорию Казахстана датируется источниками VII-VIII вв. н.э. В 670-е гг. 

жители этих регионов впервые узнали об исламе от первых арабов-

миссионеров. В начале VIIIв. в Центральной Азии была отмечена еще одна 

волна миссионерской деятельности. Окончательной победой ислама в 

политологическом пространстве считается середина VIII в. В 751 г. у города 

Атлаха близ Тараза произошла ожесточенная битва между  двумя армиями,  

которые возглавляли арабский военачальник Зияд ибн Салих и китайский 

полководец Гао Сянь-чжи. В кульминацию битвы в тылу китайцев подняло 

восстание и перешло на сторону арабов племя карлуков[214].  
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Китайские войска, потерпев сокрушительное поражение, покинули 

Жетысу и Восточный Туркестан. Победа арабской армии, которая воевала 

под знаменем ислама, способствовала распространению ислама и 

мусульманской культуры во всем центральноазиатском регионе. Процесс 

распространения ислама на территории современного Казахстана 

продолжался на протяжении нескольких столетий. Уже к концу X в. ислам 

прочно вошел в жизнь оседлого населения в Жетысу и на Сырдарье. В начале 

X в. мусульманство принял родоначальник династии Караханидов Сатук, а 

его сын Богра-хан Харун Муса в 960 г. объявил ислам государственной 

религией. Следует заметить, что исламизация, длившаяся вплоть до XII в., 

позволила правителям решить ряд проблем, связанных с политическим 

объединением общества. Хотя отдельные признаки язычества еще долгое 

время жило в сознании степняков, они уже были под идеологическим 

воздействием ислама, который усиленно насаждался муллами. Правители 

степного края на территории Казахстана быстро поняли преимущества 

ислама, который способствовал созданию прочного общества и искоренению 

смуты, которая дестабилизировало общество при прежних верованиях. Для 

простых людей он нес реальную выгоду, поскольку принявшие ислам дани и 

налог платили в меньших количествах.  

В результате постепенно сформировалась единая идеологическая и 

организационная общность, основной задачей которой было защищать 

жизненную стабильность человека, его здоровье и благополучие. 

Проповедниками ислама были в большинстве своем странствующие 

дервиши, которые сопровождали войска арабов, они носили грубую 

шерстяную одежду, что было свидетельством демократической сущности 

ислама. Проповедники умело находили подход к каждому социальному 

слою, а представители всех слоев общества обнаруживали в новой вере 

наиболее близкие им взгляды. 

 Итак, вполне очевидно, что принятие населением Казахстана ислама 

стало существенным фактором в стабилизации и объединении общества. 
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Даже создание семьи все чаще становилось зависящим от отношения к этой 

вере.  

Следует сказать, что ислам выработал такой комплекс взглядов и идей, 

который помог проводить общую для кочевого народа внутреннюю и 

внешнюю политику, развивать культуру надплеменного характера, 

проводить политику единого образования и просвещения, что 

способствовало созданию новых отношений к нравственным ценностям. В 

итоге новый идеологический образ приверженца ислама оказался близким 

для большинства жителей степи, он стал играть решающую роль в 

консолидации общества и мобилизации его на решение общих задач. Народ 

принял его и потому, что воздействие ислама было сравнительно мягким и 

адресным, обращенным ко всем слоям кочевого общества.  

Вполне очевидно, что главное привлекало в исламе жителей степи - это 

гуманное отношение к бедным, убогим и нищим. Ислам появился в то время, 

когда государство, облаченное безграничной властью, делало беззащитным 

простых людей.  

Ислам, принявший сторону обездоленных, вызвал небывалый 

общественный подъем. Две правовые системы ислама - шариат и адат - стали 

противовесом произволу государства. Арабы ввели эти правовые установки 

на огромном географическом пространстве от Алтая до Атлантики, и 

большинство стран подчинилось этим юридическим системам. Это 

позволило ограничить деспотическую власть правителей, что оказало 

благотворное влияние на принятие ислама народными массами.  

Следует заметить, что ислам приобрел такой вес, что на Среднем и 

Ближнем Востоке, в Северной Африке большое количество стран принятой 

конституцией подчинено религии. Религия в этих странах, являясь 

цивилизационной основой, способствует развитию духовной культуры. 

Мусульманская культура в этих странах одержала победу, несмотря на 

первоначальное сопротивление исламу и последующие трудности.  
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Надо подчеркнуть, что ислам как противник государственного 

тоталитаризма занимал свое место и в государственной политике тюрок, что 

помогло туркменам в их движении на запад. В сельджукской империи 

знаменитая книга «Саясат-наме» Низам-ал-Мулка, вазира империи, была 

принята за основу ее основного закона. Положительное влияние ислама 

ощущалось не только в духовной сфере. Ислам оказал благотворное влияние 

на развитии материальной культуры. Купцы и торговцы, кочевавшие по 

Великому Шелковому пути, к этому времени в основном приняли ислам. 

Обмен продукции животноводства и ремесленничества на ткани, в том числе 

шелк и другие предметы домашнего обихода, между Тураном и Ираном 

всегда оказывал большое влияние на жизнь народов Центральной Азии и 

Казахстана[215].  

Следует заметить, что мусульманская культура дала заметный стимул 

развитию культуры в Казахстане. Тюркские страны знакомятся с 

достижениями мировой цивилизации, изучают мировую философию, 

культуру, знакомятся с научными открытиями. Арабский язык выступал 

тогда как международный, поскольку на нем говорили ученые в мире. 

Например, можно назвать творческую деятельность выходца из Казахстана 

аль-Фараби, который освоил арабский язык в центре халифата Багдаде, 

изучал философию и политику, медицину и логику, астрономию и музыку, 

языки и математику. Великий ученый оказал настолько существенное 

влияние на создание интеллектуальной атмосферы той эпохи, что его назвали 

«Вторым учителем» (после Аристотеля). 

 Как известно, творчество аль-Фараби – это своеобразный синтез 

тюркского и арабского начал, что весьма плодотворно сказалось на 

результатах работы мыслителя в философии: учении о разуме, этике, 

политике, эстетике, психологии, естествознании, математике, астрономии, 

акустике, теории музыки. Ученый определил положения о государственном 

строе, происхождении человеческого общества, социально- политическом 

учении о «добродетельном городе», необходимости привлечения философов 
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в государственное управление и т.д. Он внес значительный вклад в развитие 

языкознания, сформулировал положения о связях между языком и 

мышлением, правилах стихосложения, законах письма и орфоэпии. В 

судьбах таких наших знаменитых земляков-выходцев из Казахстана, как А. 

Джаухари, Исхак аль-Фараби, ал-Кимаки, Бакыргани, X.А. Йассауи главную 

роль, бесспорно, сыграло знание ими в совершенстве арабского языка.  

Отметим, что для протоказахов, у которых кровнородственные связи, 

защита своих сыновей составляла основу родового сознания, самым 

существенным в новой вере было то, что род (рахт) и племя защищали своего 

члена, не позволяли другим глумиться над ним. Мухаммед акцентирует этот 

момент повествования, ибо, как известно, и сам он неоднократно находился 

под угрозой лишения жизни, но род хашим всегда защищал его. Эти 

параллели порождали у степняков Казахстана, Центральной Азии 

внутреннюю тягу к новой религии, способствовали ее утверждению и 

успешному функционированию на нашей территории [215].  

Следует сказать, что успех Корана состоял в том, что он осуществил 

преемственность между прошлым и настоящим. В нем проведены 

исторические и смысловые параллели разных народов, исследованы корни 

генезиса общества. Он многомерен: история последнего пророка Мухаммеда, 

сказания о предшествующих пророках, 1500-летняя история ислама, 

многочисленные перипетии и коллизии обобщаются и сливаются воедино в 

одно историческое время, существующее поныне. Приход ислама на 

древнюю землю Казахстана оказал благотворное влияние на эволюцию 

культуры, социально-политической жизни, самосознания и духовности 

народа.  

В заключении следует политологический  вывод, что великие 

ценностные системы - культы Тенгри, Жер-Су, Умай, шаманизм, 

зороастризм - зародились на просторах нашей степи в глубокой древности. 

Они до сих пор занимают место в нашем мировоззрении, политическом 

взгляде, этике и культуре. Так, шаманизм имеет богатые традиции в 
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мифологических текстах, особенно в анызах и афсанах. В тенгрианстве, 

шаманизме, митраизме, зороастризме были заложены первозданная чистота 

понимания социально-политической жизни самой по себе, изначальные 

мотивации и ценности, истинные начала духовной жизни. В древних 

верованиях кочевники обрели свои универсальные духовные основы, смысл 

и цели существования.  

Вполне очевидно, что все доисламские верования на территории 

Казахстана - тенгрианство, шаманизм, митраизм и зороастризм - имели 

преемственную природу и были выражением единой сущности кочевого 

общества. Древние верования явились частью единого духовного, социально-

политического процесса человечества.  

Следует заметить, что в целом эпоха раннего средневековья отмечена 

поражающим воображение синхронным сосуществованием на территории 

Казахстана различных конфессий. Малый религиозный космос, 

сосредоточившийся в Южном Казахстане и Семиречье, представлял по 

существу развернутую картину основных конфессий мироздания, что 

благотворно отразилось на духовной социально-политической жизни 

степного общества, исторически подверженного благодатному влиянию 

нравственных и моральных установок. Быть может, именно с этого времени 

веротерпимость стала характерной чертой степняков, сохранившейся до 

наших дней. Синкретизм религиозного мировоззрения протоказахов - это 

удивительный сплав религиозных представлений, чему в немалой степени 

способствовала открытость жителей степи, которая в дальнейшем 

трансформировалась в толерантность казахов к другим народам.  

Таким образом, политологическое изучение непреходящего опыта 

великих предков казахов, поиск духовных, социально-политических 

оснований актуализируют процесс исторического, этнического само-

сознания и создают предпосылки для ответственного отношения к своему 

духовному, социально-политическому бытию и к своей культуре, которые 
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есть гарант сохранения и дальнейшего развития казахстанского 

многонационального и многоконфессионального общества.  

 

3.2 Диалог ислама и христианства в Республике Казахстан  

В наши дни, в эпоху интернационализации, глобализации, с очевидными 

признаками стандартизации общественной жизни мир раскалывается на 

части с перерастающей инерцией отчуждения и вражды. Обостряются 

противоречия и внутри монотейстических конфессий. Религия 

воспринимается как источник разногласий, приводящих к насилию и 

конфронтации. Именно поэтому необходимость диалога между конфессиями 

самоочевидна, актуальна, важна.  

Как известно, проблема межрелигиозного диалога в настоящее время 

обсуждается на различных симпозиумах, конференциях, международных 

встречах разного уровня; о необходимости установления диалога между 

религиозными объединениями и конфессиями говорят политики и 

религиозные лидеры, общественные деятели и представители интеллигенции.  

Надо отметить, что причиной повышенного интереса к проблеме 

межрелигиозного диалога является нестабильность современного мира, 

перед которыми появляются новые, все более сложные вызовы, с одной 

стороны, и естественным желанием людей найти способ решения 

конфликтных ситуаций и наметить пути к установлению мира и согласия — 

с другой. Современные кризисные ситуации во многих случаях объясняются 

отсутствием межрелигиозного общения, диалога.  

Следует заметить, что термин «межрелигиозный диалог» в современном 

научном и политическом лексиконе является общепринятым. Но, по мнению 

некоторых исследователей, данный термин является спорным, поскольку 

такой диалог, как они утверждают, невозможно осуществить. В.К.Шохин, 

например, считает, что конечной целью диалога между представителями 

различных религий в любом случае является прозетелизм, то есть стремление 

обратить других в свою веру, а также деятельность, направленная на 
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достижение этой цели и, следовательно, при проведении такого рода диалога 

отсутствуют равноправие и взаимная заинтересованность сторон к поиску 

компромисса - основополагающие принципы диалога [216]. Другим 

аспектом, который подвергает сомнению правомерность применения 

термина «межрелигиозный диалог» является состав участников диалога, 

поскольку он ведется в основном между религиозными лидерами, которые не 

могут охватить мнения всех верующих своей общины, тем более, что эти 

религиозные общины зачастую неоднородны и даже противоречивы. То есть, 

при уточнении этот термин можно обозначить как «диалог религиозных 

элит» или «диалог представителей религий». Но, учитывая общепринятый 

характер термина «межрелигиозный диалог», в дальнейшем мы будем 

пользоваться именно этим термином.  

Следует сказать, что существуют принципы, на которых должен быть 

основан межрелигиозный диалог. Это - принципы толерантности, 

равноправия, открытости его участников, конструктивности, т.е. 

нацеленности на позитивные результаты. А.А. Нуруллаев выделяет еще один 

принцип межрелигиозного диалога: «Отказ от критического рассмотрения 

вероучительных вопросов. Начало полемики о преимуществах или 

недостатках того или иного религиозного учения означает конец диалога» 

[217]. 

 Отметим, что важной стороной межрелигиозного диалога является его 

политическое содержание. Взаимодействие и взаимные контакты 

представителей различных религий велись с древних времен, поэтому 

хотелось подробнее остановиться на двух мировых религиях: ислам и 

христианство, которые имеют многовековое сосуществование в Казахстане, 

свою историю и сложившиеся традиции межконфессионального диалога. Не 

всегда их взаимоотношения были безоблачными, в истории этих отношений 

мы встречаем и драматические события. Но к чести и мусульман и христиан 

разум и веротерпимость всегда брали верх, что и позволяло им 

сосуществовать в различных исторических и политических условиях [218]. 
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 В этой связи важно подчеркнуть, что в ученом мире сложились две 

расхожие версии. Первая - будто мусульмане свое место под солнцем 

завоевали только огнем  и мечом. По этому поводу известный специалист 

индо-мусульманской культуры, профессор Гарвардского университета 

Аннемари Шиммель совершенно справедливо, на наш взгляд, пишет: 

«Представление, будто мусульмане завоевали все огнем и мечом, к 

несчастью, глубоко укоренилось в средневековом сознании. Все эти 

неверные представления об исламе как религии, и те легенды, и та ложь, 

которые рассказывались о нем, на самом деле невероятны. У меня часто 

возникает чувство, что этот средневековый образ ислама сохраняется и по 

сей день во многих книгах и даже научных работах чисто подсознательно. 

Когда люди приходят и говорят: «Но настоящий ислам совсем не такой», им 

просто не верят, поскольку на протяжении четырнадцати веков образ ислама 

представлялся чем-то свирепым и порой безнравственным. К сожалению, 

многие события нашего века возродили это средневековое представление об 

исламе» [219]. 

 Вторая - будто ислам изначально является консерватором всего самого 

отсталого и, прежде всего, в образе жизни и традициях. Но история говорит 

совершенно противоположное. К примеру, при аббасидах, которые правили с 

754 по 1258 год, человечество получило такие шедевры исламской 

цивилизации, которые восхищают всех нас и по сей день. В Багдаде, главном 

центре этой цивилизации, был выстроен огромный Дом мудрости, с 

обсерваторией и библиотекой, с учебным заведением, где на арабский язык 

переводились греческие и сирийские рукописи по медицине, астрономии, 

логике, математике и философии. В Каире были построены университет и 

мечеть (аль-Азхар), который и сегодня является центром богословия всего 

мусульманского мира. «Мусульманские философы, - пишет английская 

исследовательница Мэри Пат Фишер, - проявили глубокий интерес к 

аристотелевской и неоплатонистской мысли, но в их неповторимом синтезе 

эти интеллектуальные пути были объединены с религией откровения. 
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Исследования мусульманских ученых в области географии, истории, 

астрономии, литературы и медицины подняли эти науки на невиданную 

прежде высоту…  

Отметим, что мусульманская Испания во главе с потомками Умайядов 

стала выдающимся культурным центром. В ее столице, Кордове, было 

семьсот мечетей, семьдесят библиотек, триста общественных бань и 

мощенные улицы. Европа, напротив, пребывала в своих темных веках: 

Париж и Лондон представляли собой лабиринты грязных улочек» [220]. Но 

при этом, на наш взгляд, важно всегда помнить, что хотя и ислам, и 

христианство с момента своего проникновения в казахскую степь несли свою 

идеологию и достижения своих цивилизаций, но и номадическая культура 

степных жителей имела немалые традиции. Поэтому-то, как подчеркивал 

Ч.Валиханов, «киргизы были мусульманами только по имени и составляли в 

магометанском мире особый суннитский раскол» [221]. 

 Следует заметить, что подобно исламу и христианство здесь было 

воспринято своеобразно, с позиций полной толерантности и веротерпимости, 

так как в основе древнетюркских верований были: поклонение природе, 

почитание предков, магия, шаманизм, обожествление неба (тенгрианство). 

Эти верования испытали,  в первую очередь, восточно-иранское влияние, 

зороастризма, что, в свою очередь, и определило весьма терпимое отношение 

к самым разным христианским учениям: несториан и яковитов, 

православных (мелькитов) и армяно-грегориан, так как все, во что верили 

протоказахи, присутствовало в той или иной степени и в раннехристианских 

учениях, только в несколько иной интерпретации.  

Как известно, основной путь проникновения в Казахстан ислама и 

христианства - это Шелковый путь. Он, как известно, начинался в Сирии и 

шел на восток через Ктесифон и Экба-тану, а в середине II века до н.э. - через 

Багдад в Мерв. Затем караваны направлялись по северному пути: через 

Самарканд, Кашгар, Турфан на Дуньхуан. Далее северный и южный 

варианты смыкались и через Ланьчжоу вели к центральным областям Китая.  
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Надо подчеркнуть, что в VI-VII веках наиболее оживленным становится 

путь, пролегающий из Китая на Запад через Семиречье и Южный Казахстан. 

Эта дорога в VII-XIV веках оказывается главенствующей. В VII-VIII веках 

основным был другой маршрут: Сирия-Иран-Южный Казахстан-Таласская 

долина-Иссык-Кульская котловина-Восточный Туркестан. На этот путь 

выходил еще один маршрут, так называемый «боковой», из Византии через 

Дербент в Прикаспийские степи: Мангышлак-Приаралье-Южный Казахстан 

[222].  

Вполне очевидно, что во взаимообмене культур товарами, социально-

политическими достижениями Великий Шелковый путь сыграл огромную 

роль. К сожалению, еще и сегодня распространение религиозных учений по 

этому пути политологически изучено, на наш взгляд, очень слабо. А ведь 

именно по нему из Индии, через Среднюю Азию и Восточный Туркестан, в 

Казахстан пришел буддизм; из Сирии, Ирана и Аравии - сначала 

христианство (в «еретической» интерпретации последователей священника 

Нестория), затем зороастризм и манихейство, а позже и ислам.[223] Все эти 

процессы требуют специального политологического исследования. Но если 

следовать более точному смыслу понятия «диалог» (от гр. dialogos – беседа)-

информативное и эксистенциальное взаимодействие между 

коммуницирующими сторонами, посредством которого происходит 

понимание [224], то он начался позднее, с первой половины XVIII века, т. е. с 

момента начала проникновения в Казахстан Русской православной церкви, 

ибо до этого взаимоотношения ислама с различными христианскими 

ответвлениями напоминали скорее «мирное сосуществование». Здесь же уже 

речь шла об особой политике царизма после добровольного присоединения 

Младшего жуза к России. И, чтобы «вписаться» в эту политику, нужно было 

не просто сосуществовать, но и, как говорится, отвоевать «место под 

солнцем», т.е. под покровительством царского правительства. А этого можно 

было добиться, только четко очерчивая круг своего политического влияния и 

осуществляя постоянный диалог между исламом и православием.  
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Следует подчеркнуть, что вплоть до середины XIX века правительство 

Российской империи проводило политический курс, направленный на 

использование мусульманской религии для формирования лояльности 

коренного населения казахской степи. В это время особое внимание 

уделяется строительству мечетей.  

Отметим, что Екатерина II, проповедовавшая идею «просвещенного 

правления», Указом от 2 мая 1753 г. предписала управляющему Уфимским и 

Сибирским наместничеством Апухтину строить мечети для казахов, чтобы 

вселить им «людность и лучшее обхождение»[225].  

В этой связи надо заметить, что политика российских колониальных 

властей по отношению к коренному населению не отличалась терпимостью. 

Следует сказать, что представители российской администрации на начальном 

этапе колонизации пытались обратить казахов в православие. Были изданы 

несколько правительственных распоряжений, по которым новообращенные 

христиане освобождались от уплаты налогов, могли селиться в городах, их 

имущественные права охранялись властями. Однако политика 

христианизации провалилась, поскольку желающих перейти из  ислама в 

православие были единицы [226]. Подавляющее большинство казахов не 

захотело предать традиции и идеалы ислама - веры предков. 

Отметим, что позже политика обращения в православие заменили 

поддержкой ислама. Царская Россия направляла в казахские степи татарских 

мулл, платила им жалованье, финансировала строительство мечетей и 

медресе. При этом царское государство жестко контролировало деятельность 

казахских мулл, не давая им возможность участвовать в национально-

освободительном движении. Им принадлежала большая роль в подготовке 

знаменитого восстания под руководством Кенесары Касымова. Тургайское и 

Уральское восстание возглавили  муллы Ыкылас Досулы и Жанмухаммед 

Рыскулов. Надо подчеркнуть, что с именем султана Арынгазы, избранного 

ханом в 1815 г., связывают усиленное внедрение мусульманского права в 

жизнь казахов. При этом Арынгазы опирался в управлении народом на 
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шариат [227]. Духовенство сыграло в степи положительную роль — 

постепенно казахи приобщались к грамотности, широкое распространение 

получили книги на казахском и татарском языках. С усвоением грамоты 

утверждалась и вера, казахи приобщались к  классическому исламскому 

наследию. В этих условиях политическое влияние православия было 

ограничено. Церкви строились только в местах русских поселений и военных 

форпостов. Однако уже и в этот период в завоеванные районы переселялись 

только люди, исповедующие православие.  

Надо подчеркнуть, что патронирование российским правительством 

ислама в Казахстане, естественно, не устраивало Русскую православную 

церковь. Да и царизм, наряду с широким использованием в своих 

политических целях ислама, не отказывался и от традиционной политики 

христианизации и русификации казахов, которая проводилась при помощи 

православного духовенства и бюрократического аппарата местной 

администрации. К примеру, в рапорте Оренбургской пограничной комиссии 

на имя генерал-губернатора от 29 декабря 1813 года говорится, что с начала 

1813 года приняли христианскую веру 25 казахов и 10 казашек [228].  

Представляется важным подчеркнуть, что ко второй четверти XIX века 

распространение ислама для России было крайне нежелательно.  

Следовательно, наиболее распространенным методом мусульманских 

проповедников в условиях официального запрета исламской пропаганды в 

казахской степи стала работа в степи под видом торговцев. Социальный 

статус купцов позволял при получении специального разрешения 

беспрепятственно перемещаться по казахским аулам, параллельно с 

торговыми сделками вести религиозную проповедь.  

Миссионер Тургайской области Ф. Соколов отмечал во время своих 

поездок по степи, что везде ему встречались татары «то с маленькими 

коробочками мелочного товара, то в видах портных, то под видом собирания 

долгов с киргизов. Словом, татары назойливо наводняют собою степь под 

разными законными предлогами, разливая свой яд фанатизма 
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мусульманского и неприязни ко всему вообще русскому между простыми не 

фанатичными еще кочевниками-киргизами» [229]. Служащие Киргизских 

миссий также подчеркивали, что «к татарам - торговцам кочевники киргизы 

обращаются охотнее, нежели к русским торговцам, за покупкою нужных им 

предметов, потому что единство религиозного убеждения и языка делают 

киргиз более доверительными к татарам». Генерал-губернатор 

Оренбургского края H.A. Крыжановский в этой же связи в 1866 г. отмечал: 

«Выходцы из среднеазиатских владений и из  Башкирии, под видом 

торговцев, работников, знахарей, оспопрививателей, нищих постоянно 

посещали орду, обучая киргизских детей татарской грамоте, по 

преимущественно закону магометанского вероучения». При этом 

подчеркивал, что «...число духовных лиц в степи размножилось, их уже 

насчитывается до 17-20 и более человек в дистанции» [230]. 

Надо подчеркнуть, что в 1852 г. генерал-губернатор Оренбургского края 

специальным указом запретил Оренбургскому мусульманскому духовному 

собранию вмешиваться в религиозные дела оренбургских казахов. Эта 

тенденция, как указывалось выше, нашла отражение во «Временном 

положении об управлении Оренбургским и Западно-Сибирским генерал-

губернаторствами» 1868 г., когда духовные дела казахов были изъяты из 

компетенции этой структуры.  

Отметим, что статьи 126 и 136 «Временного положения» об управлении 

Степным краем 1891 г. запрещали в регионе «водворение иных лиц 

нехристианских исповеданий, кроме киргиз». На основании этих статей 

запрещалось также приобретение в частную собственность земли и ее аренда 

лицам нехристианского исповедания, кроме казахов. Специальный указ 

Госсовета от 25 марта 1891 г. запрещал называть городскими жителями 

Степного края татар, башкир и «среднеазиатских выходцев» [230]. 

Представляется важным подчеркнуть, что уже к концу XIX в. татары 

составляли на территории Казахстана значительную этническую группу. По 

данным Первой всероссийской переписи населения, в регионе их 
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насчитывалось 55900 человек. Религиозные дела татар и других 

мусульманских народов, проживающих в Казахстане, продолжали оставаться 

в компетенции Оренбургского мусульманского духовного собрания. На 

протяжении 2- ой половине XIX - начала XX в. оно по-прежнему назначало 

для татарских общин Казахстана мулл, руководило процессом строительства 

мечетей для них. К концу XIX в. из 229 мечетей, имевшихся в Казахстане, 49 

принадлежали татарским обществам [231]. 

Следует заметить, что не ограниченные в правах и возможностях 

реализации своих духовных нужд татары, таким образом, могли свободно 

заниматься религиозной пропагандой среди кочевого казахского населения. 

Генерал-губернатор Степного края Г.А. Колпаковский так описывал 

сложившуюся ситуацию в казахской степи в 1888 г.: «К одному из упорных 

домогательств татар относится желание иметь мечети, предоставленные в 

исключительное их владение, там, где уже существуют киргизские мечети. 

Причина таких домогательств заключается в том, что мулл киргизских 

татары признают непригодными, неспособными к успешной пропаганде 

ислама. Через своих же мулл они надеются - и совершенно основательно - 

вести эту пропаганду энергично и с успехом»[232].  

Надо отметить, что центром исламской пропаганды в Омской епархии 

являлся Семипалатинск «со своим преимущественно татарским населением». 

В городе имелось 9 татарских мечетей, ежегодно выпускающих около 100 

учеников, «годных для распространения образования и религиозных знаний в 

среде киргизского населения»[233]. Основная часть выпускников медресе по 

просьбе казахов направлялась в Степь на должность аульных или волостных 

мулл. Местные власти настаивали на скорейшем изъятии всех религиозных 

дел у татар, проживающих в Казахстане, из ведения Оренбургского 

мусульманского духовного собрания. В 1898 и 1903 гг. именно с этим 

ходатайством генерал-губернатор Степного края М.А. Таубе обращался в 

Департамент духовных дел иностранных исповеданий. Среди населения 
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степного края стали появляться признаки мусульманского религиозного 

фанатизма, направленного против «неверных».  

И вполне очевидно, что все это заставило царское правительство 

пересмотреть свои прежние позиции и свою политику в казахской степи.  

Следует заметить, что во 2-й пол. XIX века началось строительство 

православных церквей. В 1869 году в Москве была учреждена специальная 

организация - Миссионерское общество, созданы миссионерские станы и 

посты, которые выполняли задачу колонизации казахского края под флагом 

«христианского просвещения туземного населения». Специальным 

правительственным постановлением предлагалось карать заключением в 

крепость лиц, уличенных в пропаганде иноверия среди православных. В то 

же время всемерно поощрялось принятие православия коренным населением. 

Царское правительство требовало от своих представителей на местах, чтобы 

они систематически информировали о состоянии веры в крае и о мерах, 

предпринимаемых для усиления влияния православия.  

В этой связи надо заметить, что массовое переселение в Казахстан 

русских крестьян, способствовало тому, что в конце XIX - начале XX веков 

православие получает в Казахстане широкое распространение.  

По данным 1914 года, в то время было 73367 церквей и 1025 

монастырей. В церковной собственности находилось свыше двух миллионов 

десятин земли, а на текущем счету в банке Синод в 1906 году имел 60 млн. 

рублей золотом [234]. 

 Надо заметить, что под контроль церкви полностью была отдана 

начальная школа, под ее надзором находились почти все средние и даже 

высшие учебные заведения. Отметим, что священники выполняли 

государственные функции: им было поручено вести записи актов 

гражданского состояния: рождений, браков, смертей. Передача этих функций 

церкви означала, по существу, насильственное привлечение всего населения 

к исполнению религиозных обрядов. Церковь выполняла функции 

государства и по социальному обеспечению населения.  
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И вполне очевидно, что другие направления были лишь «терпимыми» 

или подвергались преследованиям со стороны церкви и государства. Только 

в 1905 году был принят Указ «Об укреплении начал веротерпимости», 

который в то же время не отделил церковь от государства, а школу от церкви 

[235].  

Представляется важным подчеркнуть, что в условиях Советского Союза 

ислам и православие были равными в плане их статуса, т.к. советская страна 

официально провозглашала себя нерелигиозным, атеистическим обществом. 

В период становления независимого Казахстана обе эти религии 

провозглашались отделёнными от государства, и последнее не вмешивалось 

в их существование. Но в духовном, мировоззренческом плане такое 

изолированное существование  этих религий сохранялось и через самих 

верующих, и через распространение данных религий. Поэтому в их 

взаимоотношениях сохранились и трудности, и недостаточное понимание 

друг друга, и сложности становления ислама в Казахстане, и 

функционирования православия.  

Как справедливо отмечает политолог С. Хантингтон, и ислам, и 

православие «являются ...универсалистскими, и каждая провозглашает себя 

единственно верной. Обе - миссионерские и основаны на убеждении, что их 

последователи обязаны обращать неверующих в единственно истинную веру. 

С самого зарождения ислам расширял своё влияние путём завоеваний; 

христианство, когда для того имелись возможности, поступало так же. 

Концепции «джихада» и «крестового похода» не только сходны между 

собой, но и отличают эти две религии от прочих основных мировых 

религий...» [236]. 

Следует заметить, что история католической церкви дает много 

примеров мирного сосуществования с другими религиями и, в частности, с 

исламом. Отметим, что католическая церковь впервые в своей истории 

документально провозгласила принципы своих взаимоотношений с другими 

религиями, основанные на стремлении понять, что объединяет людей, в 
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Декларации «Nostra  Aetate» («В наши времена») на II Ватиканском Соборе в 

1965 г. Церковь, признавая наличие разногласий между христианами и 

мусульманами в прошлые столетия, заявила, что готова к открытому диалогу 

с нехристианским миром.  

Декларация отмечает наличие доктринальных сходств между 

христианством и исламом, что должно способствовать диалогу[237]. 

Католическая церковь призвала мусульман забыть прошлое, сделать усилие 

для достижения взаимопонимания во имя достижения мира, свободы, 

социальной справедливости и моральных ценностей для всех людей. 

Оживление контактов между католической церковью и миром ислама 

началось во время папства Павла VI и Иоанна Павла. При посещении разных 

 стран они старались найти время для встреч с лидерами других религий, 

включая ислам.  

В этой связи можно подчеркнуть, что первая официальная встреча 

христиан и мусульман прошла 16 -20 декабря 1970 г. в Ватикане. Важными 

вехами во взаимопонимании конфессий стали исламо-христианская встреча в 

Ливане 18 июля 1972 г. под эгидой Всемирного Совета Церквей, исламо-

христианский конгресс в Кордове (9 - 15 сентября 1974  г.), исламо-

христианский коллоквиум в Тунисе (11-17 ноября 1974 г.), положившие 

начало диалогу между этими конфессиями.  

Надо отметить, что они принимали представителей ислама в Ватикане 

для обсуждения проблем, представляющих взаимную обеспокоенность. 

Особо стоит отметить визит папы Иоанна Павла II в Марокко (1985), где он 

адресовал свое послание большой группе мусульманской молодежи, и в 

Тунис (1996), где была озвучена возможность проведения диалога в 

средиземноморском регионе. С этого времени работа по установлению 

связей между двумя религиями приобретает планомерный характер.  

Представаляется важным подчеркнуть, что большой отклик получила 

инициатива папы Иоанна Павла II по приглашению религиозных лидеров в 

Ассизи в 1986 г. для проведения совместной молитвы о мире во всем мире. 
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Ассисизские встречи стали носить регулярный характер, на них собираются 

представители практически всех вероисповедний. В 1969 г. было 

опубликовано Руководство по организации диалога между мусульманами и 

христианами, разработанное специально созданным Секретариатом 

Понтифика по межрелигиозному диалогу. Книга была переведена на многие 

языки, включая арабский. С 1968 г. Секретариат ежегодно публикует 

послание мусульманам по случаю окончания месяца Рамадан. В целом, 

диалог между указанными религиями ведется по четырем направлениям: 

диалог о жизни, диалог действий, диалог по насущным проблемам, диалог по 

религиозным вопросам.  

Следует заметить, что позиция Православной церкви по отношению к 

межрелигиозному диалогу была изложена в Ответе Патриарха Московского 

и всея Руси Алексия II на Открытое письмо 138 мусульманских богословов, 

получившем широкую международную известность [238]. Предложение 

представителей ислама рассматривать любовь к Богу и любовь к ближнему 

как основу для конструктивного диалога между исламом и христианством 

как в теоретическом, так и практическом аспекте нашло в лице Патриарха 

полное понимание и поддержку. Патриарх считал возможным начать 

систематический диалог по различным вопросам, включая доктринальные. 

Естественным продолжением такого диалога должна быть активизация 

научно-исследовательского взаимодействия в области изучения религиозных 

доктрин. Очевидно, Алексий II имел в виду изучение точек соприкосновения 

двух мировых религий в вопросах религиозных догм. В практической 

плоскости результатом диалога могут стать совместные миротворческие 

инициативы и усиление роли религий в преодолении недостатков 

современной общественной жизни. 

Представляется важным подчеркнуть, что в этих условиях очень важно 

выступление священников, пасторов, пресвитеров, любых духовных лиц в 

пользу единства христианских канонов, изложенных в Священном Писании. 

Духовные лица постоянно должны подчёркивать сходство между 
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различными религиями не в плане вероучения, культа, религиозных 

праздников и т.д., а в плане общей трактовки религии как любви Бога к 

человеку, согласия между всеми конфессиями. Необходимо на конкретных 

фактах показывать, что любая религия способствует созданию высокой 

духовности в нашей республике, что явится мостом в установлении дружбы, 

согласия между религиозными конфессиями, укрепит отношения между 

различными верующими, подчёркивая их единство в понимании Бога и 

человека. И в конечном счете, это ещё в большей степени будет 

способствовать укреплению духовного согласия между всеми гражданами 

Республики Казахстан и духовному согласию между Казахстаном и 

остальным мировым сообществом.  

Итак, вполне очевидно, что религия выступает мощным фактором 

создания позитивной духовной, социально-политической атмосферы в 

обществе. И государство, и религиозные объединения заинтересованы в том, 

чтобы духовность, согласие в обществе носило высоконравственный, 

гуманистический характер. Следует отметить, что та лепта, которую вносят 

различные религиозные объединения ислама, христианства и других нашей 

республики в это дело, неоценима.  

Религиозные объединения ислама и христианства Казахстана вносят 

определенный вклад в общекультурный, общеполитический процесс в 

стране. Религия в определённой степени является хранительницей 

культурного, нравственно - политического наследия народа и государства. 

Она может приумножать это культурное, нравственно-политическое 

наследие, принимая непосредственное участие в сохранении, приумножении 

этого наследия. Прежде всего, речь идёт о культурных памятниках, мечетях, 

церквях, которые сегодня восстанавливаются быстрыми темпами в 

различных регионах нашей страны.  

Религия является одной из участниц процесса, который называется 

гуманизацией общества. В силу своей духовной, нравственно-политической 

сущности она придаёт большое значение общечеловеческим, обще-
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казахстанским ценностям, т.е. тем предметам, явлениям, которые имеют 

общечеловеческий, общеказахстанский характер и поддерживаются не 

только светским государством, но и самой религией. В этом большая заслуга 

религиозных объединений ислама и христианства в Казахстане, которые на 

протяжении всей длительной истории своего непростого существования 

были приверженцами, сторонниками этих ценностей, внесли большой вклад 

в сохранение этих ценностей. Наконец, религиозные объединения ислама и 

христианства в Казахстане способствуют развитию проблем гуманизма 

общечеловеческого, общеказахстанского и на мировой арене, поскольку 

исламская и христианская религия - это важный фактор в жизни не только 

 нашего, но и других государств. 

Ярким тому примером может служить официальный визит главы римско 

- католической церкви Папы Иоанна Павла II в 2001г., по 

приглашениюПрезидента РК Н. Назарбаева. Это историческое событие тех 

дней стало незабываемым не только для 300 тысяч католиков Казахстана, но 

и для всего многонационального, многоконфессионального нашего 

государства. Казахстан - первое государство в СНГ и Азии, с которым 

Ватикан подписал « Соглашения о взаимоотношениях». 

 Этому способствует проведение на международном уровне Съездов 

лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят каждые три 

года по инициативе Главы государства в г.Астане. I Съезд состоялся 23-24 

сентября 2003 г., II Съезд - 12-13 сентября  2006 г., III Съезд - 1-2 июля 2009 

г., IV Съезд - 30-31 мая 2012г ., V Съезд - 10-11 июня 2015 г. Участниками 

съездов были   главы крупнейших конфессий всего мира, известные 

политики и представители международных организаций.  

Также небходимо помнить о том, что плодотворный диалог конфессий 

возможен, если наше государство будет последовательно и неуклонно 

предоставлять права и свободы верующих. 



181 
 

Поэтому, в заключение следует сказать, что для формирования 

пространства межрелигиозного диалога в Казахстане необходимо, на наш 

взгляд, осуществить следующие конкретно-практические шаги: 

 -создать в стране обширную базу данных на все религиозные 

объединения и организации, действующих в мире и представленных в 

Казахстане; 

 -проведение регулярных встреч, конференций с участием госу-

дарственных деятелей, ученых-религиоведов, представителей неправи-

тельственных организаций; 

 -публиковать издания, призванные к более глубокому ознакомлению 

верующих разных конфессий с вероучениями и повседневной практикой 

друг друга: справочники, энциклопедии, хрестоматии, учебные пособия по 

религиоведению, истории религий и т.п.;  

-выработать новые формы межконфессионального диалога, как 

«собрания межрелигиозного согласия», при этом представляющий 

определенную конфессию выступил бы с докладом о своей религии, 

основателе,  их положительном влиянии на общество.  

 

3.3 Современное состояние взаимодействия казахстанского 

государства и религии, межэтнических и межконфессиональных 

отношений  

Специфическая полиэтническая структура населения в Республике 

Казахстан во многом определяет ее современную религиозную ситуацию. В 

этой связи можно сказать, что изучению религиозной проблематики в 

последнее время стали уделять большое внимание. Основной причиной столь 

особого внимания к данному вопросу объясняется усилением роли 

религиозных организаций в общественной жизни Республики. 

 Как известно, религия все в большей степени оказывает влияние на 

политику, межэтнические и межконфессиональные отношения, духовно-

культурное развитие современного казахстанского общества. Наблюдается 
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повышение авторитета и статус религии, расширяются ее социальные 

функции, растет число верующих. Необходимо отметить, что существует 

угроза, что религия может сыграть роль идеологии и сильно влиять на 

политику.  

В этих условиях государство и общество должны учитывать 

историческое, культурное, национальное, религиозное своеобразие 

Казахстана и поддерживать конфессиональные структуры, национально-

культурные центры, которые внесли и в состоянии вносить позитивный 

вклад в построение независимого государства, в создание духовных основ 

развития многочисленных народов страны, объединенных вокруг 

нациообразующего казахского этноса. На это должна работать «Доктрина 

национального единства Казахстана», пронизанная созданием равных 

возможностей для всех казахстанских граждан, несмотря на их разное 

происхождение и религиозное верование.  

Отметим, что сегодня религиозная ситуация в республике 

характеризуется следующим рядом тенденций:  

Во-первых, за последнее десятилетия казахстанцы испытали раскре-

пощение религиозного сознания.  

Во-вторых, заметно возросла активность объединений, являющихся 

нетрадиционными для Казахстана.  

В-третьих, выросло число нелегальных религиозных и 

псевдорелигиозных объединений и общин.  

В-четвертых, активизировались процессы, связанные с попытками 

политизировать деятельность ряда конфессий.  

В-пятых, наметилась тенденция на омоложение религиозных групп, 

особенно нетрадиционной направленности.  

В-шестых, нельзя не заметить и попытку псевдоисламских 

экстремистских групп проникнуть на территорию Казахстана и 

дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.  
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В-седьмых, в стране наметился раскол, вызванный, в первую очередь, 

внешним влиянием, проникновением в Казахстан чуждых и ранее 

нехарактерных течений ислама. 

 В этой связи необходимо отметить, что религиозное возрождение 

проходит в непростой социально-политической обстановке, взаимодействия 

со сложными процессами в духовной жизни общества, что порождает 

множество проблем. Как показывает политологический анализ, история 

взаимоотношения религии и государства весьма противоречива. С первых 

дней своего возникновения все религиозные учения выступали как 

реформаторские движения и входили в состояние конфликта с государством. 

Однако по мере того, как духовенство занимало главенствующую роль в 

обществе, оно становилось все более реакционным и нетерпимым. И здесь 

чрезвычайно важным является признание идеи развития религии, ее 

непрерывной эволюции, ибо отрицание этой истины ведет к развитию 

догматизма и непрерывному конфликту между религией и обществом. 

Следовательно, настаивая на незыблемости понимания сути религиозных 

учений и отрицая возможность пересмотра отдельных его положений, 

способствуем консерватизму религии, ее постепенному вырождению. 

Процесс эволюции религиозных взглядов можно проиллюстрировать на 

очень простых примерах.  

Следует сказать, с какой враждебностью воспринимало духовенство 

революционные научные открытия и технические изобретения своего 

времени. Было время, когда появление телефона и телевизора объяснялось 

происками шайтана, считалось недопустимым использовать электрический 

свет для освещения мечетей, прибегать к помощи врачей, а при совершении 

хаджа категорически запрещалось пользоваться самолетами и авто-

транспортом. Отсюда следует весьма важный социально-политологический 

вывод о необходимости культивирования терпимости, полемики 

инновационно-политологического подхода, критического взгляда на 

устоявшиеся стереотипы. Конечно же, мечеть или церковь не в состоянии 
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сама решить эту задачу. Поэтому главная миссия государства заключается в 

том, чтобы содействовать реформированию религиозных институтов.  

Следовательно, государство должно принимать активное участие в 

трансформации, эволюции, модернизации религии в стране. Одним из 

важнейших политологических вопросов обеспечения межэтнического, 

межконфессионального согласия в Казахстане являются проблемы 

формирования оптимальной модели взаимоотношений между государством и 

религиозными объединениями. На практике существует три формы 

автономного существования государства и религиозных организаций.  

В первом случае государство определяет предпосылки, при наличии 

которых признает за мечетью или церковью публично-правовую или частно-

правовую правоспособность. Другими словами, признается, что религиозные 

организации играют особую роль в государственной и общественной жизни, 

и косвенно они способствуют достижению государственных задач и целей. 

Это признание базируется на оценке места и роли религии в обществе, силе 

традиции в нем, социальном составе религиозных организаций, их 

численности и возможностей оказать помощь государству в осуществлении 

его задач и целей.  

Как известно, в зависимости от характера общества отношения между 

государством и мечетью или церковью могут строиться на двух принципах. 

В традиционных обществах государство предоставляет мечети, церкви 

специальную защиту и различные привилегии, разумеется, в прямой 

зависимости от своих оценок роли и значения мечети, церкви. В плюральных 

обществах гражданам предоставляется некоторая свобода в выборе той или 

иной веры.  

Надо сказать, что во втором случае государство устанавливает четкую 

границу между внутренними делами мечети, церкви и делами государства. 

Кроме того, оно определяет объем так называемых смешанных дел, т.е. 

устанавливает меры надзора, которые можно осуществлять в отношении 



185 
 

религиозных дел, поскольку последние не являются чисто внутренними, а 

имеют интерес и для самого государства.  

Как показывает практика, государство считает возможным оставить за 

собой право признать большую правообразующую силу за одной или двумя 

конфессиями, а другим в таком широком признании отказать. Тут все зависит 

от общей установки, которую займет государство в отношении различных 

вер и вероисповедных групп, в зависимости от их значения для государства. 

Как видим, самая существенная проблема в этой группе взаимоотношений, 

каким образом в условиях законодательно определенных равенства всех 

конфессий, свободного выбора гражданами характера веры и равенства всех 

вероисповедных групп, обезопасить государство и граждан от влияния 

некоторых религиозных сект. По-видимому, подход здесь должен быть 

дифференцированным, учитывающим, во-первых, разницу в системе «секта -

денфминация - церковь», а во-вторых, характер и направленность» 

деятельности конкретной секты. Деятельность антиобщественных сект 

государство не только может, но и обязано запретить. И это - отнюдь не 

показатель недемократичности. Вполне демократичное государство Франция 

пошла на такое решение, законодательно запретив деятельность более сотни 

религиозных организаций [239].  

Следует заметить, что государственный надзор может осуществляться, 

например, в отношении назначения на церковные должности, управления 

церковным имуществом, участия церкви в общеобразовательном процессе. 

Хотя в вопросе о подготовке служителей культа государство, как правило, 

придерживается принципа невмешательства, считая это дело чисто 

церковным, тем не менее, и тут свобода эта не может быть беспредельной. 

Прежде всего, государство может следить за тем, чтобы программа 

церковных школ находилась в соответствии с общими нормами образования 

в стране.  

Наконец, государство ограничивает права религиозных организаций в 

связи с судебной деятельностью. В своих внутренних делах, по общему 
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правилу, например, церковь может иметь собственную юрисдикцию, но 

когда возникает вопрос об определении государством своего отношения к 

юрисдикционным делам церкви, нужно указать прежде всего на то, что 

государство заинтересовано, чтобы церковные суды иерействовали бы в 

противоречии с общими принципами правового порядка. 

 Как видим, третий случай представлен так называемой «советской 

моделью», в которой государство игнорирует церковь или мечеть как 

самостоятельную величину. Суть этой модели сводилась к атеизму как 

государственному мировоззрению, но с существованием церкви, мечети как 

номинально автономной единицы и признанием в законодательном порядке 

положений о свободе совести, отделении религиозных объединений от 

государства, равенстве всех религий перед законом и равноправии граждан 

независимо от их отношения к религии.  

Следовательно, эта модель изначально была обречена на провал, 

поскольку игнорировала религию как социально значимое и 

предшествующее возникновению государства явление. По мнению 

казахстанского ученного А.И.Артемьева, наряду с гуманными, 

демократическими формами секуляризации могут существовать 

насильственные, административно-бюрократические, антигуманистические и 

антидемократические формы секуляризации. В подобных случаях 

государство, «в принципе» ориентируясь на гуманистически-секулярную 

модель развития, ослабление или полное прекращение конфронтации с 

церковью, в действительности давит на религиозные организации и 

верующих, создавая новые очаги недовольства и фанатизма, способствуя 

возрождению традиции гонения за веру[240].  

Таким образом, отношение государства к религиозным организациям 

может принимать различные формы, и зависит это главным образом от 

характера самой религии, степени ее влияния в обществе, исторических 

особенностей взаимоотношений с государством, численности приверженцев, 

структуры самой религиозной организации и т.д. Однако вышеприведенный 
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обзор доказывает один непреложный факт: религия продолжает играть свою 

роль в обществе, пусть и меньшую, но все-таки социально значимую. И 

отмахнуться от этого факта государство не может.  

Следует заметить, что говоря о взаимоотношениях государства с 

религиозными организациями, особенно в контексте казахстанских реалий, 

нельзя не обратить внимание на специфику этих взаимоотношений в странах 

традиционного Востока, где не утратили значения внегосударственные 

механизмы поддержания конформного поведения и стабильности общества, 

включая нравы, обычаи, этикет, ритуалы и т.д.  

Безусловно, эта проблема выходит за рамки отношений государства и 

религиозных организаций. Отметим, что на процесс трансформации в 

странах Востока оказали влияние множество факторов: колониальное 

наследство, влияние метрополии, уровень социально-экономического 

развития и т.д. Но главным, на наш взгляд, было различие цивилизационного 

фундамента в странах традиционного и современного Востока и степени 

прочности традиций государственности в них, где можно выделить три 

крупных блока: индо-буддийский, конфуцианский и исламский религиозно-

цивилизационные фундаменты, на которые оказывали влияние в ряде стран 

католицизм, а в ряде - православие. Поликонфессиональность современного 

Казахстана требует, на наш взгляд, особо внимательного отношения ко всем 

конфессиям и деноминациям, глубокого и всестороннего, а главное, 

непредвзятого, изучения их вероучения и культовой практики. Все 

религиозные направления, если они занимаются религиозной, а не 

политической деятельностью, должны иметь в Казахстане равные условия 

для своего функционирования. Государство не должно допускать, с одной 

стороны, вмешательства в каноническую деятельность, а с другой - выхода 

той или иной конфессии, деноминации, или того или иного религиозного 

движения и направления за рамки сугубо религиозной деятельности, тем 

более включения в политику, а также любых форм экстремизма или 

насильственного навязывания своего учения.  



188 
 

Отметим, что анализ религиозной ситуации в Казахстане выявил 4 

основные группы возможных конфликтогенных факторов в политическом 

пространстве.  

Первая группа связана с проявлением внутриконфессиональных 

противоречий между Исламом и Православием. Существуют напря-

женности, конфликты между имамами казахской национальности, но 

различной региональной принадлежности. Существуют напряженности, 

конфликты между представителями высшего духовенства, зависящие от 

места получения теологического образования. К примеру, имамы, 

получившие образования в арабских странах, проповедуют ислам в том виде, 

как его обучали там. В то же время они не учитывают религиозную 

специфику на местах. Более того, существует напряженная, конфликтная 

ситуация и между православными общинами, когда управление идет из 

России.  

Вторая группа конфликтогенных факторов связана с обостряющейся 

межконфессиональной конкуренцией. Против деятельности нетрадиционных 

религий выступает как ДУМК, так и Русская православная церковь.  

Третья группа конфликтогенных факторов связана с возможными 

противоречиями между государством и религиозными объединениями [241].  

Следует подчеркнуть, что в ряде стран мира идет процесс защиты от 

деятельности нетрадиционных религий. Так, Греция, в которой 97% 

населения номинально принадлежат к православию, признала православную 

церковь государственной. Заметны признаки придания статуса госу-

дарственной религий в законодательствах Германии, Испании, Норвегии, 

Аргентины, Великобритании, ряда других государственных государств [241]. 

Необходимо отметить, что в наши дни резко возрастает не только роль 

религии и её институтов, но и взаимная терпимость, толерантность. Подход к 

построению толерантного общества, общества с высокой культурой 

межрелигиозных отношений не является проявлением идеализма. Он доказал 
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свою эффективность во всем мире и имеет глубинные связи с процессами, 

определяющим политическое лицо современных религий Казахстана. 

 Необходимость проведения такой политики определяется не только 

поликонфессиональной составляющей духовной палитры нашей страны, но и 

вызовами повседневности. Это повлекло глубокие изменения, прежде всего, 

в осознании роли и места религии в современном обществе и стимулировало 

поиск новых форм взаимоотношений религии и государства. Можно 

высказать предположение, что сами лидеры религиозных объединений не 

могут и не смогли бы отвечать на вызовы новейшего времени в одиночку, 

прежде всего, в силу многоконфессиональности и канонических 

расхождений. И дело, очевидно, даже не в санкционировании и координации 

их действий со стороны мировых духовных центров. Здесь, скорее всего, 

представляется важным мотив ответственности за религию как групповой 

символ самобытности, для чего требуется большая степень политической 

зрелости и мужества.  

Следует отметить, что организующая роль центра или лидеров какой-

либо одной религии весьма существенно ограничивается перечисленными 

выше факторами. Межрелигиозное согласие и мир далеко не всегда 

естественно вытекают из повседневной практики различных религий даже 

при проведении её лидерами продуманной и взвешенной политики. 

Примеров тому множество, в том числе и самых новых. Как следствие, резко 

повышается роль надконфессиональных институтов, которые могли бы взять 

на себя всю ответственность по организации и претворению в жизнь 

подобных функций, ни коей мере не заменяя при этом религиозные 

институты и не затушевывая положительную роль религиозных центров, как 

национальных, так и международных. И, как видно из политологического 

анализа опыта проведения съездов в Астане, вполне оправданной и 

безальтернативной была роль государства в их организации, особенно на 

предварительном этапе.  
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Следует сказать, что в этом отношении положение государства и 

религиозных объединений в Казахстане характерно для постсоветских 

государств. Все их религиозные центры, за исключением ислама, 

расположены за пределами страны. Это в существенной степени придает 

осторожность при определении их позиций по отношению других конфессий. 

Как следствие, для них важна поддержка со стороны такого важнейшего 

института общества, каким является светское государство. И это не 

естественный патернализм или примитивное по форме следование духу, 

параграфам и букве правил, определяющих положение религиозных 

объединений в обществе, а совершенно иное по природе явление. Оно 

гораздо более сложное и предусматривает налаживание естественного 

взаимодействия государства как демократического института, 

представляющего интересы всех его граждан, вне зависимости от их 

отношения к религии или к тому или иному конфессиональному 

направлению. 

Следует также отметить, что на перечисленные выше трудности 

естественным образом накладывается и такое своеобразное явление, как 

определение места тех или иных конфессий внутри религиозных иерархий и 

сообществ, т.е. то, что называется термином «идентификация». При этом на 

государство, его органы нередко возлагается несвойственная им функция 

идентифицировать религиозное объединение, хотя сам факт заявление какой-

либо религиозной общности о себе является достаточным для 

идентифицирования его в качестве такового. Вместе с тем, данная проблема 

приобретает неожиданное звучание в определении традиционности или не- 

традиционности религиозных новообразований. Тем сам закладывается 

конфликтный потенциал, который призван разрешить авторитет 

государственной власти.  

Частично это достигается при регистрации религиозных объединений 

при фиксировании религиозной принадлежности, религиозного состояния.  
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Наиболее сложные вопросы, с точки определения границ в сфере 

взаимоотношений «религия-государство», на наш взгляд, сосредоточены на 

проблеме идентификации.  

Вполне очевидно, что правовые, политологические и религиоведческие 

аспекты этой проблемы до настоящего времени недостаточно проявлялись в 

правоприменительной практике, вследствие недостаточной теоретической 

разрешенности.  

Итак, отмечая положительные итоги развития межрелигиозных, 

религиозных и государственных отношений в Республике Казахстан за 

последние 25 лет, можно отметить в качестве положительного рост как 

абсолютного количества всех религиозных объединений, существовавших 

здесь ранее, так и возникновение новых течений, пришедших с Востока и 

Запада. Здесь следует подчеркнуть, что по данным Министерства по делам 

религии и гражданского общества Республики Казахстан, с каждым годом 

растет количество  зарегистрированных миссионеров. Так, в 2014 г. - 490, в 

2015 г. - 500, по состоянию на 1 октября 2016 года количество миссионеров 

составило 510 человек. По стране наблюдается динамика роста количества 

религиозных объединений и их филиалов. В частности, в 2014 году их 

количество составило 3514; в 2015 году - 3596, на 1 октября 2016 года - 3636 

объединений, представляющих 18 конфессий. Из них 2529 - исламские, 331 - 

православные, 84 - католические, 666 - протестантские, 7 - иудейские, 8 - 

Общество сознания Кришны, 6 - бахай, 2 - буддизм, мормоны - 2 и 1 - 

объединение мунитов [242].  

Необходимо отметить, что религиозные отношения в Казахстане 

регулируются рядом законодательных актов РК, среди которых Конституция 

РК, Гражданский Кодекс РК, Закон РК «О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях». Свобода вероисповедания в Казахстане 

гарантируется 22 статьей Конституции РК, в которой закреплено, что 

«каждый имеет право на свободу совести»[243]. Ко всему прочему, для 

укрепления единства народа Казахстана правительством постоянно 
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проводятся действия по реформированию законодательных актов 

межконфессионального и межэтнического согласия. Так, в октябре 2011 г. 

Глава государства подписал Закон «О религиозной деятельности и 

религиозных объединениях. Также Н. Назарбаев подписал сопутствующий 

ему закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам религиозной 

деятельности и религиозных объединений», который предусматривает 

перерегистрацию религиозных организаций и запрещает 

незарегистрированную религиозную деятельность на территории республики 

[244].  

В связи с этим заметим, что растет  количество зарегистрированных 

миссионеров. В частности, в 2014 г. – 490, в 2015 г. – 500, по состоянию на 1 

октября 2016 года количество миссионеров составило 510 человек [242].  

В стране  действует  260 специальных помещений. В этой связи 

отметим, что по состоянию на 1 октября 2016 года функционируют 3436 

культовых сооружений, из них 2528 мечетей, 294 православных, 108 

католических церквей, 490 протестантских храмов и молитвенных домов, 7 

иудейских синагог, 2 буддийских культовых сооружения и 3 молитвенных 

домов Общества сознания Кришны, 4 молитвенных домов бахаи [242].  

Необходимо иметь в виду, что обеспечивается мирное сосуществование 

различных этносов и конфессий, и при этом ведется борьба с религиозным 

экстремизмом. В связи с этим приняты законы Республики Казахстан «О 

противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года и в ноябре 2015 г. 

Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по 

противодействию терроризму. Для борьбы с экстремизмом предусмотрены 

следующие меры:  

- запрет пропаганды национальной и религиозной ненависти и вражды;  

- запрет на создание и деятельность общественных и религиозных 

объединений, стремящихся разжечь социальную, расовую, национальную и 

религиозную рознь; 
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 - запрет на создание и деятельность организаций, стремящихся к 

насильственному изменению основ конституционного строя Республики 

Казахстан, направленных на подрыв безопасности государства, создающих 

незаконные вооруженные формирования.  

Также обеспечивается реализация Государственной программы по 

противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике 

Казахстан на 2013-2017 годы. 

Необходимо отметить, что существует налаженная система  для 

проведения религиоведческой экспертизы, направленная  на  

противодействие распространению экстремистской религиозной литературы 

по  стране. Проведение экспертизы регламентируется  3 подзаконными 

актами, включающие стандарты и регламенты, этапы и механизмы 

проведения экспертизы.  

Следует сказать, что во взаимодействии с местными исполнительными 

органами во всех регионах республики созданы информационно-

разъяснительные группы. Они  включают представителей местных 

исполнительных органов и правоохранительных структур, духовенство, 

научную общественность, теологов, религиоведов.  

Отметим, что членами данных групп в 2013 году проведено 3,5 тыс. 

мероприятий с охватом населения более 1,4 млн. человек, в 2014 году - 

свыше 17 тыс. мероприятий с охватом более 1,6 млн. человек, в 2015 году 

более 18 тыс. мероприятий с общим охватом более 1,5 млн. человек. По 

состоянию на 1 октября 2016 года организовано 18 тысяч мероприятий, охват 

составил 1,4 млн. человек [242].  

Как известно, для работы с журналистами создан Методический совет 

по освещению в СМИ религиозной тематики. Два раза в год проводятся 

семинар-тренинги для представителей СМИ. Укреплению авторитета 

Казахстана на международном уровне способствует проведение Съездов 

лидеров мировых и традиционных религий, которые проходят каждые три 

года в г.Астане.   
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Таким образом, как показывает политологический анализ, государство 

охраняет законную деятельность религиозных объединений, гарантирует 

свободу вероисповедания, обеспечивает равенство конфессий перед законом. 

Казахстанское общество воспринимает религию, религиозные объединения 

как часть культуры народа, как носителей общечеловеческих ценностей и 

важнейший фактор духовно-нравственного возрождения страны.  

Как показывает мировая и казахстанская практика, современные 

отношения государства и религиозных объединений нередко харак-

теризуются как специфическое партнерство, т.е. они выступают совместно в 

тех отношениях, которые относятся непосредственно ко всему обществу, 

сотрудничая во имя общего блага. Так, государство и конфессии во многих 

светских государствах, в том числе и в Казахстане, тесно сотрудничают в 

решении социальных вопросов (миссия милосердия конфессий); разрешении 

вооруженных конфликтов (миротворческая миссия); объединении общества 

для решения его духовно-нравственных проблем (коммуникативная и 

интегративная функции); формировании определенного мировосприятия, в 

том числе отношения к государственной власти, политике, к мировым 

событиям (идеологическая функция), а также в сфере нравственного 

контроля за поведением и поступками верующих (функция социального 

контроля) и в укреплении связей с единоверцами и последователями веры за 

рубежом (международное сотрудничество) [245].  

Следовательно, все это способствует формированию новых прог-

рессивных отношений между религией и государством и развитию 

религиозной мысли, взаимоотношению межэтнических и межкон-

фессиональных отношении. Большое значение играет политическая, 

общественная активность религиозных личностей. И здесь самым ярким 

примером является миротворческая миссия покойного Иоанна Павла II. 

Миссионерская деятельность этого человека получила всемирное признание 

и могла бы служить хорошим примером для многих мусульманских лидеров.  
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Надо заметить, что в целом обретение независимости Казахстаном дало 

новый толчок возвышению роли и статуса религии в обществе. При этом 

хотелось бы отметить, во-первых, возвышение статуса религии в новых 

условиях явилось результатом организованного движения, а не стихийного 

процесса. Во-вторых, рамки этого движения расширились от ограниченного 

круга людей до многочисленного отряда самых разных слоев населения.  

В связи с этим следует отметить, что в сегодняшнем Казахстане в 

основном разработана нормативно-правовая, нравственно-политическая база 

функционирования религиозных объединений, однако много трудностей 

порождает фактически двойственный статус религии в казахстанском 

государстве. По закону власть не имеет право вмешиваться в религию, но в 

связи с возникающими угрозами оно вынуждено регулировать эту сферу. 

Государство обречено выйти за пределы «прокрустова ложа», в которое оно 

себя загнало формулировками о невмешательстве в дела религии. Как 

показывает политологический анализ, основная причина  напряженности или 

конфликтов в Казахстане заключается в том, что в своих отношениях с 

религиозными организациями государство стремится полностью подчинить 

их себе и тем самым обезопасить общество. Усилия направлены не на то, 

чтобы использовать религиозный фактор в качестве конструктивной 

составляющей, а прежде всего, в его подавление и беспрекословное 

подчинение. Между тем, не только возможно, но и необходимо использовать 

эту громадную общественную энергию в решении важных социальных, 

политических задач, а также в укреплении межэтнических и 

межконфессиональных отношение и их взаимодействия.  

Религиозные деятели Казахстана могли бы внести большой вклад не 

только в нравственное воспитание молодежи, но и в борьбу с преступностью, 

распространением наркотиков, коррупцией. Духовенство могло бы немало 

сделать для решения экологических проблем, для развития науки и 

образования, межэтно-конфессионального развития. Хотим мы этого или нет, 

но процесс внедрения религии в общественную, политическую, нацио-
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нальную жизнь начался, он с каждым годом все более нарастает. Одна из 

причин того, что официальное духовенство в лице мусульманства и 

православия не выдерживает конкуренции с зарубежными идеологами, на 

наш взгляд заключается в том, что, находясь под полным контролем 

государства, оно избегает обсуждения острых социальных, политических, 

национальных проблем и не в состоянии отвечать на вопросы, возникающие 

у людей.  

Все это свидетельствует о том, что в условиях современных модер-

низационных процессов, идущих в Казахстане, необходимо придавать 

важное значение вопросам формирования мультикультурного пространства, 

культурной и этнической толерантности в сравнительно-политическом и 

правовом контексте - тщательного изучения опьгга (позитивного и 

негативного) других полиэтнических государств в сфере развития 

межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующие политологические 

выводы:  

-реально действующие в Казахстане принципы межэтнического и 

межконфессионального согласия и толерантности необходимо постоянно 

поддерживать и укреплять. В этих целях как государственным органам, так и 

институтам гражданского общества важно вести постоянный и 

систематический мониторинг религиозной, этнической ситуации в стране для 

того, чтобы добиваться постижения сути разворачивающихся процессов в 

этой сложнейшей сфере еще до того, как те или иные (особенно негативные) 

процессы начнут демонстрировать свою неожиданную глубину и 

неоднозначность; 

 -необходима разработка и принятие Государственной программы 

развития государственно-религиозных отношений в Республике Казахстан и 

казахстанской модели межэтноконфессионального согласия, которые 

должны дать импульс дальнейшему совершенствованию нормативно-
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правовой базы свободы совести и правового статуса религиозных 

объединений;  

-государству необходимо поставить мощный заслон деятельности 

нетрадиционных и псевдорелигиозных общин, а также активизировать 

диалоги и дискуссии с религиозными общинами;  

-в вопросе профилактики религиозного экстремизма необходимо 

усилить работу правоохранительных органов. В частности, ужесточить 

порядок движения религиозной из-за рубежа и их издания на местах. Ввести 

в состав таможенных служб специалистов - религиоведов;  

-на всех уровнях власти, общественных организаций, со страниц СМИ 

должна вестись пропаганда мира и согласия между Востоком и Западом, 

Азией и Европой, между религиями и народами. В частности, необходимо в 

СМИ вести самую широкую пропагандистскую работу о добрых 

взаимоотношениях религий, этноконфессий с древнейших времен, в первую 

очередь, между исламом, христианством и католичеством в много-

национальном политическом поле; 

 -необходимо усилить социальную, политическую защиту мало-

обеспеченных слоев казахстанского общества, так как именно они становятся 

объеқтом деятельности миссионеров, экстремистов и террористов, махровых 

националистов;  

-необходимо значительное внимание уделять кадровой работе.  

При подготовке имамов, священнослужителей, акцент сделать на 

подготовке территории Казахстана по тем образовательным программам, 

которые не угрожают национальной безопасности страны. При отправке на 

учебу в арабские, мусульманские страны отправлять тех, кто прошел 

определенную образовательную подготовку в Казахстане, а также патриота, 

который имеет определенный жизненный опыт;  

-государству и традиционным конфессиям Казахстана необходимо 

организовать совместную работу по выработке и внедрению новой системы 

морально-этических ориентиров для казахстанского общества, добиваясь при 
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этом снижения этноконфессиональной напряженности, фанатизации, 

экстремизации массового сознания казахстанцев на псевдорелигиозной 

основе. 

 

 3.4. Современные межконфессиональные отношения в Кыргызской 

Республике в контексте сравнительного анализа с Казахстаном  

Прежде всего, следует сказать, что процессы межконфессиональных 

отношений в Казахстане и Кыргызстане имеет много общего. Поэтому мы 

решили кратко рассмотреть современные межконфессиональные отношения 

в контексте сравнительного анализа с Казахстаном. К началу 90-х гг. ХХ в 

векаКыргызстане были представлены в основном две конфессии: суннитский 

ислам и православное христианство, а на территории бывшего СССР 

действовали общины: баптистов, адвентистов, пятидесятников, католиков и 

Свидетелей Иеговы. Процесс демократизации государственной и 

общественной системы в Кыргызстане привел к естественному развитию 

религий, что способствовало возникновению в Кыргызской республике 

новой религиозной ситуации. Политику государственного атеизма сменило 

демократическое решение религиозного вопроса для свободного 

мировоззренческого и вероисповедного самоопределения [246].  

В результате число религиозных организаций резко увеличилось, 

поэтому следует заметить:  

- До 1991 г. в Кыргызской Республике официальное признание получили 

25 храмов и приходов Русской Православной Церкви и 39 соборных мечетей 

(около 1000 мечетей действовали без получения официального статуса).  

Не было религиозных учебных заведений, религиозных периодических 

изданий и литературы. Очень ограниченное количество людей могли 

совершать паломничество в Мекку – Хадж (Умра).  

В зарубежных религиозных учебных заведениях обучались единицы. 

Иностранным гражданам был запрещен въезд по вопросам религии. Также 

был запрещен завоз религиозной литературы, поскольку атеизм в СССР был 
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провозглашен в качестве государственной политики. Были некоторые 

ограничения на проведение религиозных праздников и обрядов. Верующие 

обучались в нелегальных исламских школах (худжира) на территории 

Средней Азии[247].  

Надо отметить, что обеспечение реальных условий на создание прочной 

основы прав человека, свободу совести и власти закона в период 

независимости и демократизации в Кыргызстане оказало влияние на 

действительное развитие религии и религиозных организаций. Отметим, что 

буквально в течение одного десятилетия в структуре конфессионального 

пространства Кыргызстана произошли коренные изменения. В настоящее 

время Кыргызстан считается многоконфессиональной страной, 

насчитывающей более 23 религиозных направлений [248]. Они появились в 

результате, во-первых, легализации и возобновления деятельности ряда 

религиозных направлений, которые не имели официального признания и 

преследовались государством, во-вторых, в результате интеграционных 

процессов и проникновения новых для Кыргызстана религий. 

Законодательство Кыргызстана, отвечающее общепризнанным мировым 

нормам, открыло большие возможности свободно исповедать религии и 

совершать религиозные обряды и культы. Получили свое развитие, используя 

предоставленные права и свободу, не только раннее действующие 

религиозные организации, но и новые религиозные течения [249]. Как было 

отмечено выше, наряду с существующими религиозными конфессиями на 

сегодняшний день в Кыргызстане насчитываются более 45 храма и приходов 

Русской православной церкви, из них 1 женский монастырь, 2 религиозные 

организации православного направления (не относящиеся к РПЦ) (0 - до 

1991г.), 3 общины католиков (0 - до 1991г.), 2 иудейские общины (0 – до 

1991г.), 1 буддийская община (0 - до 1991г.), 216 религиозных объектов 

протестантского направления (0 - до 1991г.), в том числе, 20 миссий 

зарубежных конфессий, 11 учебных заведений, 7 центров, фондов и 
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объединений, кроме того, действуют 12 общин Бахаи (0 - до 1991г.). Более 

1000 иностранных миссионеров (0 - 1991г.).  

Следует сказать, что на территории Кыргызской Республики действуют 

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК), 9 казыятов 

(территориальные структуры ДУМК), а также 1600 мечетей, из которых 1042 

прошли учетную регистрацию (около 400 на стадии подготовки к учетной 

регистрации), 25 центров, фондов и объединений ислама, 3 миссии 

зарубежных конфессий ислама. В настоящее время действуют 7 исламских 

институтов и 41 медресе и классов по изучению Корана, отдельные из них 

обрели статус исламских институтов [250].  

Необходимо иметь ввиду, что веротерпимость, присущая народам 

Кыргызстана, религиозные обряды и культы ислама, христианства перешли 

не только в быт кыргызов, русских и других народов Кыргызстана, став 

важной составной частью не только характера, культуры, но и получили 

признание на государственном уровне как религиозные праздники: всеми 

народами Кыргызстана совместно отмечаются мусульманские праздники 

«Орозо айт», «Курман айт» и Христианский «Рождество Христово»[251].  

Ситуация по религиозным организациям в виде краткого табличного 

формата и пояснительного варианта выглядит следующим образом:  

 

Таблица 3.1.  

Информация по религиозным объектам в Кыргызской Республике 

№ Христианство Количество 

объектов 

До 1991 года 

1 Православие, (Русская Православная 

Церковь) в том числе женский 

монастырь 

44 

1 

25 

0 

2 Религиозные организации 

православного направления (не 

2 0 



201 
 

относящиеся к РПЦ) 

3 Христианские религиозные 

организациив том числе: 

219 0 

4.1 Общины католиков 3 0 

5.2 Баптисты 36 0 

6.3 Христиане Адвентисты Седьмого дня 18 0 

7.4 Пятидесятники 36 0 

8.5 Свидетели Иеговы 40 0 

9.6 Лютеране 19 0 

10 Неденоменированные религиозные 

организации протестантского 

направления 

16 0 

11 Пресвитериане 13 0 

12 Христианские организации 

харизматического направления 

7 0 

13 Миссии зарубежных конфессий 20 0 

14 Религиозные учебные заведения  

В том числе высшие: 

11 

2 

0 

 

 

 Примечание: 7 центров, фондов, объединений, входящих в число 

крупных религиозных организаций 

 Иудаизм 1 0 

 Буддизм 1 0 

 

 Религиозные объекты других 

направлений в религии (общины бахаи-

12, универсальная церковь-1, 

сайентологическая церквь-1, 

16 

 

0 
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лютеранская церковь «Конкордия»-1, 

мессианская еврейская община «Бейт 

Иешуа»-1). 

 

Примечание: с 15 июля 2003 года решением Госкомиссии по делам 

религий, по представлению Генеральной прокуратуры Кыргызской 

Республики религиозная деятельность «Универсальной Церкви» 

приостановлена.  

  

 Иностранные граждане-миссионеры, 

прошедшие учетную регистрацию в 

Госкомиссии по делам религии с 1996 

года 

976 

 

0 

 Иностранные граждане-миссионеры, 

проводящие религиозную деятельность 

на территории Кыргызской Республики 

в первой половине 2003 года, 

в том числе: исламские христианские 

138 

 

52 

86 

 

 

№ Ислам Количество 

объектов 

Прошедшие 

учетную 

регистрацию 

До 1991 

года 

1 Исламские религиозные 

объекты в том числе: 

1685 1073 39 

1.1 Духовное управление 

мусульман Кыргызстана 

1 1 0 

1.2 Казыяты 9 6 0 

1.3 Миссии зарубежных 

конфессий 

3 3 0 

1.4 Центры, фонды и 

объединения 

24 24 0 
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1.5 Высшие учебные 

заведения в том числе: 

7 7 0 

1.6 Исламский университет 

Кыргызстана 

1 1 0 

1.7 Институты 6 6 0 

1.8 Медресе 41 27 0 

1.9 Мечети в том числе: 1600 1042 39 

- Ошская область 588 433  

- Жалал-Абадская область 448 300  

- Баткенская область 218 157  

- Таласская область 79 52  

- Иссык-Кульская область 48 21  

- Нарынская область 52 5  

- Чуйская область 147 67  

- Г. Бишкек  20 7  

 

Примечание: до 1991 года на территории Кыргызстана проводили 

свою работу около 1000 мечетей, не получивших официального статуса.  

 

В числе миссий зарубежных конфессий ислама:  

1 Национальная миссия Всемирной ахмадийской мусульманской 

общины в Кыргызской Республике (прошедшая учетную 

регистрацию в 2000 году).  

2 Представительство «Аль Вакф Аль Ислами» 

3 Общественное объединение, Кыргызское отделение 

«Международной исламской организации «Спасения»  

 

Отметим, что на территории Кыргызской Республики эпизодически 

действуют без учетной регистрации, нелегально и подпольно следующие 

религиозные группы: 
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 -Церковь «Сан Мен Муна» незаконно действует под прикрытием 

некоторых общественных объединений, зарегистрированных в Кыргызской 

Республике;  

-Общество «Белое братство» периодически незаконно проводит свою 

работу на территории Кыргызской Республики;  

-Наблюдается деятельность религиозной группы «Фалуньгун»; 

 -Религиозно-экстремистская партия «Хизб-ут Тахрир» (Партия 

освобождения) проводит свою антигосударственную и реакционную 

деятельность на территории большинства Центрально-Азиатских государств;  

-Исламское государство и Леванте.  

Религиозно-экстремистская партия «Хизб-ут Тахрир» в основном свою 

работу проводит среди самых бедных слоев населения, необразованной части 

молодежи, той части населения, которая склонна к нарушению закона, и 

находит поддержку радикально настроенных верующих и неверующих 

людей. 

Представляется важным отметить, что в период 19992015 годов в 

Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях сотрудниками местной 

милиции и подразделениями национальной безопасности задержаны более 

1000 человек, у которых была найдена литература и листовки религиозно-

экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир аль Ислами». Подсудимые 

обвинены по ст. 299 ч. 1. УК КР «возбуждение национальной, расовой, 

религиозной вражды» и по ст. 147. УК КР «посягательство на личность и 

права граждан под видом исполнения религиозных обрядов». В последнее 

время заметно усилилась религиозно-экстремистская деятельность этой 

партии, все больше свою работу она переносит на север республики. Об этом 

свидетельствуют многочисленные задержания членов партии, занимающихся 

противоправной деятельностью в г. Бишкек и Иссык-Кульской области. 

Активизация деятельности экстремистских партий, побудило и 

инициировало Правительство КР направить в ЖК КР проект Закона КР «О 

внесении дополнения в УК КР», в ст. 299 УК КР, предусматривающий меры 
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наказания за изготовление, хранение, распространение, перевозку и 

пересылку видео-аудио кассет, литературы, которые были бы направлены 

обострение национальной, расовой или религиозной вражды и унижение 

национального достоинства. Чтобы проводить более действенную работу 

среди населения страны, были усилены разъяснительные работы, особенно 

на юге страны, где религиозная обстановка резко осложнилась. 

Надо заметить, что за время существования молодого демократического 

государства – Кыргызстан, не было случаев необоснованного приос-

тановления деятельности религиозной организации, а по имеющимся были 

веские на то основания, иногда не зависимые от государства [252].  

Отметим, что деятельность Русской Православной Церкви за границей 

способствовала разжиганию конфликтов на религиозной основе и угрожала 

межконфессиональному согласию, а также в связи с тем, что руководитель 

Православной общины при Храме Покрова Пресвятой Богородицы с. 

Чалдовар Чуйской области Настоятель В. Я. Клипенштейн в течение 

нескольких лет не предоставлял необходимые документы для прохождения 

учетной регистрации. На основании приказа Минюста Кыргызской 

Республики от 22.07.99 г. за № 2156 «О регистрации прекращения 

деятельности Православной Общины при Храме Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Чалдовар Чуйской области Русской Православной Церкви 

Заграницей». Госкомиссия по делам религий от 26 июля 1999 г. приняла 

решение «Считать деятельность Православной общины при Храме Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Чалдовар Чуйской области, Русской Православной 

Церкви Заграницей прекращенной в связи с ее ликвидацией».  

Деятельность Кыргызско-Иранского исламского университета им. 

«Расул Акрам» приостановлена в результате конфликта учредителей, 

расторгнут соответствующий договор и прекращена совместная 

деятельность. Однако учредители с кыргызской стороны осуществляют 

учебный процесс, пройдя процесс регистрации Госкомиссии по делам 

религии [253].  
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Религиозная деятельность Еванельско-Христанской пресвитерианской 

Церкви «Мир» была приостановлена 23.04.1999 года в связи с нарушением 

законодательства Кыргызской Республики, а пастор - гражданин Южной 

Кореи - был депортирован из страны за подделку документов. Буддийское 

общество «Бодхи» в г.Бишкек самоликвидировалось в связи с неимением 

руководителя и прихожан.  

О концепции государственной политики в религиозной сфере.  

За годы независимости в Кыргызской Республике религиозная 

деятельность была либерализирована, ограничения на культовую, 

социальную, производственно-хозяйственную и иную некультовую 

деятельность религиозных организаций были сняты. Были установлены 

цивилизованные государственно-религиозные отношения, в настоящее время 

налаживается конструктивное взаимоотношение государства и религиозных 

организаций, особенно по вопросам общенациональных социальных 

программ. Опыт Кыргызстана изучается многими странами, в том числе и 

европейскими, многие эксперты считают первые шаги Кыргызской 

Республики в проведении политики в сфере религий наиболее удачными 

[254].  

Отметим, что для совершенствования государственно-религиозных 

отношений, государство должно иметь научно-обоснованную, целостную 

модель государственно-религиозного взаимодействия применительно к 

переходному периоду в современном Кыргызстане [255].  

Как известно, государственно-религиозные отношения - важнейший 

элемент внутренней и внешней политики страны. На протяжении всей 

истории Кыргызской Республики эти отношения оказывали как позитивное, 

так и отрицательное влияние на общество. Тем не менее, они всегда были 

значимы для граждан, выделяясь четко обозначенными аспектами 

политического, государственного и религиозно-догматического характера 

[256]. 
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 При решении вопросов этого порядка совершенно очевидно, что 

необходимо определиться по принципиальным вопросам, установить единый 

подход к государственно-религиозным отношениям, только затем закрепить 

их законодательно. По мере углубления демократических преобразований 

актуальность государственной политики в сфере отношений с религиозными 

организациями будет возрастать, ибо свобода совести, свобода убеждений и 

верований, свобода мировоззренческого выбора являются неотъемлемыми 

правами человека и фундаментальными основами правового, демо-

кратического общества [257].  

Надо отметить, что сложность в определении государственно-

религиозных взаимоотношений показывает принятие нового варианта Закона 

Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных 

организациях» в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики, где депутатами 

высказывались совершенно полярные, взаимоисключающие суждения, от 

требований полного запрета всех религий, кроме ислама и православия, до 

требования абсолютного невмешательства [258].  

Необходимо иметь в виду, что в последнее время особую озабоченность 

вызывает такое явление, как прозелитизм. Активная деятельность некоторых 

религиозных организаций и миссионеров, которые не учитывают местные 

условия, обычаи и традиции народов Кыргызстана, приводят к конфликтным 

ситуациям в местных сообществах [259]. Существует реальность усиления 

проникновения идей религиозно-экстремистских течений и влияния 

запрещенной религиозно-экстремистской партии «Хизб ут-Тахрир» [260]. И 

здесь необходимо совершенствование правовых мер эффективного 

воздействия государства для решения этих проблем.  

Следует отметить, что важной государственной задачей является 

политологическое осмысление и уточнение статуса и места религиозных 

организаций в гражданском обществе. В современном государстве религия 

поставлена вне политики, но не вне общества. Отсюда должна получить свое 

дальнейшее развитие идея социального партнерства между государством и 
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религиозной организацией. Бесспорно, функции государства и религиозной 

организации различны, но у них есть точки соприкосновения и общие задачи 

[261]. Более того, государству важно закрепить правовой статус 

традиционных конфессий, поскольку традиционные конфессии прошли 

большой исторический путь с государством, и у них есть опыт социального 

партнерства. Во-вторых, традиционные конфессии недеструктивны по 

отношению к государству. В-третьих, они государствообразующие и 

культурообразующие для государства [262]. Наконец, само государство 

знает, как общаться с традиционными религиями.  

Надо подчеркнуть, что в основе новой Концепции государственно-

религиозных отношений лежат нормы и принципы, соответствующие 

международным обязательствам Кыргызстана. Однако необходимо 

учитывать мировой и кыргызский позитивный и негативный опыт 

построения отношений государства и религий с тем, чтобы был соблюден 

баланс интересов религиозной и нерелигиозной части общества. Необходимо 

осознание того, что эти отношения – общественно-значимая сфера политики, 

от которой во многом зависят состояние межнациональных отношений, 

психологический климат и общественно-политическая ситуация в стране в 

целом.  

Как известно, Концепция выражает официальный взгляд на состояние, 

цели, принципы и основные задачи в области взаимодействий органов 

государственной власти с религиозными объединениями, действующими в 

Кыргызской Республике[247]. 

Отметим, что Концепция состоит из необходимости обеспечения 

единства культурного пространства, суверенитета Кыргызской Республики, 

прав и свобод человека и гражданина, в том числе свободы вероисповедания, 

а также сохранения баланса интересов граждан, общества и государства. 

Учитывая сложность и неоднозначность религиозной ситуации в стране, 

соответствующий государственный орган призван отстаивать интересы 

государства во взаимоотношениях с религиозными организациями, 
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выступать с соответствующей экспертизой и оказывать содействие 

религиозным организациям по взаимодействию с государственными 

органами власти.  

Необходимо иметь в виду, что Концепция государственной политики в 

сфере отношений с религиозными организациями отражает конституционное 

право каждого на свободу вероисповедания, равенство граждан независимо 

от их отношения к религии, равенство религий и религиозных организаций 

перед законом, недопущения межконфессиональной розни и 

распространения религиозного экстремизма, достижения межрелигиозной 

толерантности и укрепления гражданского согласия и мира в обществе. 

Также отражает взаимодействие государственных структур, местных 

сообществ с религиозными организациями.  

Отметим, что Концепция должна способствовать укреплению 

межрелигиозного диалога, усилению взаимоотношения государства и 

религий в области духовного и нравственного воспитания общества, 

формирования в нем установок толерантного сознания и противодействию 

крайним течениям религии. 

Надо подчеркнуть, что Концепция государственной политики в 

религиозной сфере с религиозными организациями в Кыргызской 

Республике тесно увязана с принятием закона «О свободе вероисповедания и 

религиозных организациях» Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, так 

как отраженные законодательные нормы должны лечь в основу определения 

взаимоотношений государства и религиозных организаций.  

Реализация закона «О свободе вероисповедания и религиозных 

организаций», политики государства в области религии требует координации 

и согласованности действий органов государственной власти всех уровней. 

Важно обеспечить единые подходы и согласованность в работе по 

применению этого закона и других законодательных актов таких структур 

государственной власти, как органы прокуратуры, юстиции, 

правоохранительные органы и органы местного самоуправления.  
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В Концепции были поставлены ряд задач по регулированию 

взаимоотношений государственных органов, органов местного 

самоуправления и религиозных организаций:  

1) поддержать в обществе обстановку взаимоуважения между 

верующими различных конфессий, а также между верующими и 

неверующими;  

2) возрождать и сохранять традиционные духовно-нравственных 

ценности общества;  

3) создавать эффективные правовые и организационные механизмы 

запрещения и пресечения деятельности религиозных объединений, 

наносящих ущерб или угрожающих здоровью, обеспечению безопасности 

республики;  

4)предупреждать и пресекать проявления религиозного экстремизма;  

5)совершенствовать механизмы государственного контроля за 

соблюдением религиозными объединениями законодательства;  

6)укреплять институт семьи, материнства и детства;  

7)проводить мероприятия по улучшению демографической ситуации, 

обеспечивать духовно-нравственное, патриотическое и правовое воспитание 

детей и молодежи;  

8)сохранять и восстановливать объекты культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народа Кыргызстана, а также сохраненять 

здания, сооружения и иные объекты религиозного назначения, не 

являющиеся памятниками истории, но имеющих культурную ценность;  

9)улучшать сотрудничество в области профилактики правонарушений, 

здравоохранение и социальное обслуживание;  

10)благотворительная деятельность.  

11)государственные органы, органы местного самоуправления для 

создания условий плодотворного сотрудничества с религиозными 

конфессиямидолжны взаимодействовать с религиозными объединениями.  
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Для реализации государственной политики в религиозной сфере и 

проведения превентивных мер с целью недопущения возникновения 

конфликтов на религиозной почве на местах необходимо, чтобы 

госслужащие и представители органов местного самоуправления находили 

взаимопонимание с верующими, что происходит не всегда.  

Одним из моментов, влияющих на взаимодействие госорганов с 

религиозными организациями на местах, является: 

 -отсутствие кадров госслужащих и представители органов местного 

самоуправления, умеющих на должном уровне работать с представителями 

различных конфессий;  

-у работников госорганов и органов местного самоуправления низкий 

правовой уровень и слабые знания о религиозной ситуациив стране;  

-они слабо ориентируются в традиционном исламе и его различных 

течениях, особенно по деятельности религиозно-экстремистской партии 

«Хизб-ут-Тахрир аль Ислами», ИГИЛ; 

 -недостаточно проводятся мероприятия превентивного характера 

массового значения для дальнейшего сохранения и стабилизации 

религиозной ситуации на местах и т.д.  

-прежние методы работы госслужащего и представителяорганов 

местного самоуправления с религиозными организациями уже 

неэффективны;  

-недостаточный информационно-справочный материал по религиозным 

организациям, течениям, миссионерам. 

 Следует заметить, что со стороны мечетей, в особенности г.Ош много 

жалоб на территориальные квартальные комитеты за вмешательство в их 

финансовую деятельность. При этом территориальные комитеты 

оправдывают свои действия тем, что при строительстве этих мечетей 

основной вклад был сделан с их стороны (спонсорство, организационная 

работа, оформление документов и др.).  
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Областные, районные городские госадминистрации не всегда в 

вопросах, относящихся к компетенции государственных органов, 

курирующих религию, обращаются в данные ведомства. Например, в 

вопросах строительства мечетей и медресе, предоставлении разрешения 

религиозным организациям зданий культурно-массового назначения, на 

проведение в них служений. 

 В местных госадминистрациях нет штатных единиц по работе с 

религиозными конфессиями, обычно этими вопросами занимаются 

работники, у которых есть много других направлений в работе. 

 Местные органы власти эпизодически проводят анализ религиозной 

ситуации и иногда обсуждается на заседаниях коллегии госадминистрации, 

сессиях местных кенешей с целью принятия адекватных мер воздействия и 

предотвращения всевозможных конфликтов и эксцессов. В последнее время 

местные государственные органы активизировали работу по содействию 

религиозным организациям в реализации прав на свободу совести, 

вероисповедания и выражения убеждений:  

1. Разъяснительная работа по вопросам религии, об истинных целях 

крайних течений ислама и профилактические мероприятия по недопущению 

конфликтов на религиозной почве зачастую проводятся эпизодически, а 

иногда в авральном порядке.  

2. Среди местных сообществ и госорганов еще в недостаточной мере 

присутствует система мероприятий по осуществлению государственной 

политики в религиозной сфере.  

3. Такие службы, как противопожарная охрана, санэпидемстанция, 

архитектура не проводят работу по улучшению качественного состояния 

культовых объектов, а также обеспечения и соблюдения при строительстве 

этих объектов требуемых норм и правил.  

4. Не везде принимают меры по содействию учетной регистрации 

религиозных объектов и организаций.  
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5. Бывает и так, что во многих районах не знают количества мечетей, 

религиозных объектов на вверенных им территориях.  

Отметим, что одна из важных причин такого положения - отсутствие 

кадров госслужащих, умеющих работать с верующими. Кроме того, ясно, что 

прежние методы работы с религиозными организациями не дают должного 

эффекта. Вовлечение представителей органов местного самоуправления в 

реализацию государственной политики в области религии есть поиск общих 

интересов государства и религиозной организации по стабилизации 

религиозной и этнической обстановки на местах. Актуальным стало создание 

на местах общественных координационных советов по делам религии, в 

состав которых необходимо включать авторитетных и уважаемых лидеров 

местных сообществ.  

Одним из аспектов реализации государственной политики в религиозной 

сфере является проведение регулярного мониторинга и анализа религиозной 

ситуации в республике, оценка промежуточных и конечных результатов. Эта 

система служит важным инструментом повышения эффективности работы 

Госкомиссии по делам религии, позволяет определить достигнутые успехи и 

недостатки, оценивать результаты предпринятых мер и мероприятий, 

прогнозировать дальнейший этап деятельности, разработать механизмы 

урегулирования различных конфликтов и споров в религиозной сфере [263]. 

Вполне очевидно, что мониторинг и анализ обеспечивает основу для 

своевременного предупреждения негативных последствий от принятия 

неадекватных решений, позволяет своевременно вносить коррективы в 

текущую работу и повысить эффективность реализации задач, стоящих перед 

органом по делам религии. Эта работа призвана оценивать религиозную 

ситуацию, выявлять проблемы, отслеживать тенденцию их развития, служит 

ориентиром для решения тех или иных проблем, а также для установления 

дальнейших приоритетов работы. 
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Мониторинг и анализ религиозной ситуации на данный момент 

осуществляется на основе регулярного отслеживания событии, выездом в 

регионы республики.  

Как известно, госкомиссия систематически проводит работу по анализу 

деятельности религиозных организаций, иностранных граждан, прибы-

вающих в Кыргызскую Республику для религиозной деятельности. Проводит 

анализ действия законодательных норм в области религии, что позволяет 

определять эффективность правоприменительной практики, вносить 

предложения по дополнению тех законодательных норм и положений, 

которые не отвечают изменившейся общественно-политической ситуации в 

стране. Посещение религиозных организаций позволяет определить 

инструменты по улучшению взаимодействия государственных органов с 

религиозными организациями, выявлять слабые места, улучшать 

эффективность этого взаимодействия [263].  

Например, анализ культовых объектов ислама выявил 

несогласованность местных органов власти, других государственных служб в 

вопросах архитектурно-планировочного проектирования, соблюдения 

установленных норм строительных работ, санитарно-гигиенического 

обеспечения оправления культовых обрядов и церемоний, несогласованность 

в строительстве мечетей с ДУМК, определились проблемы социальной 

защищенности духовных служителей, развитие процесса функционирования 

мечетей по национальному признаку и др.  

Помимо этого, руководством и сотрудниками Госкомиссии регулярно 

проводятся встречи по регионам республики с молодежью, профессорско-

преподавательским составом, студентами, высших учебных заведений, 

исламских вузов, медресе представителями НПО, лекции, семинары по 

вопросам демократических преобразований в республике и о роли религии в 

обществе, по разъяснению идеологии и истинных целей крайних течений и 

религиозных партий типа «Хизб-ут-Тахрир», достижения межкон-

фессионального согласия и межэтнической стабильности. Состоялись 
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встречи Председателя и сотрудников Госкомиссии г.Токмок с 

представителями Союза Церквей Христиан Веры Евангельской, со 

студентами Токмокского Исламского института им. «Лукман-аль-Хаким»; 

посетили Ошскую и Джалал-Абадскую области, в Узгенском районе 

ознакомились учебными процессами в медресе «Имам Азам», с. Кумуш, 

Сузакского района и медресе «Амир Хамза» г. Таш-Кумыр. В ходе поездки 

состоялись встречи с казы Джалал-Абадской области, представителями Таш-

Кумырской госадминистрации; Председатель Госкомиссии по приглашению 

пресс-службы Министерства обороны выступил перед командирами частей и 

батальонов Кыргызской армии, базирующихся в с. Кой-Таш по проблемам 

религиозного экстремизма; сотрудники и руководство Госкомиссии 

участвовали в работе совещания, посвященного борьбе с религиозным 

экстремизмом, с представителями духовенства, проведенного по инициативе 

губернатора Ошской области.  

На совещании присутствовали более 100 имамов, руководство ДУМК, 

руководители облрайгосадминистраций, представители заинтересованных 

органов; состоялась встреча со студентами теологического факультета 

ОшГУ; проведена встреча со студентами Исламского института 

«Абдыжапар» (Кара-Сууйский район); состоялись встречи с духовенством 

Араванского района, представителями райадминистрации. В ходе встречи 

была обсуждена религиозная ситуация в республике, затронуты вопросы 

религиозного экстремизма, религиозного образования; состоялись встречи с 

представителями Ошского офиса ОБСЕ по программе проведения 

региональной конференции в г. Джалал-Абад «По свободе вероисповедания 

и выражения убеждений», НПО и общественностью; состоялась встреча 

Председателя Госкомиссии с жителями с.Кен-Булун Иссык-Атинского 

района, по поводу конфликтной ситуации в мечети «Абу-Ханифа». В данной 

встрече также участвовали представители Ассоциации дунган, райгос- 

администраций, депутаты местных Кенешей;[263] проведена рабочая поездка 

Председателя и сотрудников Госкомиссии в Ошскую, Баткенскую и Джалал-
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Абадскую области, где состоялись встречи с представителями НПО, 

кыргызско - американского лицея «Freedomscool», лицея «Ноокат 

билимканасы» Ноокатского района, райгосадминистрации Кадамжайского, 

Лейлекского районов, г.Сулуюкта, духовенством и общественностью 

области, а также руководством и сотрудниками Баткенской облгос-

администрации были обсуждены религиозная ситуация в республике, 

деятельность партии «Хизб ут-Тахрир» и ИГИЛ. 

 В Центральной мечети г. Баткен совместно с казы области и 

прихожанами на жума-намазе состоялась беседа о недопущении 

религиозного экстремизма. Посетили медресе «Мавлона Фахриддин» с. 

Пахтачы Араванского района, храм Покрова Божией Матери (г. Сулуюкта); 

состоялась встреча с представителями райгорадминистрации Ноокатского, 

Алайского, Кара-Сууйского, Узгенского районов, г.Ош и духовенством 

области, где обсуждались вопросы религиозной ситуации, учетной 

регистрации религиозных организаций области, профилактика религиозного 

экстремизма. Проведена встреча с ответственными работниками Джалал-

Абадской облгосадминистрации, казыята области, посетили Центральную 

мечеть Сузакского района. Во время встреч Председатель Госкомиссии 

кратко рассказал о деятельности Госкомиссии по делам религии, о свободе 

совести и вероисповедания, о стратегии создания тесного взаимного 

сотрудничества с религиозными деятелями и организациями с целью 

совместного предотвращения нежелательных явлений в религиозной сфере, 

особенно на юге.  

Состоялся семинар-совещание с участием работников облрай-

госадминистраций, государственных органов, руководителей религиозных 

организаций, молодежью Таласской области, инициированный Госкомиссией 

по делам религии, где были рассмотрены религиозная ситуация в 

республике, роль религиозных организаций в достижении мира, согласия и 

стабильности в обществе, участие религиозных организаций в обще-

национальных программах, противодействие и профилактика религиозного 
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экстремизма. В этот же день состоялась встреча со студентами, 

профессорско-преподовательским составом Таласского государственного 

университета; состоялась встреча сотрудников и Председателя Госкомиссии 

с прихожанами Евангельско-Христианской церкви «Сокулук» в с. Сокулук, 

Сокулукского района и филиала церкви в с. Маловодное. Состоялась рабочая 

поездка Председателя и сотрудников Госкомиссии по делам религии в г. 

Кара-Балта Чуйской области, где проведены встречи с прихожанами мечети 

г. Кара-Балта со студентами медресе «Хазрети Осман», Евангельско-

христианской церкви «Соман-Надежда»; Председатель Госкомиссии 

присутствовал при открытии южного Представительства ДУМК, работа 

которого внесет определенный вклад в сохранение стабильности, 

межконфессионального согласия, единства народа Кыргызстана на юге.  

На открытии Представительства присутствовали более 300 человек, в 

том числе руководители областных, городских, районных госадминистрации, 

предприятий, общественных организации, СМИ, а также представители 

духовенства. Также состоялась встреча Председателя Госкомиссии, Муфтия 

мусульман Кыргызстана со студентами, профессорско-преподовательским 

составом Ошского Государственного Университета. На этих встречах также 

проводилась работа по профилактике проявлений религиозного экстремизма.  

Также в январе месяце сотрудниками Госкомиссии проведены рабочие 

встречи со студентами и преподавателями высших исламских институтов, 

медресе, имам-хатибами г.Бишкек, Кара-Балта, Токмок, Кеминского, 

Жайылского, Панфиловского районов; Председатель Госкомиссии совместно 

с Муфтием мусульман Кыргызстана и представителем ДУМК в южном 

регионе республики провели встречу со студентами и профессорско-

преподавательским составом Ошского Государственного и Кыргызско-

Узбекского университетов. Была организована встреча с верующими и 

учащимися медресе.  

Во встрече приняли участие более 2000 верующих. Верующим подробно 

рассказали о результатах демократических преобразований в республике, о 
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свободе вероисповедания и о религиозной ситуации, взаимоотношениях 

государственных органов с религиозными организациями, раскрыли 

истинные цели сторонников крайних течений ислама и религиозной партии, 

призывали к укреплению стабильности, единства народа Кыргызстана и 

поддержки демократических преобразований, реформ и т.д; были проведены 

встречи в медресе с. Кара-Добо Кадамжайского района и лицее «Ноокат 

билимканасы» Ноокатского района; Председатель Госкомиссии провел 

рабочие встречи совместно с Муфтием Мусульман Кыргызстана в Ошской и 

Джалалабадской областях: с представителем ДУМК в южном регионе и 

главным имамом г. Ош, учащимися и преподавателями медресе, в школе-

гимназии в c.Kapa-Кульджа, Кара-Кульджинского района, в данных 

мероприятиях принимали участие работники облрайгосадминистраций. 

Состоялись встречи в мечети с. Мырза-Аке Узгенского района с учащимися 

и преподавателями медресе данного района; состоялись встречи со 

студентами, профессорско-преподавательским составом Джалал-Абадского 

госуниверситета и Джалал-Абадского коммерческого института.  

По ходу рабочих поездок в регионах республики проводится 

мониторинг религиозной ситуации с целью оказания практической помощи и 

разъяснительной работы проводят встречи с работниками облгорад-

министраций областей, студентами, профессорско-преподавательским 

составом университетов, принимают участие в семинарах. Состоялось 

совещание по вопросам противодействия и профилактики религиозного 

экстремизма и фундаментализма, недопущению политизации ислама; 

состоялось совещание по вопросам религиозного экстремизма с участием 

Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики, в данном 

совещании приняли участие и выступили Председатель Госкомиссии по 

делам религий и Муфтий мусульман Кыргызстана; проведена встреча с 

районными активами, аксакалами, духовными служителями и жителями 

района, где обсуждались вопросы религиозного экстремизма и даавата. 
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 В данной встрече участвовали руководители района, районных силовых 

структур, облказыята, депутаты. Проводятся встречи с руководством, 

духовенством и верующими районов, где обсуждаются социально-

экономическая и религиозная ситуация на местах. Сотрудники Госкомиссии 

с целью разъяснительной работы по усилению борьбы с религиозно-

экстремистскими течениями, а также осуществления мониторинга 

религиозной ситуации в Чуйской области встретились с учащимися и 

преподавателями Токмакского исламского института, медресе в с. Кен-Булун 

Кеминского района, посетили религиозную организацию «Токмакская 

церковь», провели встречу с духовными служителями города и района.  

Как известно, политологический анализ и мониторинг - важная 

составляющая, особенно в религиозной сфере, однако его проведение 

требует все большего привлечения человеческих ресурсов, а отсутствие 

достаточного потенциала и слабая поддержка в этих вопросов на местах 

делает проведение работы достаточно проблематичным. 

 Следовательно, для серьезных объемных аналитических материалов 

нужно и привлечение определенных финансовых ресурсов. Госкомиссия 

Кыргызстана пытается решить эти вопросы не только имеющимися 

ресурсами, но и активно ищет партнеров в лице международных 

организаций, неправительственного сектора для подключения их к 

исследовательским мероприятиям, проводимым Госкомиссией.  

В заключение следует отметить, что в Кыргызстане, как и в Казахстане 

одной из важнейших задач является поиск путей мирного и конструктивного 

сосуществования различных конфессий. Чтобы установить взаимопонимание 

между разными социальными группами в условиях, когда имеется 

большинство и меньшинство, нужны усилия гражданского общества в 

защите всеобщих прав человека, а также конкретных прав верующих и 

религиозных организаций. Поэтому проблема межконфессиональных 

отношений в Кыргызстане, как и в Казахстане, требует дальнейшего 

политологического исследования. 
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ГЛАВА 4. ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

 4.1 Гражданское общества и их роль в устойчивом развитии 

дальнейшей гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений: постановка проблем  

Более двадцатипятилетний период независимого развития Казахстана 

знаменателен тем, что было построено новое государство, создана 

совершенно новая экономика. Вместе с тем, в этот период развивались 

процессы, исключительно взаимосвязанные и идущие параллельно. Это - 

развитие демократии и формирование гражданского общества.  

Необходимо иметь в виду, что только демократическое государство 

способно создать демократическое гражданское общество и только 

демократическое гражданское общество может служить серьезной основой 

для консолидации народов гражданского общества.  

В настоящее время под гражданским обществом понимается общество 

развитых социально-экономических, политических и духовных отношений, 

высокой общей и политической культуры, социальной и политической 

активности своих членов (граждан), отделенное и независимое от 

государства, строящее отношения с ним на паритетных началах. Развитие 

институтов гражданского общества и гармонизация межэтнических и 

межконфессиональных отношений является важной составляющей процесса 

формирования демократических институтов в современном Казахстане. 

Гражданская инициатива является элементом, без которого немыслимо 

эффективное развитие казахстанского общества, демократизация государства 

и развитие межэтнической, межконфессиональной толерантности.  

По данным социологического опроса, в настоящее время в выражении 

этнических интересов лидируют религия (19,0 %), политика (15,4 %) и семья 

(14,4 %). Именно они больше уделяют внимания этническим проблемам.  
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Следовательно, в ответах на вопрос: «От какого гражданского института 

в большей степени зависит гармонизация межэтнических отношений в 

нашем обществе?» опять лидируют политика (20,7 %) и религия (16,2 %) 

(диаграмма 15). Разница лишь в том, что, по мнению 1/5 части участников 

опроса, межэтнические отношения должны регулироваться политикой 

(диаграмма 15), но в реальности на их состояние значительное влияние 

оказывает религия. Также на контрольный вопрос: «Какой из институтов 

гражданского общества является самым важным для гармонизации 

межэтнических отношений?» зафиксировал значимость политики (20,7 %) и 

религии (16,4 %) в регулировании межэтнических проблем[264]. 

В связи с этим можно сделать политологический вывод, что основными 

элементами структуры гражданского общества являются такие социальные 

институты, как семья, политические партии и общественные организации, 

средства массовой информации, бизнес, образование, профсоюзы, местное 

самоуправление. Безусловно, все они играют более или менее значимую роль 

в гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Казахстане и являются площадкой для их реализации.  

Как известно, социально-политические институты не существуют 

самостоятельно, изолировано друг от друга. Они оказывают влияние на все 

сферы жизнедеятельности человека в Казахстане, включая межэтнические и 

межконфессиональные отношения. Теоретически, политически нам 

представляется, что наиболее значимую роль в гармонизации межэтнических 

и межконфессиональных отношений в современной казахстанской 

действительности имеют неправительственные организации, институт семьи, 

средства массовой информации и образование.  

Отметим, что в сегодняшнем Казахстане наблюдается активный процесс 

формирования неправительственного сектора, так необходимого для 

функционирования гражданского общества. 

Следует подчеркнуть, что по политологическому определению, 

неправительственные организации (НПО) являются открытыми общест-
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венными организациями, не ограниченными профессиональной спецификой 

(поэтому к НПО не относятся профсоюзы) и не стремящимися к 

государственной власти (поэтому к НПО не относятся партии): например, как 

правило, НПО в Казахстане ставят перед собой вполне конкретные 

общественно значимые цели и задачи. Для деятельности НПО характерны 

мобильность и динамизм, инициатива и ориентация на собственные силы, то 

есть НПО в Казахстане - это форма общественной самодеятельности. Причем 

самодеятельность эта юридически и политически оформлена с помощью 

регистрации НПО органами юстиции страны.  

Отмечается рост неправительственного сектора. Так, на сегодняшний 

день в стране на 1 октября 2016 года зарегистрированы 18 092 НПО, из 

которых активно действующих – 8 307(в 2013 году – 13 465, в 2014 году – 14 

457, в 2015 году – 14 655) [265].  

Надо признать, что в условиях обострения проблем безработицы 

неправительственный сектор стал достаточно значимым сегментом рынка 

труда в Казахстане. Политологический анализ развития неправи-

тельственных организаций свидетельствует о том, что на сегодня 

существуют устойчивые группы неправительственных организаций по 

различным направлениям деятельности.  

Направления деятельности действующих НПО в Казахстане охватывают 

весь спектр социальной сферы, в числе которых: 11% работающих в сфере 

молодежной политики, по 8% по поддержке социально-уязвимых слоев 

населения и в сфере образования и науки, спорта и физической культуры, по 

7% в сфере пропаганды ЗОЖ и защиты прав граждан, по 4% в сфере решения 

гендерных проблем, охраны окружающей среды и развития культуры и 

искусства. 3% и менее составляют организации, которые направлены на 

укрепление общественного согласия и национального единства, защиту 

историко-культурных ценностей, развитие государственного языка, решение 

демографических проблем.  
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Отметим, что согласно ряду социологических исследований, население 

Казахстана слабо информировано о НПО и знает только НПО, работающие в 

указанных областях общественной жизни. Фактически население показывает 

доверие только НПО, оказывающим благотворительность, так как имеются 

вполне конкретные адресные группы, на которые распространяется 

благотворительная деятельность НПО страны.  

Вместе с тем многие эксперты отмечают, что казахстанское население в 

массе своей плохо информировано о деятельности НПО и их задачах. Только 

те НПО, информация о которых раз от разу появляется в СМИ, и назывались 

респондентами как заметные, известные, реально действующие. Имеется и 

явно выраженное недоверие населения к НПО как созданным с целью решать 

не общественно значимые, но и личные проблемы их создателей, безусловно, 

в первую очередь - финансовые.  

Также высказывается мнение, что НПО специально создаются 

властными структурами для демонстрации успехов в области демок-

ратизации страны. Вообще отношение населения к НПО (за исключением тех 

НПО, которые напрямую работают с наименее защищенными социальными 

группами) настороженное. И это говорит о том, что НПО не стали пока 

реальными выразителями интересов населения. 

 В связи с этим необходимо отметить, что не получили пока четкого 

оформления отношения НПО со структурами, играющими определяющую 

роль в обществе, например, с государством и бизнесом. Отношения эти в 

обоих случаях неглубоки. Представители НПО рассматривают государство 

как бюрократическую структуру, обладающую властью, инертную, слабо 

знающую нужды народа, неэффективную в отношении осуществления 

социальных программ. Государство в лице госслужащих не придает 

серьезного значения НПО. В одном из социологических исследований на 

вопрос «Какие актуальные проблемы Казахстана способны решать НПО?» 

эксперты - представители государственного сектора, ответили: «Организация 
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информационных и образовательных программ». Возможность чего-то 

большего за НПО этими экспертами не признается. 

Но, несмотря на все трудности, неправительственный сектор в 

Казахстане за более 25 лет развития, сформировавшись, превратился в 

реальную общественную силу, ресурс дальнейшей демократизации страны. 

Государство сегодня пытается «повернуться лицом» к неправительственным 

организациям, в связи с чем были принят Закон Республики Казахстан «О 

некоммерческих организациях Республики Казахстан». Согласно данным « 

Стратегического плана Министерства по делам религий и гражданского 

общества Республики Казахстан на 2014-2018 годы» за последние 5 лет 

объем финансирования государственного социального заказа увеличился 

почти в 2,5 раза и на конец 2016 года составляет порядка 9,4 млрд. тенге(2012 

год – 4,0 млрд. тенге). В динамике отмечается тенденция снижения объемов 

финансирования государственного социального заказа из республиканского 

бюджета (2012 год – 1 587,2 млн. тенге, 2016 год - 534,8 млн. тенге) и 

ежегодного увеличения объемов финансирования государственного 

социального заказа из региональных бюджетов (2012 год – 2 489,6 млн. 

тенге, 2016 год- 8 745,6 млн. тенге). Отметим, что почти в 4 раза увеличилось 

количество государственных органов, реализующих проекты с НПО (в 2012 

году – 111 госорганов, 2016 год – 471) [265].  

Здесь следует сказать, что в настоящее время к администраторам 

бюджетных программ, работающим с НПО, можно отнести 9 министерств, 

200 областных и 262 городских и районных администраторов бюджетных 

программ. Также за последние пять лет государственными органами 

совместно с НПО реализовано более 8 тысяч социальных проектов. 

В этой связи представляется важным подчеркнуть, что основными 

направлениями социальных проектов 2016 года являются поддержка 

социально уязвимых слоев населения (20,5%), поддержка молодежной 

политики и детских инициатив (15%), охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта (13%), 
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укрепление общественного согласия (12%), гендерная политика (7%). Доля 

проектов в сферах информации и СМИ, образования и науки, защиты прав и 

интересов граждан и организаций, развития культуры и искусства, охраны 

окружающей среды составляет 2-4%. Вместе с тем, ежегодно реализуются 

социальные проекты, направленные на широкое разъяснение Стратегии 

развития страны до 2050 года, ежегодных посланий Главы государства и 

мобилизацию общества для их реализации.  

Необходимо отметить, что основные направления деятельности 

международных НПО: поддержка независимых СМИ (11%), экология (9%), 

гражданское образование (9%), защита прав и продвижение интересов 

целевых групп (9%), инициативы в области эффективного управления (9%), 

защита социально уязвимых групп населения (9%), гендерные (2%) и 

культурные проекты (2%)[265].  

Надо сказать, что в рамках организации общенационального диалога 

власти с институтами гражданского общества в Казахстане действует более 

300 диалоговых площадок в форме советов и постоянных форумов. Наиболее 

значимыми диалоговыми площадками являются Гражданский форум и 

Координационный Совет по взаимодействию с неправительственными 

организациями при уполномоченном органе.  

Следует отметить, что в то же время, как опять же показывает практика 

Казахстана, НПО постоянно сталкиваются с определенным кругом 

трудностей. Они не в состоянии затронуть все острые проблемы, влияющие 

на причины и продолжительность конфликта, не обладают необходимыми 

ресурсами или политическими рычагами влияния, чтобы добиться реальных 

изменений ситуации. 

Из всего вышесказанного можно сделать политологический вывод, что 

для усиления эффективности превентивных действий требуется: во-первых, 

общественная координация действий, выполняемых НПО. Во-вторых, 

наличие совместных усилий, стимулирующих этнополитическую волю к 

действию. В-третьих, выработка всеобъемлющей стратегии. В-четвертых, 
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перераспределение ресурсов. В-пятых, прозрачность деятельности как 

правительства, так и НПО. 

Как показывает казахстанская практика, наибольшее влияние на 

развитие дальнейшей гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений оказывает семья.  

Отметим, что казахстанская семья:  

- прививает основные базовые ценности, ориентиры и понятия (мораль, 

духовность, нравственность, межличностные отношения), основанные на 

этнокультуре семьи;  

- расставляет «первичные» приоритеты (например, модель жизненных 

целей);  

- формирует сознание и гражданское самосознание ребенка, его 

этническое самоопределение и видение себя в многонациональном, 

многоконфессинальном обществе;  

- устанавливает личным примером родителей ориентиры на манеру 

общения с лицами других национальностей, религиозных верований; 

-прививает любовь к своей многонациональной, 

многоконфессиональной стране, соответственно, желание участвовать в ее 

судьбе; 

 - развивает общее мировоззрения и этнополитические взгляды;  

- смешанные браки сближают этносы, конфессии, представители 

которых заключили между собой брак.  

По данным социологического исследования наблюдается, что при 

решении вопроса о принятии в свою семью представителей другой 

национальности (например, посредством брака) толерантных граждан 

оказалось всего 34,5 %. Большую готовность к расширению этнического 

состава семьи высказали уйгуры - 62,5 % ответов «я не буду против». Также 

можно включить и немцев, у который ответ «против» составил всего 6,7 %. А 

вот максимальный показатель ответа «я буду против» зафиксирован у 

представителей коренного этноса (40,5 %). Но, несмотря на то, что за 
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мононациональную семью высказалось в целом 34,5 % респондентов, 43,1 % 

участников опроса в своей семье наряду с соблюдаемыми традициями своего 

народа, в быту (например, при приготовлении пищи, в одежде и т.п.) 

соблюдают традиции и других народов [266]. В этой связи важно 

подчеркнуть значимую роль семьи в гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений и является площадкой для их реализации.  

Надо сказать, что наряду с НПО, семьи и другими институтами в 

Казахстане является сфера образования, которая выступает важнейшим 

институтом гражданского общества, осуществляющим гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Стоит отметить, что 

важность этого института подчеркивает тот факт, что именно 

образовательные структуры Казахстана оказываются теми институтами 

гражданского общества, в которые молодежь всех этнических, 

конфессиональных групп включена непосредственно, а не виртуально.  

Следует отметить, что высока роль государственной образовательной 

политики Казахстана переходного общества и в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях, поскольку именно в сфере образования 

исходно начинается процесс социализации личности в качественно новых 

обстоятельствах, наращивается новый интеллектуальный и культурный слой 

нации, формируется будущая политическая элита общества. Одновременно с 

этим сфера образования является хранительницей традиционной системы 

ценностей, устойчивых и проверенных опытом параметров менталитета 

общества и личности. В конечном счете, «образование и семья остаются 

единственными колыбелями сохранения духовности и культуры нации, 

отдельной личности, независимо от того, какие социально-экономические 

цели и программы выполняет данное общество» [267].  

В этой связи необходимо отметить точку зрения В.Г. Кинелева: 

«Образование для XXI века должно быть многообразным, адекватным 

культурному и этническому многообразию человечества, удовлетворяющему 

всесторонние потребности социально-профессиональных и конфессио-
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нальных групп, равно как и индивидуальные духовные запросы» [268]. 

Решение этой проблемы он видел сквозь призму формирования 

универсального человека, единой человеческой культуры, которые могут 

быть результатом фундаментализации образования, основу которой должны 

составить фундаментальные научные знания. Идею формирования 

универсального человека и целостного мира Ж.Ж. Наурызбай считает 

невозможным осуществить только путем фундаментализации знаний. По его 

мнению, этническая культура и национальный язык являются важнейшей 

частью универсальной модели гармоничного мира. Он отмечает, что 

необходимо, включая вопросы диалога, сотрудничества и взаимообогащения 

культур проводить поиск гармоничной социализации личности (в том числе 

формирования универсального человека и целостного мира) [269]. 

Необходимо отметить, что содержательная многоаспектность 

«Концепции этнокультурного образования в Республике Казахстан» 

отражается в постановке взаимосвязанных целей: этнической, религиозной 

идентичности и государственной интеграции народов Казахстана. В ней 

представлена официальная политика государства в сфере межэтнических и 

межконфессиональных отношений, интерпретирующая этносоциальную 

ситуацию в целом и ее отдельные аспекты. Она заключается в реализации 

этнокультурных интересов населения в области образования. 

 В Казахстане сущность поликультурного образования понимается как 

«важная часть современного образования, способствующая усвоению знаний 

о других культурах, уяснению общего и особенного в традициях, образе 

жизни, культурных ценностях народов; воспитанию молодежи в духе 

уважения инокультурных систем» [270]. Эта трактовка сущности 

поликультурного образования является содержательной, так как 

предполагает формирование этнокультурной компетентности, обращает 

внимание на важность формирования этнической идентичности индивида и 

толерантности по отношению к носителям иной культуры, иной веры.  
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Отметим, что поликультурное воспитание в нашей стране предполагает 

адаптацию этнических групп друг к другу и создание образовательной 

системы, при которой обучающиеся усваивают родную культуру и язык, и в 

то же время содержание образования выводит личность в казахстанское и 

мировое культурное пространство. Такая система требует иного подхода к 

содержанию образования, в котором должны быть представлены богатство 

казахской национальной культуры, образ жизни каждого этноса, их 

традиции, обычаи, социальные нормы (стереотипы) поведения, духовные 

ценности. Ученый-педагог Р. Башарулы в своей монографии «Методология 

развития поликультурного образования в Казахстане» обосновал наиболее 

приемлемую для полиэтнического казахстанского общества стратегическую 

поликультурную национальную модель образования. В монографии 

обсуждаются механизмы взаимодействия данной модели с общемировым 

образовательным пространством [271]. 

Следует сказать, что гражданское образование или образование для 

информированной и ответственной гражданственности часто не имеет своего 

четко выраженного места в учебном плане; скудные знания в области 

гражданского образования можно найти в курсах по истории, в 

существующих курсах по обществоведению или во внеурочной деятельности 

учащихся. Учащимся редко предлагается изучение интегрированных курсов, 

поскольку основное внимание педагогов и учебных заведений направлено на 

предметное обучение, которое непосредственно связано с требованиями к 

выпускным экзаменам. 

Если учащиеся массовых учебных заведений с казахским и русским 

языками обучения в какой-то мере имеют возможность развития своих 

гражданских навыков и умений в процессе участия в проектной работе или 

общественно-значимых делах, то учащиеся для национальных меньшинств 

вообще не вовлекаются в такую деятельность в связи с неподготовленностью 

педагогов к организации такой деятельности и отсутствием у них 

соответствующих методических руководств. Как отмечалось выше, 
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содержание учебных программ по обществоведческим дисциплинам в 

основном отражают историю, культуру только титульной нации и нередко 

игнорируют вклад других этносов в развитие страны. Такой подход 

формирует у учащихся этнических меньшинств социальные и гражданские 

ожидания, отличающиеся от гражданских ожиданий учащихся групп 

большинства и не способствуетформированию полноценного гражданства.  

Таким образом, вопросы равенства в получении гарантированного 

законодательством страны образования требуют справедливого 

распределения потенциальных возможностей, предоставляемых обществом в 

получении качественного образования и доступа в дальнейшем к другим 

общественным благам для широких слоев общества. Несмотря на то, что 

Закон «Об образовании в Республике Казахстан» направлен на ограничение 

неравенства в сфере образования, в реальной жизни прослеживается 

государственная образовательная политика, препятствующая развитию школ 

для этнических меньшинств, проживающих в Казахстане и заинтересованных 

в сохранении своей национальной культуры, языка, традиций и этнического 

самосознания.  

Следует подчеркнуть, что сегодня перед системой образования РК стоит 

задача формировать у учащихся не только основы политических знаний, но и 

способствовать развитию у учащихся умений, отношений икомпетенций, 

необходимых для понимания и выполнения ими своихгражданских прав и 

обязанностей. Кроме того, учебные заведения призваны помочь развить у 

учащихся практические навыки, такие как критическое мышление и 

гражданское самосознание для того, чтобы они смогли стать рациональными 

и ответственными гражданами Казахстана, способными сыграть 

конструктивную роль в достижении гражданской миссии своего общества, 

государства и мира.  

Можно сказать, что основная функция образовательной системы - 

передача знания - отрегулирована государственными программами. Однако 

не менее важными являются и иные, косвенные функции, в том числе и 
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формирование этнотолерантности, этноконфессиональности у подрас-

тающего поколения, успешная реализация которых в большей степени 

зависит не от государственных программ и стандартов, а от социальной, 

политической ответственности руководителей образовательных учреждений 

и педагогов.  

Следует отметить, что в казахстанском обществе сохраняется высокий 

уровень толерантности  среди представителей различных конфессий, в чем 

немаловажную роль играет религиозное образование.  

Все конфессии Казахстана занимаются образовательной и про-

светительской деятельностью, поскольку от этого зависит будущее их 

религии. Эта деятельность реализуется в двух формах. Одной из них является 

приумножение и расширение знаний и опыта верующих какой-либо 

конфессии в духовном учебном заведении. Законодательство РК 

рассматривает духовные (религиозные) организации образования в числе 

организаций образования и определяет их в качестве учебных заведений, 

реализующих профессиональные образовательные программы подготовки 

священнослужителей. 

Согласно казахстанскому законодательству, несмотря на то, что 

религиозные учебные заведения признаются организациями образования, 

они и по смыслу законодательства о лицензировании, и по смыслу 

законодательства об образовании лицензированию не подлежат. Однако это 

правило будет действовать только в том случае, когда духовные учебные 

заведения занимаются исключительно религиозным образованием. В том 

случае, если наряду с религиозным, ими осуществляется и светское 

образование, они обязаны получить лицензию.  

Следует подчеркнуть, что другой формой просветительской 

деятельности конфессий является непрофессиональное образование, 

осуществляемое через первичное знакомство людей с историей и 

постулатами определенной конфессии. Приобщение к ним может 

происходить через воскресные школы, курсы при мечетях и т.д., что 
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разрешено законодательством РК, и в этом случае лицензии не требуется. 

Хотя государственная система образования в нашей стране отделена от 

религиозных объединений, но религиозные объединения могут по 

соглашению с негосударственными учебными заведениями преподавать 

религиозные дисциплины в этих заведениях на добровольной основе [272]. 

Как отмечают исследователи, разочарованная в отечественном духовном 

образовании казахстанская молодежь, сегодня устремляется в Саудовскую 

Аравию, Египет, Пакистан, Ливию, Турцию. И здесь возникает опасность, 

что религиозное мировоззрение молодого человека, формирующееся в иных 

социокультурных, политических условиях, может прийти в противоречие с 

национальными и государственными интересами Казахстана. Действительно, 

учеба в зарубежных религиозных учреждениях давно перестала быть тайной 

или проблемой. Представители казахстанской молодежи обучаются в 

высших теологических заведениях в странах, где велико влияние 

религиозного экстремизма. После террористических актов 11 сентября 2001 

года в США казахстанским гражданам, обучающимся в зарубежных 

религиозных учреждениях, было дано указание вернуться на родину. Но это 

не означает, что было принято политическое решение о свертывании всех 

программ обучения граждан Казахстана в зарубежных религиозных учебных 

заведениях. На самом деле число обучающихся за рубежом достаточно 

велико и поныне.  

Также исследователи выступают за улучшение качества профес-

сиональной подготовки священнослужителей на местах. Они считают, что в 

РК достаточно иметь 2-3 серьезных исламских университета, 

подконтрольных ДУМК. Духовные заведения должны готовить только 

специалистов-теологов. Там не нужно вводить дополнительные светские 

специальности. Для этого существуют другие вузы. Разумеется, блок 

общеобразовательных дисциплин должен присутствовать в учебной 

программе. Но не более того, потому что приезжие теологи не знают нашей 

специфики [273]. 
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К сожалению, более 90 % опрошенных имамов невысоко оценили 

уровень исламского образования в Казахстане. Причины этого они видят в 

следующем: все еще в целом низкий уровень образованности самих имамов, 

ограниченное количество форм и средств исламского образования, 

отсутствие возможности вести исламское просвещение в школах и вузах 

страны, недостаточное количество медресе и т.д.  

Нельзя не отметить дисциплину «Этнопедагогика», которой в 

современной педагогической практике уделяется значительное внимание. 

Однако это предмет преподается, как правило, в педагогических вузах. К 

сожалению, общеобязательными для изучения дисциплинами, включающими 

этнокомпоненты, в казахстанских вузах являются лишь «Культурология» и 

«История Казахстана». Дисциплина «Религиоведение» преподается лишь в 

отдельных вузах.  

Поэтому справедливо, что при социологическом исследовании 

значительная доля респондентов отмечает недостаток в школьном и 

вузовском курсах дисциплин, способствующих формированию 

межэтнической, межконфессиональной толерантности. Лишь 49 % отмечают 

достаточное количество таких дисциплин. Также характерно, что 

наибольшая доля лиц именно с незаконченным средним образованием 

характеризуют учебный процесс как тот, в котором не затрагиваются (18,8 

%) или мало затрагиваются (39,6 %) вопросы о механизмах формирования 

межэтнической, межконфессиональной толерантности. 

Следует отметить, что в этническом разрезе практически все этнические 

группы имеют одинаковое видение степени преподавания этнической 

толерантности в школе и в вузе, и лишь малочисленные этносы (категория 

«другие») в этом вопросе имеют иную точку зрения. Так, лишь 7,7 % 

считают, что все учебные гуманитарные циклы освещают межэтническую 

толерантность и способствуют гармонизации межэтнических отношений. 

Почти более половины опрошенных (60,4 %) считают необходимым 

предоставить этническим диаспорам и меньшинствам квотирование в вузы , 
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возможно, полагая, что это будет позитивно способствовать процессу 

межэтнической гармонизации. 

В связи с тем, что казахстанские социально-политические реалии 

характеризуются мультиэтничностью, мультикультурностью и много-

язычием, в системе современного образования вполне возможно произвести 

установку на принцип квотирования - позитивной дискриминации, 

направленный на интеркультурное образование меньшинства и на 

облегчение этнической интеграции и т. д.[274] 

Учитывая обязательность общего образования и востребованность 

высшего образования в Казахстане, очевидна высокая роль образования как 

социально-политического института в гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений.  

Однако в образовательном процессе вопросам формирования 

межэтнической, межконфессиональной толерантности уделяется 

недостаточно внимания. С учетом изложенного, в Казахстане 

поликультурное образование является базовым и необходимым 

образованием для всех обучающихся без исключения, которое связывается с 

повышением уровня образованности и достижением личностью социального 

успеха в полиэтническом, поликонфессиональном пространстве.  

В этой связи необходимо создание условий для формирования единого 

образовательного пространства вне зависимости от типа образовательных 

учреждении, создающих равные возможности качественного образования для 

всех.  

Следовательно, необходима разработка учебных программ по историко-

обществоведческим дисциплинам, отражающих вклад и культуру всех 

народов, проживающих в Казахстане и направленных на интеграцию 

подрастающего поколения современного казахстанского общества, а также 

развитие интегрированных учебных программ, направленных на 

формирование у учащихся практических навыков, такие как критическое 

мышление и гражданское самосознание способствующих развитию у 
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учащихся умений и компетенций, необходимых для понимания и 

выполнения ими своих гражданских прав и обязанностей, формированию 

гражданской идентичности и патриотизма.  

Представляется важным подчеркнуть, что, как и  другие институты 

гражданского общества, национально-культурные объединения (НКО) 

выступают как одна из форм реализации прав народа на самоопределение. 

Рассматривая НКО в политологическом аспекте, можно дать такое 

определение: национально-культурное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое объединение граждан как представителей этнической 

общности (группы), проживающих в иноэтничном окружении и 

реализующих право на национально-культурное самоопределение, 

создающееся в целях сохранения национально-культурной идентичности, 

развития национального самосознания, языка, образования, обычаев и 

обрядов.  

Политологический анализ показывает, что национально-культурные 

объединения Казахстана реализуют свои права, обеспечивая создание 

благоприятных условий для духовно-культурного развития образовавших их 

этнических группы, через различные формы деятельности. Эти формы 

определены законами Республики Казахстан: создание негосударственных 

(общественных) театров, культурных центров, музеев, библиотек, клубов, 

студий, архивов и т.д.; организация творческих союзов, коллективов 

профессионального и самодеятельного искусства, кружков по изучению 

национального культурного наследия, достижений национальной культуры; 

проведение фестивалей, конкурсов, смотров, выставок и т.п./  

В своей деятельности НКО призваны выполнять целый ряд важных 

функций. Среди них: деятельность по сохранению национальной 

идентичности у представителей этнических групп, проживающих в 

иноэтничном окружении; национальная консолидация и предотвращения 

межэтнических, межконфессиональных конфликтов. В этой связи 

представляется важным решение некоторых проблем в деятельности НКО 
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Казахстана в контексте политического процесса. В первую очередь 

необходимо решить проблему с определением статуса национально-

культурных центров. Одно дело, если они действуют как общественные 

организации, и другое, если они войдут в самостоятельную систему, 

возглавляемую Ассамблеей народа Казахстана.  

Проблемы и задачи, стоящие в области межнациональных отношений 

настолько усложнились и увеличились, что их решение невозможно на 

уровне только общественной работы. Необходима система, которая сочетала 

бы возможности государственного управления межнациональными 

процессами, частичного государственного субсидирования, и широкой 

общественной самодеятельности. Эта система должна обеспечить 

регулярную сменяемость, публичность и подотчетность руководства 

национально-культурных центров. Здесь очень важно внедрить 

универсальный критерий эффективности руководящих органов - выявление 

мнения членов всей диаспоры об их материальном, социально-политическом 

самочувствии. Причем выявлением мнения должна осуществлять 

независимая сторона - авторитетная социологическая служба.  

Поэтому изучение роли национально-культурных центров Казахстана 

необходимо для строительства многонационального, многоконфес-

сионального демократического государства, реализации задачи форми-

рования межэтнического и межконфессионального согласия. 

 Как показывает политологический анализ, наибольшее влияние на 

широкие слои общественности Казахстана, в том числе и на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений среди информационных 

институтов гражданского общества оказывают средства массовой 

информации (СМИ). 

Следует сказать, что СМИ - это каналы самовыражения общества, а 

независимое общественное мнение - чрезвычайно важная предпосылка 

автономии гражданских структур. Также это «фабрики общественного 
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мнения», об организации которых можно сказать то же самое, что и о 

настоящих фабриках. 

В процессе укрепления и развития гражданского общества средства 

массовой информации становятся «составной частью его самоорганизации». 

Как отмечает А.А.Грабельников, средствам массовой информации «нет 

необходимости претендовать на «четвертую» либо какую другую власть. 

Они призваны выполнять лишь имманентные им функции - общения, 

диалога, информирования, просвещения, воспитания социальной культуры, а 

также контроля над деятельностью законодательной, исполнительной и 

судебной властей» [275]. В современном казахстанском обществе средства 

массовой информации зачастую спекулируют имеющимся у них 

информационным этническим ресурсом, используя его как средство 

давления на властные и бизнес структуры и способ обогащения.Эта позиция 

затрудняет реализацию некоторых функций средств массовой информации (в 

частности, исследование этнополитических процессов и информирование о 

событиях превращается из объективного в предвзятое, что, в свою очередь, 

оказывает негативное влияние на функцию информационно-управленческого 

воздействия, воспитательную, критическую функции).  

В настоящее время изучению значения средств массовой информации в 

освещении проблем межэтнического, межконфессионального отношения в 

политологии уделяется определенное внимание. Вместе с тем научных работ 

в данном направлении в странах СНГ и Казахстане не так много.  

Политологический анализ публикаций показывает, что подобные 

исследования, как правило, проведены с помощью метода контент-анализа, 

или же авторы исследований подвергают анализу отдельные статьи в СМИ. В 

отечественной научной литературе отсутствует информация о 

количественных исследованиях, о влиянии публикаций по проблемам 

межэтнических и межконфессиональных отношений на массовое сознание.  

В этой связи необходимо отметить, что к одному из типичных 

исследований, проведенных в данном направлении, относится исследование 
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Т. Фарадова «Роль СМИ в формировании толерантности», проведенное при 

поддержке Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. Был проведен контент-

анализ прессы Азербайджана за 1998 год. Для анализа были отобраны 30 

газет из числа наиболее ярких, типичных представителей каждой из трех 

групп: официальных, нейтральных, оппозиционных. Содержание газетных 

публикаций изучалось относительно освещения межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Использовались такие эмпирические 

индикаторы толерантности, как позитивные или негативные стереотипы, 

разного рода «клише» и образы «врага», установки на согласие в обществе, 

на поиск взаимоприемлемых компромиссных решений, призывы к диалогу и 

консолидации.  

Следует сказать, что по итогам проведенного исследования авторы 

делают следующие выводы: пресса не смогла стать реальным, действенным 

инструментом формирования культуры мира и толерантности, не смогла в 

полной мере осознать свою ответственность за состояние общественного 

мнения. Очевидно, на это есть ряд причин.  

Надо отметить, что происходит становление многомерного, много-

полярного информационного пространства. Постепенно получают развитие 

свобода слова и печати, утверждается полный плюрализм мнений. Граждане 

получили доступ к самым разнообразным источникам информации 

различной идеологической и общественно-политической направленности, 

имеют возможность выбирать между разными газетами и журналами. Вся эта 

широкая палитра информации требует определенного уровня 

информационной культуры, критического и аналитического мышления, 

умения адекватно оценивать подаваемые факты и делать правильные 

выводы.  

В то же время нет культуры свободной демократической прессы, не 

сложилось определенных традиций в этой области. Некоторые перио-

дические издания восприняли отсутствие цензуры как вседозволенность. Для 

них стало практически обычным делом игнорирование правил и моральных 
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норм. Отметим, что в своих публикациях журналисты допускают искажения 

фактов в угоду своим политическим пристрастиям, допускают некорректные 

высказывания, тенденциозные трактовки фактов и событий, не задумываются 

о морально-психологических последствиях своих публикаций. Сказывается и 

недостаточный профессиональный уровень некоторых журналистов.  

Необходимо подчеркнуть, что в таких условиях в Казахстане был 

разработан «Кодекс журналитской этики в освещении межнациональных 

отношений в Республике Казахстан», представленный на рассмотрение 

правления Союза журналистов Казахстана и руководителей республиканских 

СМИ. Более 40 СМИ подписали данный Кодекс, призывающий соблюдать 

основные принципы:  

-консолидации многонационального народа Казахстана как сообщества 

равноправных граждан страны;  

-уважения прав и основных свобод человека, независимо от его 

национальной, религиозной принадлежности;  

-формирования атмосферы дружбы, мира и согласия;  

-уважения национального достоинства и религиозного верования 

человека;  

-воздержания от любых форм подстрекательства, ведущих к разжиганию 

межнациональной и религиозной розни, ненависти и дискриминации;  

- пресечения политических, идеологических и пропагандистских акций, 

разжигающих расовую, национальнуюи религиозную вражду; 

 -содействие формированию чувства гражданской ответственности, 

государственной идентичности и казахстанского патриотизма; 

 -укрепление многолетней традиции межнационального, межкон-

фессионального согласия в Казахстане [276].  

Надо сказать, что в условиях плюрализма людям чрезвычайно трудно 

ориентироваться в многообразии информационных сообщений. Поэтому им 

должны быть даны правильные ориентиры и критерии, среди которых, по 

мнению Т. Фарадова, ведущее место должны занимать идеалы и ценности 
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культуры мира и толерантности в трансформирующемся обществе. Отсюда 

вытекает, что в необходимости политологических исследований роли СМИ в 

освещении проблем межэтнического, межконфессионального 

взаимодействия можно убедиться, исходя из того, что их проводится 

недостаточно, а те, которые есть, не лишены эмоциональной окрашенности 

как в постановке проблемы, так и в описании результатов. 

Следует подчеркнуть, что национальные газеты должны ткать полотно 

этнической, конфессиональной жизни в Казахстане, являться отражением 

возрождения культуры казахского народа и всех культур народов страны.  

Отметим, что СМИ - это зеркало, причем, казахстанское зеркало. 

Граждане Казахстана, смотрясь в казахстанское зеркало, должны видеть мир 

глазами казахстанцев, людей, объединенных единым гражданством, 

устремленных в счастливое будущее своих детей. Качество зеркала зависит 

от его объективности и прозрачности, оно не должно быть тусклым и 

темным. Журналисты должны понимать, что используемые ими в статьях 

понятия и термины накладывают глубокий отпечаток на реконструируемую 

ими действительность. Как пишет писатель Дельбанк, печатная продукция 

должна обладать нравственным весом, а не быть лингвистической игрой или 

просто текстом.  

Статьи в СМИ не должны превращаться в «знаковую систему». Опора 

на принцип - связи с контекстом, упорядоченность статей и заметок, 

широкий подход к освящению проблем межэтнического межкон-

фессионального взаимодействия позволят нашим национальным СМИ взять 

инициативу в свои руки, стать первоисточником национальной тематики для 

казахстанских общегосударственных газет, пишущих на сходные темы. А 

значит, наше общество будет избавлено от одиозных, негативных, 

вызывающих конфликт публикаций, списанных из надуманных мнений газет 

других стран, зачастую находящихся далеко от казахстанской 

действительности как в территориальном, так и эмоциональном планах. Надо 

хорошо знать культуру, историю этносов Казахстана.  
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Национальная пресса должна помещать больше материалов с рассказом 

о языках народов Казахстана. Лингвистическая теория исследует пределы 

варьирования, пределы разнообразия естественных языков. Она пытается 

выяснить, какие ограничения наложены на естественный язык. Ведь 

варьирование по каждому языковому параметру ограничено. Таким образом, 

языки очень разнообразны. На уровне наблюдения их разнообразие 

бесконечно, каждый язык в этом смысле уникален. Но в то же время все 

языки являются реализацией одного естественного человеческого языка. 

Олжас Сулейменов, исследуя в своей книге  разнообразие естественных 

языков, обнаружил глубинное сходство и, в некотором смысле, даже 

идентичность всех языков планеты [277].  

Следует заметить, что грамматика любого языка также сложна, также 

многопланова, также разнообразна, как сама многовековая культура народов. 

Языком культуры для многих восточных и тюркских языков является 

арабский, также как греческий и латынь - для европейских языков. В 

современное время арабские слова сохранились в казахском и других языках 

народов страны. Русский язык для многих является языком знаний. Язык 

существует в головах людей, это то, как говорить. Орфография - это форма 

воплощения языка. Орфография также воспринимается как культурное 

достояние нации. А поскольку она содержит в себереликты истории языка, 

она связывает нас с прошлым нашего языка, при всяком упрощении 

орфографии мы расстаемся с этим прошлым. А это - сложный культурно - 

политический вопрос. Таким образом, следует политологический вывод о 

том, что массовые коммуникации – это неотъемлемая часть как этнического, 

конфессионального взаимодействия, так и осуществления определенной 

политики. Эти сферы в большей мере нуждаются в специальных средствах 

информационного обмена, в установлении связей между субъектами 

межэтнических, межконфессиональных взаимодействий.  

Отсюда вытекает, что СМИ обладают большими возможностями 

активного влияния и на их отношения к политике в целом и вырабатывают у 
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них стереотипы поведения. Особенно велика роль СМИ в переходные 

периоды общественного развития, какой сейчас переживает Казахстан, 

поскольку только благодаря их активной деятельности можно изменить 

общественное сознание и добиться массовой поддержки политики 

социально-экономических преобразований.  

В заключении следует сказать, что политологический анализ институтов 

гражданского общества показало, как через структуры гражданского 

общества реализуется политика Президента Н.А. Назарбаева по укреплению 

толерантных межэтнических и межконфессиональных отношений в целях 

социально-политической стабильности и национальной безопасности в 

стране.  

Политологческое исследование вышерассмотренных проблем позволило 

выявить приоритеты и обозначить меры, направленные на создание 

правовых, экономических и организационных условий, максимально 

способствующих развитию институтов гражданского общества, социального 

партнерства и активной реализации гражданских инициатив в интересах 

казахстанского государства, оказывающих положительный эффект на 

социально-экономическое и культурное развитие республики, обеспечение её 

конкурентоспособности и укрепление безопасности.  

С учетом изложенного в целях формирования и развития 

институциональных и социокультурных предпосылок гражданского 

общества в Казахстане предлагаются следующие рекомендации:  

-следует расширить правовую базу гражданского общества с тем, чтобы 

облегчить создание его институтов и снять бюрократические ограничения в 

их деятельности, а также финансирования НПО и других добровольных 

ассоциаций на основе благотворительности и других форм;  

-ввести практику кредитования НПО и других институтов гражданского 

общества, как это делается в малом бизнесе, для решения общественно 

значимых задач; 
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 -совершенствовать практику социального партнерства между органами 

государства, объединениями профсоюзов и объединениями работодателей в 

решении социально-экономических вопросов, создании механизма раз-

решения социально-национальных противоречий;  

-развивать местное самоуправление как одного из важнейших аспектов 

формирования и развития гражданского общества с широким участием 

общественности, этносов, конфессий;  

-средства массовой информации должны систематически освещать 

деятельность общественных ассоциаций и союзов, шире знакомить 

многонациональное и многоконфессиональное население с активными 

участниками третьего сектора и основными проблемами их деятельности;  

-ввести в школах и вузах страны образовательные программы, 

направленные на воспитание и обучение молодого поколения доверию, 

толерантности и других качеств индивида, способствующих формированию 

у него гражданской культуры, культуры межэтнического и меж-

конфессионального общения высокой нравственности и активной жизненной 

позиции. Поддерживать научно-исследовательские проекты, спо-

собствующие созданию и укреплению теоретического фундамента 

гражданского общества в многонациональном и многоконфессиональном 

Казахстане; 

-рекомендовать Общественному Совету по СМИ при Главе государства 

периодически рассматривать процессы освещения в казахстанских СМИ ход 

реализации Стратегии Ассамблеи народа Казахстана и укрепления 

межнационального и межконфессионального согласия в обществе; 

-Ассамблея народа Казахстана совместно с Министерством информации 

и другими заинтересованными ведомствами и общественными 

объединениями СМИ должны регулярно проводить конференции, круглые 

столы и другие мероприятия, обсуждающие проблемы освещения 

межэтнического и межконфессионального взаимодействия в СМИ.  
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4.2 Духовность, толерантность и транспарентность как основа 

стабильности казахстанского многонационального и 

многоконфессионального общества и преодоление национализма и 

шовинизма  

Проблемы духовности, толерантности и транспарентности как факторы 

интеграции современного общества, в том числе и в Казахстане являются 

ключевыми для нашего времени, они же - актуальная проблема политической 

науки. Это ясно видно в религиозной сфере Казахстана и других странах 

мира.  

Религия - это не только система верований, это стиль жизни, норма 

взаимосвязи с моральными, социально-политическими нормами, 

помогающими людям отличать хорошее от плохого, честное от бесчестного и 

т.д. Одним словом, религия - это феномен духовной, социльно-политической 

культуры, но отличается от других феноменов в обществе богатством, 

значительностью и действенностью, а истоки связи религиозных и 

традиционных ценностей находятся в глубокой древности.  

Вполне очевидно, что религиозная вера продолжает сохранять свою 

практическую универсальность и в структуре мировоззренческих ценностей 

нашей современности. Для большинства жителей Казахстана и других 

регионов мира религия является тем духовным камертоном, по которому 

настраивается все их существование.  

Следует сказать, что проблема духовности в целом и особенно светской 

духовности в современной политической науке изучена менее всего. 

Достаточно сказать, что практически во всех научных словарях, не только 

изданных в советское, но и в постсоветское время, вы не найдёте 

определения понятия «духовность» в контексте социально-политической 

системы общества. Приятным исключением является лишь Энцик-

лопедический словарь «Культурология», составленный К.М.Хоруженко. Он 

это понятие толкует так: «Духовность - важнейший фактор развития 

цивилизации, открытия новых форм общественной жизни, соответствующих 
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изменившимся условиям существования; преобладание в человеке духовных, 

нравственных, интеллектуальных качеств (ценностей) над материальными 

запросами»[278].  

Казахстанскии ученый А.И.Артемьев дает свое определение: 

«Духовность — это то, что определяет в человеке личность независимо от 

его мировоззренческих пристрастий: интеллект, чувство собственного 

достоинства, активная жизненная позиция, душевная щедрость, следование 

определённым нравственно-этическим идеалам, высочайшая ответственность 

за свои поступки перед семьей, близкими, обществом, понимание долга, 

благодеяние, бескорыстность, умение сострадать, помогать и любить. 

Духовный человек, с одной стороны, сознает самоценность собственного 

внутреннего мира и своих убеждений, свою уникальность, с другой, 

причастность к универсальным началам бытия, процессам, происходящим 

вокруг него и в мире в целом» [279]. 

 «Каждый человек, - по словам И.В. Гёте,- это целый мир...». Не 

существует ни одного одинакового процесса социализации и ни одной 

одинаковой личности: индивидуальный опыт каждой из них уникален и 

неповторим. Вместе с тем, человек - это плоть от плоти своей социальной, 

политической среды, она и определяет, по крайней мере, в значительной 

степени, духовный облик человека, его мировоззрение, или, как остроумно 

сказал B.C. Соловьев, его «умственное окошко» [280]. 

Оно зависит от ориентации человека, а ориентация, в свою очередь, — 

от многих факторов: социальной среды, исторических условий, 

политической обстановки, национальных и религиозных традиций, общего 

культурного уровня, нравственных требований обществаи т.д. 

При этом важно всегда помнить, что у каждого поколения свои 

духовные ценности, как говорил русский историк В.О. Ключевский, «у 

каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другие, и 

жалко то поколение, у которого нет никаких» [281]. 
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Отметим, что духовный потенциал религии в Казахстане и мире можно 

и нужно использовать в идеях вечности и светскости. С ее помощью мы 

сумеем восстановить утраченные традиционные ценности. Ведь в основе 

традиционных духовных ценностей казахстанцев лежат духовные принципы 

религии.  

Представляется важным подчеркнуть, что несравненно более чело-

вечным по содержанию является тот принцип взаимоотношений между 

различными идеологиями и верованиями, который называют терпимостью, 

или толерантностью. Принцип этот артикулирован уже давно: в Европе идея 

веротерпимости была провозглашена еще в XVI веке Себастьяном 

Кастеллио. Сегодня принцип толерантности вкупе с принципом плюрализма 

выдвинулся в ряд важнейших идеологических основоположений развитых и 

развивающихся демократических стран, включая и Казахстан. Толерантность 

предполагает уважительное или, по крайней мере, сдержанное отношение к 

инаковерующим и инакомыслящим, так как подразумевается, что люди 

слишком различны, чтобы можно было предъявить к ним требование 

принятия и соблюдения единой истины. В целях практического укрепления 

взаимоуважения и терпимости используются такие меры, как проведение 

совместных форумов (например, Конгресса духовного согласия), совместных 

праздников конфессий, общих песнопений, коллективных молитв и других 

акций, если они носят гуманистический, позитивный эмоциональный заряд.  

Все это, безусловно, необходимо, так как терпимость на порядок выше 

нетерпимости, если рассматривать эти принципы и феномены в плане 

возможностей духовного развития человека. И все-таки одной терпимости 

мало для установления подлинного согласия и сотворчества людей. 

«...Плюралистская терпимость,- писал Г.С.Батищев,- есть всего лишь 

вынужденное невмешательство в чужие и чуждые дела других, всего лишь 

договорное непосягательство и формально-дипломатичная сдержанность, за 

которой всегда хранится внутреннее неприятие»[282]. Терпимость, 

сдержанно-уважительное отношение друг к другу - в лучшем случае только 
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этап, момент, ступень в формировании истинно человеческих 

взаимоотношений, которые должны быть основаны не просто на 

«нейтральном» восприятии друг друга, но на искреннем внутреннем 

интересе, полном доверии и любви.  

Иногда о толерантности говорят как о чем-то большем, нежели 

вынужденная и холодная взаимная терпимость конфессий. Толерантность с 

этой точки зрения есть не что иное, как установка на «духовное согласие». 

Однако и этот подход, и сам термин «духовное согласие» не вполне верны. 

Духовность в точном смысле этого слова, т.е. как проявление религиозно-

нравственного начала, как человечность, и есть согласие. Иначе говоря, если 

духовность есть дружественное расположение ко всем, если она есть любовь 

в ее высшей, всеобщей форме, то она и не может быть ничем иным, как 

согласием. 

Но если духовность понимается не как религиозность (благоговение 

перед всем бытием и внутренняя святость), а лишь как конфессиональная 

принадлежность или конфессиональный статус (священство, или 

духовенство), то в этом случае подлинное духовное согласие с 

инаковерующими невозможно. Истина - одна, одна для всех без исключения; 

а между тем в существующих конфессиях царствует такая разноголосица, 

что прийти к Истине, единой для всех, при этом обстоятельстве крайне 

затруднительно. Истина не возникает путем искусственного слияния или 

суммирования не-истин.  

Надо заметить, что это не менее проблематично, когда речь заходит о 

«согласии» еще и между верующими и атеистами, религиозными 

объединениями и государством. Следовательно, объективная необходимость 

соблюдать принципы толерантности и плюрализма в демократическом 

обществе и в то же время скрытая, а то и явная нетерпимость к чужой и 

чуждой точке зрения или образу жизни создают серьезное напряжение в 

отношениях между религией и государством, вызывают противоречия и 

парадоксы в концепции взаимоотношений светского государства и 
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религиозных объединений во многих современных странах, в том числе и в 

Республике Казахстан. Главное противоречие положения религии в светском 

государстве - впрочем, противоречие, которого здесь никак не избежать, - 

заключено уже в основополагающем принципе отделения религиозных 

объединений от государства. Если религия отделена от государства, т.е. 

должна жить своей собственной жизнью, то на каком основании государство 

издаст указы и законы, предписывающие религии свои, государственные 

нормы? Иными словами, отделяя от себя религию и религиозные 

организации, государство, тем не менее, считает себя вправе вмешиваться в 

дела религии, а значит, ставит ее в неравное положение в сравнении с собой. 

В то же время, если религия будет действительно буквально отделена от 

государства, то это - репрессивная акция, направленная против множества 

верующих граждан, живущих в этом самом государстве. Очевидно, что 

государство не может позволить себе такого, хотя бы потому, что при этом 

отделении государство численно оскудеет". Вот почему государство 

проводит политику «отделения» не столько в прямом, сколько в 

относительном смысле. В частности и особенности, способом такого 

ограничения деятельности религиозных организаций служит запрет 

пропаганды религии в государственных органах и средствах массовой 

информации. 

Представляется важным отметить, что толерантность в Казахстане 

должна выполнять функции не только ненасильственного разрешения 

противоречий, но и функции превентивного обеспечения ненасильственного 

взаимодействия различных этнокультурных, конфессиональных, социально-

демографических, национальных групп и общностей, одновременно 

утверждая необходимость борьбы против религиозной, этнической, 

идеологической и иных форм нетерпимости, против национализма, 

шовинизма и фашизма. 

В связи с этим следует сказать, что для того чтобы преодолеть 

национализм и шовинизм в Казахстане и других странах мира, необходимо 
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понять сущность национализма и шовинизма как объекта политологического 

исследования. В науке и публицистике термин «национализм» всегда 

обладал негативным смыслом - означал превосходство одной нации над 

другим  и использовался как повод для политического преследования. 

Итак, национализм (фр. nathionalisme - лат. natio- народ) представляет 

собой идеологию, систему политических взглядов, в основе которых лежит 

идея национального превосходства и национальной исключительности, 

приоритет национальных ценностей [283]. Национализм - это доктрина, 

выстроенная вокруг идеи нации как главной оси социально-политической 

организации общества. Психологическую основу национализма составляет 

этноцентризм. Отдельные политики считают национализм феноменом 

современности, результатом индустриализации и демократии; другие видят 

его основу в этнических сообществах, сформировавшихся еще в Средние 

века.  

Надо заметить, что сущность националистической идеи заключается в 

утверждении: нация есть цель в самой себе. Абсолютизируя этот принцип, 

философия национализма представляет нацию как высшую форму 

социального единства, некое сверхъестественное, зачастую мистическое 

образование, исключительно в интересах которой должны жить индивиды. 

На этой основе формируется идеология превосходства одной нации над 

другой, выдвигаются шовинистические представления об «особой» 

исторической роли «избранных» наций, обусловленной якобы 

особенностями их характера и культуры. Последнему, как известно, 

стремился дать теоретическое обоснование Гегель, разделив народы на 

исторические и неисторические. Отсюда, по нашему мнению, и берет своё 

начало достаточно устойчивое мнение (реакционное и антигуманное на своей 

сущности) о том, что самоопределение небольших этнических групп 

противоречит якобы общему характеру исторического развития, 

препятствует формированию общемирового рынка, промышленному 

развитию и т.д.  
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Необходимо иметь в виду, что в современных условиях национализм 

переживает свое "новое" рождение. С ним связывают процессы 

самоопределения народов, образования ими собственных государств, 

возрождения культур и т.д. Наряду с общепринятым в науке разделением 

национализма на гражданский (государственный) и этнический, вводятся и 

обосновываются новые его разновидности, такие как сепаратистский, 

реформаторский, ирредентистский, лингвистический...[284]  

Российские исследователи на основе изучения различного рода дек-

лараций, институциональных решений и практического поведения этни-

ческих субъектов выделяют такие типы национализма, как классический, 

выражающий стремление к полной независимости; паритетный, 

проявляющийся в декларировании установления возможно более полного 

суверенитета: экономический, стремящийся к самостоятельности в 

экономической сфере; защитный, доминирующей идеей которого является 

защита культуры, языка, территории, демографического воспроизводства; 

модернизационный, реализующий «идею инновационного прорыва»; 

либеральный, декларирующий необходимость установления в стране 

либеральных ценностей в сфере этнокультурных отношений, таких как 

плюрализм, субъектное равенство культур и сохранение гражданских прав 

личности, культуру толерантности и т.д. 

Представляется важным подчеркнуть, что Казахстан как полиэтническое 

государство имеет свои особенности, характеризующие систему 

межэтнического взаимодействия в обществе. Главное из них состоит в том, 

что функционирование и перестройка межэтнических отношений, как в 

наиболее знаковые исторические моменты развития страны, а именно, 

провозглашения независимости - акта, поддержанного большинством 

населения, так и в последующие периоды не носило агрессивно-

конфликтного характера. 

Следует подчеркнуть, что в Казахстане, в отличие от других республик 

бывшего СССР, никогда не было ни национальных, ни народных, ни каких 
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либо других фронтов, образованных и функционирующих на этнической или 

религиозной основе, т.е. отсутствовала широкая социальная и политическая 

база для конфронтационных форм национализма. Однако это не означает, что 

национализм как явление в Казахстане отсутствует. Он существует и в форме 

идей, и как политико-культурные декларации, и как поведенческий феномен. 

Вместе с тем, и это необходимо подчеркнуть, национализм в Казахстане не 

носит системного характера, не является доминирующим ни в политической, 

ни в культурной, ни в бытовой сферах жизни. 

Отметим, что анализ современной казахстанской действительности 

позволяет выделить следующие его разновидности: 

-политический национализм, ориентированный на этнизацию титульным 

этносом государственности и ее институтов;  

-лингвистический национализм, основной идеей которого является 

развитие казахского языка не только как государственного, но и как средства 

межэтнического общения;  

-защитный национализм, проявляющийся в стремлении этносов 

возродить, развить и уберечь самобытность и свободное функционирование 

собственной культуры, языка, обычаев, традиций и т.д.; 

-модернизационный национализм, проявившийся в Стратегии-2030, в 

которой представлена общенациональная амбициозная программа 

инновационного прорыва Казахстана;  

-либеральный национализм, основной идеей которого является 

дополнение системы межэтнических взаимодействий либеральными 

ценностями.  

Что выступает источником националистических ориентаций людей в 

Казахстане? На наш взгляд, можно выделить три группы причин. 

 Во-первых, историческая обида и несбывшиеся социальные ожидания.  

Во-вторых, социальная дифференциация общества, стремление 

представителей титульного этноса занять более высокое, социально 
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статусное положение (кадровый национализм), все более возрастающая 

конкуренция на рынке труда и в бизнесе.  

В-третьих, маргинализация определенной части населения, 

выражающаяся в утрате индивидами их социальной идентификации и, как 

следствие, изменения их статусно-ролевых характеристик, уровня доходов, 

отношения к ним властей и т.д.  

Нам представляется, что национализм в любом его виде и форме не 

совместим ни с демократизацией общества и государства, ни с утверждением 

в качестве приоритетных ценностей прав и свобод человека. Существующие 

попытки каким-то образом оправдать, представить его как всего лишь 

защитную меру есть или глубокое заблуждение, или сознательный обман и 

спекуляция на чувствах людей, так как в любом случае, для всех типов 

национализма главным остается принцип: нация (этнонация) есть цель в 

самой себе. Несмотря на то, как понимается понятие нация (в разных странах 

по-разному), национализм опирается на два незыблемых правила: первое, 

нация - это абсолют, божество, она стоит над всем, даже над личностью, 

обязанность которой жертвовать ради нее всем; второе - «своя» нация лучше, 

достойнее и ценнее других наций.  

Необходимо отметить, что с национализмом не нужно путать 

патриотизм - любовь к Родине, соотечественникам. Национализм является по 

существу лжепатриотизмом. Патриотизм - это совокупность положительных 

установок по отношению к своей стране, ее народа. Объектом 

патриотических чувств, ценностей, политических предпочтений является 

страна, нация. Национализм же обращен вовне, главное в нем - 

противопоставление своей нации другой или другим национально-

этническим или национально-государственным общностям, наличие 

синдрома «чуждого», «врага». Зачастую грань между патриотизмом и 

национализмом трудноуловима, но важнейшим критерием их различия 

всегда является наличие или отсутствие враждебного восприятия других 

наций [285]. 
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В Казахстане, что касается регионального среза, к городам, где 

наблюдается наиболее негативное отношение к национализму относятся 

города Атырау, Алматы, Караганда и Кокшетау. В Атырау более половины 

населения охарактеризовали его как ”путь, ведущий к разрушению страны, ее 

интернациональной исторической основы”. Более позитивным отношением 

характеризуются жители Актобе, Актау, Астаны.  

Следующее понятие, которое хотелось бы рассмотреть в контексте 

национальных отношений – «шовинизм». Как самостоятельный объект 

научного познания шовинизм еще не вычленен. Зачастую он 

отождествляется с этноцентризмом, национализмом, фашизмом. Однако 

реальная проблема состоит в том, что шовинизм выступает не как идея, 

политика, идеология, а больше как практика и психология; он обладает 

чертами, которые сближают его и с национализмом, и с шовинизмом. 

Следовательно, политологический анализ шовинизма, вычленение его из той 

совокупности явлений, среди которых он зарождается и функционирует, 

встречает определенные трудности и сложности. Это связано, во-первых, с 

тем, что как феномен общественного сознания и поведения он обособленно 

не функционирует, находясь в тесном взаимодействии с другими явлениями 

общественной жизни, в том числе с политическими, правовыми, 

нравственными, религиозными установками и направлениями. Во-вторых, 

шовинизм – это отнюдь не застывшее явление. Он может менять свои формы, 

место и роль в жизни людей, в нем могут появиться новые черты, новые 

элементы, поменяться связи с другими сторонами социальной, политической 

действительности.  

В новейшем политологическом словаре отмечается, что шовинизм (фр. 

chauvinisme, от имени Н. Шовена (Chauvin) солдата, армии Наполеона I) – 

крайняя форма национализма, разновидность расизма, для которой 

характерны пропаганда национальной исключительности, разжигание 

межнациональной вражды и ненависти [286].  
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В словаре - справочнике по социологии и политологии дается 

следующее определение шовинизма (от фр. chauvinisme): крайний, 

воинствующий национализм, отличающийся непомерным, иррациональным 

возвеличиванием своей нации, проповедями ее национальной 

исключительности, политикой противопоставления этой нации (этноса) 

другим, разжиганием вражды и ненависти между народами[287]. 

Следует заметить, что особенно ярким проявлением шовинизма является 

великодержавный шовинизм, связанный обычно с грубым подавлением 

господствующей нацией других, в первую очередь малочисленных народов и 

национальных меньшинств, с агрессивностью и экспансионизмом по 

отношению к другим народам и странам. Как свидетельствует исторический, 

политический опыт, шовинизм бывает тесно связан с фашизмом, расизмом, 

милитаризмом и т.д. 

Как показывает политологический анализ, шовинизм - это агрессивный 

национализм. В многонациональном, многоконфессиональном государстве 

шовинизм проявляется как попытка установить преимущества одной нации 

над другими, закрепить ее ведущее положение. Шовинизм в своей крайней 

форме выступает как расизм, наиболее полно проявившийся в политике 

фашизма. Ориентация на шовинизм - это удел политиканов, отрицающих 

общечеловеческие ценности, моральные нормы, права человека и народов на 

собственный выбор общественного строя и форм жизнедеятельности. 

Преувеличивая приверженность лишь «великим» национальным 

достижениям и задачам, шовинизм играет деструктивную роль в 

современном политическом сознании.  

Надо заметить, что шовинизм - политическое явление, характеризующее 

деформированные взаимоотношения одних этносов с другими. Для него 

типично наличие черт экспансионизма, гегемонизма, великодержавия, хотя 

их проявление в обыденном сознании очень своеобразно. По своей 

направленности шовинизм действует внутри этноса и на первый взгляд не 

является агрессивным. Это в первую очередь зависит от ограничения или 
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ущемления национальных, этнических интересов. Будучи не только 

политическим, но и психологическим явлением, он, как правило, затрагивает 

постольку-поскольку межгосударственные отношения. Следовательно, о 

шовинизме как об общественном явлении можно говорить лишь 

применительно к межличностным и межгрупповым контактам, и поэтому его 

проявления возможны лишь на этом уровне [288]. Однако нельзя исключать, 

что его компоненты не могут не влиять на государственные институты и их 

деятельность.  

Как известно, фашизм (итал. fascismo, от fascia - пучок, связка, 

объединение) - общее название социально-политических движений, 

идеологий и государственных режимов правоэкстремистского толка, которые 

отличает воинственный расизм, ксенофобия по отношению к «чужим» 

национальным и социальным политическим группам, шовинизм, 

превращаюшийся в геноцид, вождизм, культ тоталитарного государства и т. 

п. Фашизм находит поддержку в условиях общенациональных кризисов. 

Многие его черты присущи различным социальным, политическим и 

национальным движениям правого и левого толка, а также некоторым 

современным государственным режимам, которые в основу идеологии и 

государственной политики закладывают принцип национальной 

нетерпимости (современные Эстония, Грузия, Латвия, Украина и пр.) [289].  

Следует учитывать, что в интеллектуальной основе терпимости лежит 

осознание того, что социокультурная, политическая реальность является 

многомерной, не поддающейся холистским стратегиям синтеза на основе 

единой парадигмы. В философско-метафизическом плане легитимацией 

принципа терпимости является онтология, построенная на 

основополагающей идее различия и принципиальной невозможности 

редукции различий в субстанциальное единство. Социально-историческая 

Истина не царит в форме «единственно верного учения» над полифонией, 

разноголосицей политических мнений, самоуничтожающихся в 

изнурительной и бесплодной борьбе. Но, отстаивая несводимость различий к 
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единому субстанциальному основанию, установки онтологического 

плюрализма порождают множество сложных проблем как философско-

методологического, так и культурно-исторического, социально-теоре-

тического, этического, политически-правового и т. д. плана. В соответствии с 

принципом различия не может быть и единого решения проблемы 

согласования многообразия в объемлющем его пространстве всеединства. 

Между тем следует отметить, что понятие терпимости получило 

расширительное толкование, было абсолютизировано как безотносительная 

ценность и превращено в норму правовых, политических отношений.  

На протяжении последних 50 лет к терпимости призывали 

представители меньшинств, имеющие этнические, религиозные, расовые, 

тендерные, сексуальные и прочие отличия, неожиданно переместившиеся в 

публичную сферу.  

Надо заметить, что в последнее время в прессе и общественно-

политической литературе говорится об установлении возможных пределов 

толерантности. Особенно актуальна эта проблема в странах, где особо 

выражены межнациональные, межконфессиональные конфликты. Терпи-

мость к нестерпимому, как правило, чревата «поражением терпимых». 

Уместно вспомнить социально-политическую позицию К. Поппера: «...во 

имя терпимости следует провозгласить право не быть терпимым к 

нетерпимым, необходимо провозгласить право подавлять их в случае 

необходимости даже силой». Выходом из подобного положения, по словам 

К. Поппера, является позиция «нетерпимости к нетерпимости» [290], 

результатом которого может стать терпимость к себе подобным при их 

несхожести и множественности.  

«Должны ли мы терпеть нетерпимое? Этот вопрос часто называют 

центральной и самой сложной проблемой толерантности» [291]. Сам М. 

Уолцер считает, что это не так. По его логике необходимо проявлять не 

только нетерпимость к нетерпимому, но и принимать превентивные меры по 

предотвращению самой возможности появления нетерпимого. Так, например, 
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поскольку возможность фанатизма, сродни религиозному, существует в 

рядах активистов этнических групп, то этнос, как и религия, должен быть 

отделен от государства. Римская государственно-политическая доктрина, 

юриспруденция и дипломатия юридически легитимировали ценности 

терпимости как основополагающей нормы гражданской жизни и 

международных отношений, способа опосредования различий и обеспечения 

мирного сосуществования достаточно автономных сообществ. В форме 

свободомыслия, веротерпимости принципы толерантности были 

провозглашены Реформацией и вошли в содержание концепций 

общественного договора, разрабатываемых философско-правовой, 

политической мыслью Просвещения. Джон Локк поставил вопрос о границах 

произвола и покорности. С одной стороны, государство не вправе навязывать 

подданным какие-либо убеждения, более того, оно призвано 

противодействовать нетерпимости в вопросе о религиозных взглядах. С 

другой стороны, если мнения и действия людей ведут к беспорядкам, к 

подрыву общественной, политической стабильности, создают угрозу миру, 

согласию в государстве, то власти не должны проявлять терпимость по 

отношению к убеждениям подобного рода.  

Необходимо иметь в виду, что в Декларации принципов толерантности 

указывается, что толерантность - это не уступка, снисхождение или 

потворство, но активное отношение, которое должны проявлять отдельные 

люди, группы и государства. Толерантность предполагает отказ от 

догматизма, от абсолютизации истины, когда каждый обладает свободой 

иметь свои убеждения и допускает такое же право за другим [292]. Вместе с 

тем говорится, что толерантность формируется на основе признания 

универсальных прав и свобод человека, посягательства на которые ни при 

каких обстоятельствах не могут быть восприняты толерантно. Точно так же 

толерантность не означает терпимого отношения к социальной, 

политической несправедливости.  
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Надо заметить, что абсолютизация принципов культурного, 

политического плюрализма и толерантности приводит к превращению 

многообразия идей, верований, ценностей в безличностные функциональные 

модели структурирования социально-политического поля. Поэтому под 

вывеской культурного, политического плюрализма и культурной, 

политической толерантности мы зачастую обнаруживаем отстраненность, 

безразличие, стоическое бесстрастие («адиафору») или отечественный 

«пофигизм». В. С. Соловьев замечает: «Нечего просвещенной Европе 

хвалиться своей веротерпимостью. Если мне все равно - что христианство, 

что иудейство, что идолопоклонство, то, как же мне и умудриться быть 

нетерпимым в вере и в чем достоинство моей терпимости?» [293]. Кроме 

того, утверждение плюрализма мнений и убеждений, легитимация 

маргинальных и аномальных типов поведения и форм общественного 

самоутверждения индивидов могут быть столь же агрессивными, как и 

насаждение «идейно-политического единства».  

Вполне очевидно, что одной из важнейших форм восприятия и 

претворения в жизнь принципа толерантности народами Казахстана является 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

повышение культуры межэтнических, межконфессиональных взаимо-

отношений. Этничность в современном мире зачастую выступает не только 

формой социальной организации культурных различий, но и средством 

политической мобилизации, борьбы за власть. Этнокультурная, 

этноконфессиональная идентичность принимает политическую форму 

выражения и становится одной из основ государственного устройства. 

Межэтнические и межконфессиональные конфликты, особенно на стадии их 

перерастания в вооруженные столкновения, организованное насилие, 

этнические, конфессиональные чистки, стали одним из основных факторов 

нестабильности национально-государственных систем и напряженности 

международных отношений. Ущемление культурных, социальных, 

политических прав, дискриминация по этническому, конфессиональному 
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признаку стали обычной практикой во многих странах, так же как и 

этнизация, конфессионация социально-политического дискурса.  

Отметим, что некоторые авторитетные политологи, размышляющие над 

проблемами и тенденциями глобализации, полагают, что несовременное 

государство-нация, а самоопределившаяся в своем надгосударственном 

приоритете этническая группа своей религией станет основным элементом 

грядущего мирового порядка. Волна сецессий катится по миру. Только после 

распада СССР на карте Европы появилось 22 новых государства.  

Принцип самоопределения сокрушает многонациональные, много-

конфессиональные государства и принцип священности их границ. Не менее 

трети государств находятся под давлением сепаратистов, повстанческих 

групп. Волна национализма, воинственное этническое, конфессиональное и 

региональное самоутверждение грозят мировой системе мощными, 

разрушительными катаклизмами. Главные действующие лица на мировой 

арене, международные организации, а также основные идеологии, в том 

числе и концепция культуры мира и согласия стоят перед необходимостью 

определить свое отношение к главным центробежным силам современной 

эпохи, выработать стратегию, создать соответствующие структуры. «И если 

сейчас не будут найдены базовые правила, то термоядерной реакции 

этнического распада не будет предела»[294].  

Представляется важным подчеркнуть, что на этом фоне особенно ярко 

заметны успехи Казахстана в деле создания многонационального, много-

конфессионального, мультикультурного общества, в котором достигнуто 

равенство возможностей экономического, социального, культурного, 

духовного, политического развития для представителей всех наций и 

народностей, практическое воплощение принципов межнационального и 

межконфессионального отношения, единства казахстанского народа, 

гуманизма, гармоничное сочетание прав нации и прав человека.  
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В целом, нам представляется, что для установления подлинной 

межэтнической и межконфессиональной толерантности в казахстанском 

обществе следует обеспечить:  

-комплексное идеологическое сопровождение государственной 

политики и деятельности Президента;  

-проведение научных исследований межэтнических и межкон-

фессиональных отношений в соответствии с актуальностью тем и их 

социально-политическими реалиями, реакциягосударственных органов на 

результаты исследований;  

- проведение систематического  мониторинга состояния общества с 

целью выявления социальной напряженности и степени конфликтности в 

стране и оценкой реализации важных государственных программ и 

мероприятий;  

-привлечение к ответственности СМИ, а также лиц, способствующих 

разжиганию межнациональной, межконфессиональной вражды;  

- проведение пропаганды по межэтнической и межконфессиональной 

толерантности.  

Из всего вышесказанного в заключение можно сделать поли-

тологический вывод: духовность, толерантность и транспарентность 

являются основами стабильности казахстанского многонационального и 

многоконфессионального общества и средством преодолениея национализма 

и шовинизма. Следовательно, благополучие, мир, согласие, политическая и 

общественная стабильность, духовность, толерантность и транспарентность - 

все, что сейчас стало неотъемлемой чертой Казахстана и предметом его 

гордости - во многом состоялось правильно, благодаря научно выработанной 

модели межэтнических и межконфессиональных отношений в системе 

общественно-политического прогресса.  
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4.3 Фанатизм, экстремизм, антикультизм, терроризм – реальные 

угрозы политической стабильности многонационального и 

многоконфессионального общества  

Экстремизм, терроризм, фанатизм, антикультизм являются 

существенной проблемой для полного политологического анализа 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане, которые 

реально угрожают будущей стабильности общества.  

Эти негативные явления сугубо политические: они вызваны к жизни 

крайне агрессивной политикой современности. Но политика обладает 

способностью втягивать в свою орбиту многие и многие стороны 

общественной жизни, причем, чем весомее тот или иной аспект жизни 

общества, тем активнее он втягивается политиками в политический обиход. 

Поэтому, прежде всего, необходимо определить понятие и выяснить 

сущность экстремизма, терроризма, фанатизма, антикультизма в 

политологическом плане. 

Следует сказать, что экстремизм (от лат.extremus – крайний) - 

приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действиям [295]. 

Экстремист - человек, придерживающийся крайних мер и действий. 

Экстремизм может появиться из-за  склонности человека к падкости.  

Представляется важным подчеркнуть, что экстремизм, связанный с 

религиозной ситуацией, возник в ХХІ веке. Но вследствие политической 

инсценировки возникновения экстремизма он не является религиозным. 

Первым признаком экстремизма является убеждение, основанное на 

невежестве, а также требование беспрекословного исполнения и повиновения 

ему. При этом люди не понимают и не хотят понимать потребности других 

людей или общества в целом. Они не знают понятия самокритичности, 

считая, что только они правы. 

Отметим, что они прилагают усилия, чтобы распространить ложную 

информацию, которая приводит людей к разногласиям, принуждением 

заставляя признавать их мнение правильным, совершая поступки, 
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противоречащие законам шариата и конституции. Второй причиной 

появления экстремизма является их чрезвычайная активность и 

игнорирование всяческих норм при совершении каких-либо действий, к чему 

они и призывают своих сторонников. Вследствие этого они становятся 

причиной разрушения связей между людьми, народами разных верований, 

нарушения гармонии в обществе и рождения социальных, политических 

волнений [296]. 

Надо сказать, что заключительной стадией таких экстремистских 

устремлений является терроризм, который является порождением 

экстремизма. Словом, система формирования политической агрессии, 

обретая идеологическую мотивацию на стадиях радикализма и экстремизма, 

постепенно входит в фазу реального процесса – терроризма.  

В связи с этим следует заметить, что терроризм и есть тот метод 

нагнетания страха и метод «сгиба» страны или то, на что направлено их 

действие, «на колени».  

Отметим, что понятию «террор» и «терроризм» даются разные понятия. 

Наиболее доступное сразу же удивляет: «Террор (tеггог) - потухший вулкан в 

Антарктиде, на полуострове Росса» [297]. Тот же самый Энциклопедический 

словарь характеризует террористический акт в качестве опасного 

государственного преступления, которое «заключается в убийстве или 

причинении тяжкого телесного повреждения государственному или 

общественному деятелю или представителю власти, совершенное в связи с 

его государственной или общественной деятельностью, с целью подрыва или 

ослабления советской власти».  

Следует сказать, что в Словаре русского языка С.И.Ожегова «террор» - 

это «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по 

отношению к политическим противникам», а «терроризировать» - это 

«устрашать террором, насилием, запугать чем-нибудь, держа в состоянии 

постоянного страха»[298]. 
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 Словарь иностранных слов дает следующее определение: «Террор -

политика устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами»[299].  

Нам думается, что все станет ясным, если обратиться к буквальному, 

первичному, латинскому значению слова «tеrrоr» - страх, ужас. То есть 

террор - это нарастающий страх, который в конечном счете приводит к 

ужасу. Из этого следует, что террор есть цель и результат используемых для 

их достижения действий и методов. Террор складывается из 

террористических актов - способов и инструментов террора.  

Следует сказать, что современный терроризм, особенно воникающий в 

ответ на глобальные политические провокации, облюбовал в качестве 

религиозного оправдания ислам, и сделал это далеко не случайно. С исламом 

связаны протестные движения стран так называемых «востока» и «юга» 

против «западной» цивилизации. При этом отметим, что в этом 

словосочетании – «что ни слово, то ложь», мы сознательно пользуемся 

устоявшимся стереотипом, так как он дает ясную картину ситуации.  

Помимо этого, ислам с момента своего возникновения теснейшим 

образом интегрирует догматические, вероучительные аспекты и 

практические стороны жизни общества: правовые, общежительные, 

государственные, военные. Ислам изначально политизирован, но если эта 

политизация всегда была позитивна или нейтральна по существу, то сегодня 

экстремистами вкладывается в эту политизацию совсем иное, уже 

отрицательное, разрушительное содержание. Поэтому ситуация с 

экстремизмом в Казахстане, его объемами и остротой находится в прямой 

зависимости от процессов «совершенствования» форм функционирования 

ислама в стране.  

Отметим, что современное возрождение ислама в Казахстане следует 

рассматривать как одно из проявлений многовековой традиции исламской 

истории. Исламское возрождение в нашей стране стремится дать 

мусульманам адекватные ответы на стоящие перед их обществом 
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политические, экономические и социальные вопросы в рамках их 

собственной традиции. Приведенные данные таблицы 4.1 подтверждают 

тезис о том, что одной из самых значительных по распространенности и 

влиятельности в Казахстане религии является ислам. 

 Таблица 4.1 

Динамика численности религиозных объединений в Республики 

Казахстан 

Динамика  численности  религиозных объединений в Республики 

Казахстан 

Год 1989  1993 1995 1997 1998 2011 2012 2014 

Всего 671 977 1180 1642 2100 4551 3088 3434 

в т. ч.         

Ислам 46 296 483 826 1000 2811 2229 2367 

Русская 

православна

я церковь 

 

62 

 

131 

 

165 

 

196 

 

220 

 

304 

 

280 

 

293 

Евангельские 

христиан-

баптисты 

 

168 

 

162 

 

130 

 

141 

 

242 

 

364 

 

100 

 

185 

другие 395 388 402 479 638 1072 479 589 

         

 

Необходимо иметь в виду, что собственно в Казахстане исповедание 

ислама, который существует здесь в форме суннизма ханафитского мазхаба, 

отличается ощутимым синкретизмом исламской догматики и наследия 

тенгриантства. С одной стороны, этот синтез делает ислам в Казахстане 

толерантным и абсолютно не агрессивным.  

Однако современный этап развития ислама в Казахстане выявил 

некоторые противоречивые стороны данного процесса. Во-первых, это 
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появление множества миссионеров из-за рубежа, в том числе и 

представителей радикальных течений. Во-вторых, разногласия между 

конфессиями, разделение на официальные и неофициальные группы.[300] 

Возвращение верующим мечетей, их восстановление и строительство новых, 

открытие исламских духовных школ в Казахстане началось с начала 90-х 

годов согласно программе возрождения ислама, которая была специально 

разработана Духовным управлениям мусульман Казахстана. (Таблица 4.2 )  

 

Таблица 4.2 Динамика численности зарегистрированных мечетей   

 Динамика численности  зарегистрированных мечетей 

Год 1989 1993 1997 1999 2000 2012 2016 

Число 

мечетей 

59 269 826 1000 1652 2228 2320 

        

    

Следует заметить, что религия, ее догматы и некоторая часть 

приверженцев ислама становятся инструментом продвижения различных 

целей местных политических групп и целых стран.  

Отметим, что тщательный политологический анализ религиозной 

ситуации в Казахстане позволяет выявить, что экстремизм в Казахстане 

имеет внешнее происхождение.  

В первую очередь, это фактор активного финансирования 

мусульманскими странами и благотворительными фондами развития 

религиозных общин в стране.  

Во-вторых, одним из внешних факторов усиления религиозного 

экстремизма является общее ухудшение геополитической ситуации в 

Центральной Азии и сопредельных территориях. Геополитическое 

окружение Казахстана нельзя назвать стабильным и безопасным. Нельзя 

забывать о близком соседстве Афганистана, Киргизии, Таджикистана и 

Узбекистана. 
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 В-третьих, в настоящее время экстремизм идет в Казахстан через 

различного рода религиозных эмиссаров, миссионеров, переселенцев, в 

некоторых случаях - через этнических казахов-оралманов.  

В-четвертых, импорт экстремизма и терроризма возможен через 

казахстанских студентов, обучающихся в исламских учебных заведениях.  

В-пятых, наблюдается также проникновение вглубь страны и оседание 

здесь проповедников. Среди главных причин возможного религиозного 

экстремизма исследователи отмечают нарушение социальной 

справедливости, коррупцию, недостаточную религиозную грамотность, 

низкий жизненный уровень части населения страны, а также деструктивную 

деятельность псевдорелигиозных группировок. 

 Следует подчеркнуть, что тревожным симптомом обострения 

религиозной ситуации в конце 1980-х годов стало появление первых, еще 

небольших по численности ваххабитских групп. По мере ухудшения 

социально-экономической ситуации, увеличения числа безработных в 

Центрально-Азиатских республиках, в том числе в Казахстане все явственнее 

проявляла себя тенденции к политизации ислама. Наряду с этим усилился 

вопрос о статусе религии в государственной системе. Отмеченные тенденции 

вкупе с рядом факторов привели к появлению и распространению в регионе 

фундаменталистских и радикалистских течений, религиозных групп и сект. 

Среди них: «Хизб ут-Тахрир ал-Ислами», «ат-Такфир валь-Хиджра», 

«Таблиги Джамааат» и др. Следует сказать, что «Хизб ут-Тахрир ал-Ислами» 

свою деятельность на территории Казахстана начала с 1998 года в южных 

регионах страны. В последующем их деятельность стала постепенно 

распространяться и на другие регионы. С марта 2005 года эта организация 

была признана экстремистской, а ее деятельность запрещена [301].  

Отметим, что с середины 1990-х годов на территории Казахстана стала 

активизироваться деятельность другого радикалистского исламского 

движения «ат - Такфир валь - Хиджра» (обвинение в неверии и уход от 

мирской жизни), что вызвало обоснованную обеспокоенность официальных 
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кругов и общественности. Лидеры и идеологи этого течения Сайид Кутб, Али 

Абду Исма'ил и Мустафа Шукри проповедовали силовые методы решения 

политических проблем. 

По оценке специалистов, «ат-Такфир ва-л-хиджра» в Казахстане 

представлено двумя направлениями: «учение Багауддина» и «Аййубисты». 

Следует сказать, что история появления и развития в Казахстане «Таблиги 

Джамааат» известна недостаточно хорошо. По мнению некоторых 

специалистов, первые миссионеры этого движения стали прибывать в 

республику из стран мусульманского Востока, Пакистана, Индии, соседних 

центральноазиатских государств к концу 1990-х годов. Согласно 

существующей версии, его первые отделения возникли в середине 1990-х 

годов в Узбекистане и Кыргызстане [302].  

На основании политологического анализа, наблюдений экспертов можно 

сказать, что «Таблиги Джамааат» заметно утвердился на местной почве, и в 

некоторых районах смогло составить конкуренцию традиционному исламу.  

Миссионерское общество «Таблиг» исповедует ислам ханафисткого 

течения. Большинство религиозных обрядов схожи с обрядами суннитов с 

жесткой системой табуации в отношении просмотра кинофильмов, 

телепередач, фотографирование считается грехом. Несомненно, в этом 

немалая «заслуга» тех молодых пропагандистов, которые в свое время 

получили религиозное образование в различных учебных центрах Пакистана, 

в том числе и в «Деобанде». При этом заметим, что параллельно расширению 

сети вышеназванных движений шло распространение и суфийских групп: 

«Исматуллах - максум», «Хизрат Ибрахим», «Сулейменши» и других, 

разнообразных по структуре, по целям и методам их достижения. 

Следует сказать, что обладая значительными средствами и центрами 

подготовки в Индии и Пакистане, осуществляют подготовку эмиссаров для 

пропаганды исламского фанатизма. Так, в 2001-2003 годах выезжали группы 

по 6-10 человек для религиозной обработки населения в основном молодежи 

и женщин. По итогам поездок составлялись отчеты с обозначением 
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перспективных мест и групп населения для повторной консолидации. За 

последнее время деятельность функционеров «Таблиг» пресечена 

правоохранительными органами Казахстана, а организация перешла на 

нелегальные условия работы. 

Надо отметить, что эта миссионерская организация заостряет свое 

внимание на регионах с невысоким уровнем религиозности для 

использования неполноты теологической культуры и расположенности к 

религиозному просветительству.  

Отметим, что появление таких групп на территории Казахстана от 

первой известной нам «Исматулла - максум» до целой группы было 

исторически обусловлено рядом условий самого разнообразного характера. 

Эти суфийские группы имеют, как правило, одного общепризнанного 

религиозного лидера, с именем которого связано их название, человека, 

пользующегося у адептов непререкаемым авторитетом, имеющего массу 

учеников и последователей. Например, таким «патриархом» был пир 

Исматулла. Как известно, суфийская группа «Исматулла - максум» широкое 

распространение в Казахстане получила в середине 1990-х годах. Место 

базирования этой группы был поселок Карасу Алматинской области. В конце 

1990-х годов, когда выяснилось, что она не была зарегистрирована в 

Духовном управлении мусульман Казахстана, ее деятельность была 

остановлена, а ее лидер был выдворен за пределы страны.  

Как показывает политологический анализ, среди экстремистских 

течений наблюдаются и признаки разнообразия как в тактике, так и в 

осуществлении своих стратегических задач. В этой связи следует выделить 

общество «Нурчилар», которое в распространении и формировании 

экстремистских воззрений не ставит задач свержения конституционного 

строя и не вступает в конфликт с действующей властью. Свою задачу они 

видят в обработке молодежи в духе исламского фанатизма. Отбирая наиболее 

способных, они отправляют их в престижные учебные заведения, снабжают 

исламской литературой экстремистского содержания. Этим студентам, 
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помимо идей пан-исламизма и пан-тюркизма, прививаются такие качества, 

как амбициозность, высокомерие и чувство превосходства над сверстниками, 

то есть подготовка лидеров, умеющих оказывать влияние на молодежь и 

способных проникать во властные структуры. 

При этом следует заметить, что их «престижное образование» себя не 

оправдало, и многие вернувшиеся в Казахстан выпускники не выдержали 

конкуренции с молодыми людьми, закончившими местные вузы, и 

примкнули к политическому течению «Хизб-ут-Тахрир», ваххабитам и 

другим экстремистским течениям. Экстремисты этого направления 

рассчитывают на эволюционное проникновение ислама экстремистского 

толка как продолжение «исламской революции» в Иране.  

Следует отметить, что социально-экономические и политические 

условия развития и распространения нетрадиционных исламских течений и 

движений в Центральной Азии в силу особенностей развития отдельных 

республик складывались неравномерно: сначала (в конце 80-х годов XXв.) в 

Таджикистане и Узбекистане, а к середине 90-х гг. - в Казахстане. Нельзя 

сказать, что Казахстан был абсолютно спокойным краем, но в конце 1980 - х- 

начале 1990-х годов ни какой-то заметной деятельности религиозно-

политических обществ, ни угрожавшей государственным устоям активности 

сект, ни тем более выступлений под знаменем ислама республика не знала. 

Для нетрадиционных религий Казахстан был относительно благополучной 

«земле обетованной», где они находили условия и некоторое послабление в 

степени деятельности, а поэтому не проявляли недовольства и претензий.  

В Глобальном индексе показателей терроризма на 2015 год Казахстан 

занимает -83, Таджикистан – 84, а также Кыргызстан - 86 место. 

Туркменистан и Узбекистан находятся на его нижних позициях с нулевым 

уровнем террористической активности [303]. 

Следует сказать, что объективными количественными показателями 

радикализации традиционно считаются динамика преступлений, связанных с 

экстремистскими действиями, направленных на разжигание межкон-
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фессиональной вражды, а также численность граждан страны, участвующих 

в боевых действиях. Так, например, данные по выехавшим из Центральной 

Азии на войну в Сирию, Афганистан и другие страны разнятся от 1000 

человек, по информации официальных лиц, до 4000, указанных в материалах 

Международной кризисной группы [304].  

Представляется важным подчеркнуть, что политологический анализ 

динамики событий, хода развития нетрадиционных исламских движений и 

изменений в масштабе Казахстана позволяет выделить три хронологических 

этапа: 1990 - 1995 гг. - период начала деятельности этих движений и 

формирования основных центров их распространения; 1996 - 1998 гг. - 

период относительной стабилизации, ознаменовавшийся первыми активными 

действиями; 1999 - начало 2000 -х гг. - переход к решительным действиям со 

стороны властей, спад их активности. У каждого из них имеются свои 

переходные моменты и периоды, отражающие специфику их деятельности в 

том или ином регионе страны. Следовательно, данная периодизация, 

естественно, не исключает частных хронологических этапов для каждого 

направления или отдельного движения.  

Здесь следует сказать, что мы рассматриваем террористические и 

экстремистские организации, запрещенные на территории Республики 

Казахстан. На сегодняшний день  в Казахстане решением суда запрещена 

деятельность следующих террористических организаций:  

-Аль –Каида;  

-Ат –Такфир валь -Хиджра;  

-ИГИЛ ( Исламское государство, ДАИШ);  

-Исламского движения Восточного Туркестана, Партия Аллаха;  

-Исламского движения Узбекистана;  

-Курдского Народного конгресса;  

-Асбат аль-Ансар;  

-Братьев-мусульман;  

-Движения «Талибан»; 
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- Боз гурд;  

-Жамаат моджахедов Центральной Азии( Группа исламский джихад );  

-Лашкар-и-Тайба;  

-Общества социальных реформ;  

-Аум Синрике; 

-Организации освобождения Восточного Туркестана ( ШАТ);  

Исламской партии Туркестана, Жамагат Туркестана.  

Наряду с этим запрещена деятельность признанной экстремистской 

организации «Хизб-ут-Тахрир» и оккультных течений «Алля Аят» и «Ата 

жолы».  

Следует заметить, что постепенно растет влияние религиозных учений 

на сознание и духовность граждан Казахстана. Об уровне религиозности 

населения, хотя бы в общих чертах можно судить порезультатам 

социологического исследования, проведенного в Казахском национально 

педогогическом университете имени Абая на базе кафедры политологии и 

социально-философских дисциплин. Опросы проводились участием 

магистрантов и докторантов кафедры. Для осмысления предпосылок, 

которые могут способствовать появлению некоторых экстремистских 

настроений, важно дать оценку также общей религиозной ситуации.  

По мнению многих исследователей, значение религий в общественной 

жизни в последние годы возрастает, и это мнение нашло подтверждение по 

результатам нашего исследования. 

Так, у опрошенных магистрантов университета наибольшую поддержку 

получило мнение, что в последние годы влияние религии в обществе растет 

(52,2%) и это позитивная тенденция. Более треть опрошенных (27%) 

затруднились дать оценку этим процессам. Для опрошенных 10,7% рост 

влияния религии представляется негативной тенденций. В то же время 

можно посчитать, что хотели бы роста влияния религии 58,8%, а падения 

14,2%. (Диаграмма 4.3)  
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Диаграмма 4.3 

Тенденция изменения влияния религии 

1. Влияния религии растет и это плохо – 10,7 % 

2. Влияния религии растет и это хорошо – 52,2 % 

3. Влияния религии падает и это плохо – 6,6 % 

4. Влияния религии падает и это хорошо – 3,5 % 

5. Затрудняюсь ответить – 27 % 

 

 

Как видно, подтверждается вывод, сделанный нами ранее, о том, что 

религия превратилась в значимый для многих позитивный фактор 

общественной жизни. З.Абдульманов, ведущий эксперт международного 

центра культур и религии Агентства РК по делам религии, пишет: «Никому 

не секрет, что 80 % казахстанской молодежи сегодня посещают мечети. 

Этому свидетельствует заполнение на пятничной молитве мечети» [305].  

Из диаграммы 4.4 видно, что самым распространенным ответом был 

следующий: «Я верующий, но в религиозной жизни не участвую» - 62,1 %.  

20,2% опрошенных являются верующим и соблюдают религиозные обряды и 

традиции. В то же время даже у неверующей молодежи отмечается 

значительная толерантность к религиозным традициям, часть верующих 

молодых людей идентифицировали себя неверующими, но по традиции 

придерживаются религиозных обрядов - 10,1 %, 5,5% опрошенные – 

неверующие, не участвовали в религиозной жизни, но уважают религиозные 
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чувства верующих. Необходимо обратить внимания на то обстоятельство, 

что атеизм набрал всего 0,8 %, а вместе с религиозным нигилизмом 

составляет лишь 1,3 %. Это более чем в десять раз меньше позитивного 

отношения к религии, из чего можно сделать вполне правомерный вывод, что 

религия является значительным культурно-духовной феноменом в жизни 

казахстанцев. (Диаграмма 4.4)  

 

Диаграмма 4.4 

Определение отношения к религии 

1. Я верующий, но в религиозной жизни не участвую - 62,1 % 

2. Я верующий и соблюдаю религиозные обряды и традиции - 20,2 % 

3. Я неверующий, но уважаю религиозных чувств верующих - 5,5 % 

4. Я неверующий и противник религий - 0,8 % 

5. Я неверующий, но по традиции придерживаюсь 

 религиозных обрядов - 10,1 %  

6. Я равнодушен к вопросам религии - 1,3 % 

 

 

 

Данные, полученные в ходе нашего исследования, позволяют заключить 

вывод о среднем уровне религиозной терпимости, который наблюдается в 

университете среди молодежи. Из диаграммы 4.5 видно, что больше других 

на вопрос об отношении к смене религии получил поддержку ответ: «Я не 
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против, каждый человек имеет право на свободу совести» - 54,7%. Также 

более трети опрошенных молодых выступили с точки зрения того, что 

человек должен обязательно придерживаться своей религии предков – 38,8%. 

Гораздо меньше безразличных - 2,3 %, совсем немного тех, кто сам 

переменил религию - 4,2 %. (Диаграмма 4.5)  

Диаграмма 4.5 

Отношение к смене религий 

 

 

Как видно из анализа, в этническом срезе в Казахстане создается 

государство как общий дом для всех этносов без привилегий, где каждый 

этнос может сохранить свои национальные, религиозные особенности. 

Социологическое исследование, проведенное нами, показывает, что 

большинство опрошенных считает, что между конфессиями в РК 

сотрудничество возможно – 40,2 %.(Диаграмма 4.6)  

Диаграмма 4.6 

Возможно ли в Республики Казахстан сотрудничество  

между конфессиями? 

 

1. Возможно между исламом и христианством       – 13,8 % 
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2. Возможно между всеми конфессиями,  

признанными законными                                     – 40,2 % 

 3. Возможно всеми конфессиями без исключения   – 35,6 % 

     4. Затруднилось ответить                                          – 10,4 % 

 

 

Таким образом, большинство опрошенных придерживается мнения, 

что принцип равного отношения к религиозным организациям 

соблюдается. 

Вполне логично предположить, что любое усложнение, тем более 

обострение межконфессиональных отношений будет перенесено в 

межнациональную сферу. Уже возникает размежевание прихожан и 

свещеннослужителей по национальному признаку – функционирует чисто 

уйгурские, дунганские, ингушские, чеченские мечети. Однако в целом в 

Казахстане сохраняется традиционно высокий уровень религиозной 

толерантности населения. 

Отличительной чертой религиозного возрождения в Казахстане 

является его преимущественно «молодежный характер». Одним из 

внешних проявлений  стало появление растущего числа девушек в 

хиджабах среди учащихся общеобразовательных школ и вузов. 

Большинство из числа опрошенных не обращает особого внимания на то, 

что прохожие могут быть одеты в одежду, указывающую на их 
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религиозную принадлежность.Тем не менее, интерес или любопытство это 

у определенной части вызывает, что подтверждает светский характер 

нашего общества. Есть даже участники опроса, которые с сочувствием 

или даже с раздражением относятся к религиозным одеждам. Следует 

отметить, что в последние годы на этой почве участились конфликты 

между верующими и руководством учреждений. И лишь 16 января 2016 

года приказом Министра образования и науки РК за № 26 были введены 

единые стандарты школьной формы, согласно которым запрещается  

носить платки и хиджабы в образовательных учреждениях страны. 

Следует сказать, что каждый третий опрошенный желал бы уделить 

более существенное внимание религиозным вопросам. Проблема же  

состоит в нехватке необходимой литературы. Также потребность в 

религиозной информации при прохождении важных жизненных вех, 

таких как религиозное сопровождение брака, рождение ребенка, 

проведение поминальных мероприятий считает необходимым 76% 

опрошенных. Они также нуждаются в обеспечении научной литературы, 

пособиях, которые бы подсказали им, как вести себя в условиях 

смешанного брака. Однако этот вопрос еще недостаточно изучен. 

В целом результат проведенного анализа свидетельствует о том, что  

подавляющее большинство остается на позициях того, что граждане 

должны подчиняться установлениям государства, то есть светской власти, 

и лишь потом смотреть на религиозные предписания. В связи с этим 

вопросы религиозного  просвещения граждан требуют к себе самого 

пристального внимания со стороны государственных структур. Поэтому 

определение роли государства в религиозных процессах является одним 

из важнейших задач общества. 

Сейчас нет такого светского государства в мире, которое не ощутило 

вызовов псевдорелигиозных, деструктивных и радикальных течений, 

которые стремятся распространить массовый религиозный экстремизм, 

терроризм, фанатизм, антикультизм и вывод идеологии террора на новый 
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уровень, которые могут провоцировать межэтнические и межкон-

фессиональные столкновения.  

Следует обратить внимание на понятие фанатизм, который может 

подорвать единство народов и межконфессиональное согласие как в 

Казахстане, так и в других странах. Фанатизм (лат. fanaticus – неистовый) - 

полная отдача человека, социальной группы, нации какой-либо идее, 

мировоззрению, религии, слепая приверженности каким-либо взглядам. 

Часто фанатизм проявляется в форме нетерпимости к носителям иных идей и 

мировоззрений [306].  

Следует подчеркнуть, что этот фанатизм осуждается в исламской 

религии и в корне чуждо исламу. В ряде стихов Корана и хадисах даются 

наставления о том, что мусульманину следует остерегаться узких воззрений 

различных течений, изучать процессы, происходящие вокруг него, в самом 

себе и познавать Создателя через Его творения. Но это требует от него 

определенного уровня религиозных знаний. К большому сожалению наших 

граждан, стремящихся познать Всевышнего и ислам, стать более духовными 

и религиозными, пытаются сбить с пути сторонники экстремизма.  

Представляется важным отметить, что наиболее опасным видом 

религиозного фанатизма считается опровержение всех доводов, приводимых 

теологами и религиоведами традиционной веры и приверженность к агрессии 

и радикализму. Например, религиозный термин «великий джихад», который 

направлен против разных конфессий и этносов, растолкованный в пользу 

радикализма и терроризма, не позволяет религиоведам-специалистам и 

имамам переубедить уже завербованную молодежь. И это несмотря на стихи 

Корана и хадисы, где сказано, что борьба должна вестись не с окружающим 

миром, а с внутренним миром верующего, при этом невозможно бывает 

убедить фанатично настроенную молодежь в ошибочности их понимания 

джихада.  

Таким образом, пользуясь отсутствием религиозных знаний, было 

внушено искаженное понимание обязанностей мусульманина, которое 
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превратилось в фанатичное следование указам радикальных руководителей. 

В связи с этим отметим, что в республике сохраняется социальная база 

религиозного экстремизма в виде социальной незащищенности недостаточно 

значительной части населения.  

По результатам наших исследований, в диаграмме 4.7 приводятся 

ответы на вопросы о том, насколько реальна возможность распространения в 

РК религиозного фанатизма и экстремизма . Почти третья часть опрошенных 

36,6%  допускает вероятность распространения в Казахстане религиозного 

фанатизма и экстремизма и считает их достаточно серьезной угрозой 

национальной безопасности страны.  

 

Диаграмма 4.7 

Реальна ли возможность распространения в Казахстане  

религиозного фанатизма и экстремизма? 

 

1. Пока нет                       – 29,4 % 

2. Вполне вероятно          – 36,6 % 

3. Нет                                 – 15 % 

4. Затрудняюсь ответить – 19 % 
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Тем не менее, надо отметить, что Казахстану «повезло» в отношении 

пока что относительно незначительного проникновения политического 

ислама в широкие слои населения. Одной из причин этого является то, что в 

Казахстане был широко распространен так называемый народный ислам с 

его религиозной толерантностью, отсутствием фундаменталистических 

устремлений. 

Следует сказать, что большой вред приносит межэтническому и 

межконфессиональному согласию антикультизм. Антикультизм – это общее 

наименование объединений, групп, отдельных энтузиастов, выступающих 

против новых религиозных движений, именуемых культами или сектами 

[307]. И если в США и Западной Европе антикультизм теряет своё влияние, 

то в современной России он развернут масштабно, а в Казахстане – 

сегментарно. Антикультисты в Казахстане и других странах прилагают 

усилия для воздействия и на общественное мнение, и на правительства, 

чтобы те принимали правовые акты, ограничивающие деятельность новых 

религиозных движений. Как правило, эти усилия оказываются 

безрезультатными, но порой активистам антикультового движения удавалось 

добиться ограничения деятельности ряда новых религиозных групп.  

Следует заметить, что новые религиозные движения сталкиваются с 

довольно противоречивым отношением со стороны окружающих. Были 

люди, которые изначально проявляли свою заинтересованность. (Но только 

небольшая часть из них стали последователями НРД). Следует отметить, что 

большинство казахстанцев относились и продолжают относиться к новым 

религиозным движениям отрицательно. В настоящее время количество 

критических публикаций в прессе, касающихся новых религиозных 

движений, во много раз превышает число положительных или нейтральных. 

То есть в общественном сознании казахстанцев сложился негативный 

стереотип новых религиозных движений.  

Отметим, что казахстанские религиоведы, философы, социологи, 

политологи исследуют разные аспекты бытия религии сквозь призму 
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сравнительно - исторического, институционального, деятельностного 

изучения, при этом проявляют отличающиеся аксиологические подходы в 

оценке новых религиозных движений: от их апологетики до критики [308].  

Вполне очевидно, что сейчас поставлена и выполняется задача 

«достойной смены поколений» вообще и воспитания нового поколения 

экспертов-религиоведов (лояльно настроенных к новой и протестно - к 

традиционной религиозности), в частности. Дело в том, что у истоков 

апологетического движения в постсоветских странах, в том числе Казахстане 

стояли бывшие партийные функционеры-атеисты, которые претерпели 

серьезную трансформацию мировоззрения в целом, включая перемену 

политических убеждений, модификацию научной совести. В условиях 

наступления новой религиозности они перешли на прямо противоположные 

для себя позиции: от научной критики новой религиозности до ее яростной 

защиты. Их ученикам значительно легче, так как нет необходимости 

рефлексировать по поводу связи с традицией, с гражданственностью, с 

научной объективностью и т.д.  

Следовательно, из вышеприведенных примеров мы приходим к 

следующим политологическим выводам: любой вид экстремизма, 

терроризма, фанатизма и антикультизма, подразумевая под этим словами 

порицательные крайности, могут соприкасаться с дестабилизацией 

общественно-политического порядка и общественной безопасности, может 

переходить в преступные и иные противоправные посягательства на права и 

свободу человека, интересов общества и государства.  

Следует подчеркнуть, что экстремисты и террористы лишь 

прикрываются религиозными лозунгами. На самом деле они преследуют 

политические цели, добиваясь захвата власти, прибегают к запугиванию 

людей, созданию атмосферы страха и бессилия. Следует сказать, что одной 

из главных проблем, связанных с выявлением религиозного экстремизма, 

является сложность определения группы риска. Многие политологи 
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указывают на то, что к ДАИШ, к примеру, присоединяются люди самого 

разного достатка, социального положения и уровня образования [309]. 

Как известно, сегодня существует конкретная программа действий, 

объединяющая усилия всех заинтересованных государственных органов с 

четким обозначением задач. Координатором этой работы определен Комитет 

национальной безопасности. В настоящее время главным для 

правоохранительных органов Республики Казахстан является создание 

условий, способствующих предотвращению террористических, экстре-

мистских проявлений на территории республики.  

Отметим, что, по мнению кыргызских ученых А.Б.Элебаевой и 

Н.Омуралиева, «регион Центральной Азии считается одним из самых 

взрывоопасных на территории бывшего СССР. Для этого региона, 

находящегося на стыке Европы и Азии, на стыке христианства, 

мусульманства и буддизма, характерной чертой является 

многонациональный состав его населения» [310].  

По мнению, этих ученых, в Центральной Азии тесно переплелись 

следующие группы проблем и противоречий, это - геополитические, 

цивилизационные, межэтнические, демографические, миграционные, 

внутринациональные, конфессиональные и другие. Практически все 

перечисленные группы проблем и противоречий в той или иной 

присутствуют в общественно-политической жизни Кыргызстана. Все это 

уроки и для Казахстана. Проведенное социологическое исследование 

позволило выявить ключевые проблемы, волнующие студенческую 

молодежь Казахстана и Кыргызстана. Примечательно, что в Кыргызстане 

уровень осведомленности о таких организациях, как Исламская партия 

Туркестана ( 48,5%), «Хизбут-Тахрир» (43,2%),«Жайшуль Махди» (19,6%), 

на порядок выше , чем в Казахстане, где о них слышали 30,1%, 23,8%, 3,1% 

соответственно. В Казахстане большее число опрошенных знают о таких 

организациях, как «Солдаты халифата» (15,3%), Движение «Салафия» 

(16,3%), « Таблиги Джамаат» (11,8%) [309].  
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В ходе исследования выявлено, что пиковое значение по запросу в трех 

наиболее популярных среди представителей обоих государств поисковиках 

(Google, Яндекс, Поиск Mail.ru), - это «ИГИЛ новости», «казни ИГИЛ (без 

цензуры)» и «ИГИЛ сегодня».  

Эксперты отмечают, что пиковые значения по данному запросу 

приходятся на октябрь – ноябрь 2015 года (таблица 4.8). В этот же период, по 

данным экспертов, резко (в 2-3 раза) возрастает популярность таких 

запросов, как: «терроризм», «террористы» и т.д. Представляется, что такая 

высокая активность была проявлена пользователями рассмотренных 

поисковиков как реакция на информационную кампанию масс-медиа РФ по 

освещению операции в Сирии (как показывают опросы, большая часть 

молодежи смотрят телевидение РФ, использует для общения в социальных 

сетях и получения необходимой информации) [309]. 

 

Таблица 4.8 Количество поисковых запросов «ИГИЛ» в Казахстане 

и Кыргызстане 

 Октябрь 2015 г. Ноябрь 2015 г. 

Яндекс Google Яндекс Google 

Казахстан 230734 178 31059 270 

Кыргызстан 1256 231 1728 353 

 

В этой связи важно подчеркнуть, что мировые тенденции 

распространения терроризма и экстремизма, устремления международных 

террористических и религиозно-экстремистских организаций к государствам 

Центрально-Азиатского региона потребовали коренного реформирования 

законодательной системы страны по линии антитеррора.  

Казахстан уже не первое десятилетие позиционирует себя как инициатор 

мирных движений и начинаний. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

в ходе выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выступил с 
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предложением учредить под эгидой ООН единую мировую сеть 

противодействия международному терроризму и экстремизму [311].  

При этом следует сказать, что казахстанское общество не восприняло 

радикальной религиозной идеологии. Усилия исламистов не могли оказать 

своего воздействия на значительную массу многонационального населения, 

не стремящегося к конфликту с государственной властью. Поддержка 

законно избранной власти была серьезнейшим препятствием на пути 

вовлечения многонационального, многоконфессионального населения в 

борьбу против существующих порядков. При этом не следует забывать, что в 

Казахстане большинство мусульманского населения опиралось и опирается 

на ханафитский мазхаб, который, как известно, характеризуется 

умеренностью, толерантностью, связанный с национально-духовными 

традициями.  

Следует сказать, что проблему возникновения и предотвращения 

экстремизма, терроризма до сих пор ни одно государство не решило до 

конца.  Не исключение и Казахстан:  задача противодействия экстремизму и 

терроризму имеет долгосрочный характер, поскольку еще большое влияние 

оказывают внешние факторы. Более того, все больше проявляется их 

деструктивный характер. 

По мнению некоторых исследователей, появилась  проблема  вдов-

радикалов. Те лица,  которые  участвовали  в различных  террористических  

атаках  в начале  и середине  2000 гг. были  арестованы  или погибли, оставили  

после себя жен и вдов. В итоге  сформировалась новая  прослойка  людей -  

бывших  членов семьей, родственников,  преимущественно детей  боевиков, 

которые продолжают жить  под влиянием экстремистской идеологии, не имея  

четкой  системы  социальной защиты и обеспечения, продолжая  еще больше 

подвергаться пропаганде экстремистской  идеологии. Следовательно,  

появляется  совершенно  новая  опасная  перспектива радикализма в 

Центральной Азии [312]. 
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В этой связи отметим, что взаимодействие государства и общества в 

противодействии экстремизму и терроризму остается актуальной задачей 

Республики Казахстан и исследования политической науки. Для преодоления 

экстремизма и терроризма могут применяться самые различные формы 

борьбы: и политические, и социально-культурные, и психологические, и 

силовые, и информационные. Лишь совместные усилия помогут добиться 

устойчивой и толерантной системы развития государственно-общественных, 

межэтнических, межконфессиональных отношений, найти пути искоренения 

источников распространения на территории нашего государства 

экстремистских антикультистских, террористских, фанатических 

проявлений, которые стали в последние годы одним из серьезнейших угроз 

национальной безопасности страны.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие 

политологические выводы: 

-необходимо добиться прозрачности деятельности зарубежных и 

местных религиозных организаций и фондов, не дать им возможность 

сращиваться с интересами местных, закрытых для общественной экспертизы, 

союзов (клановых, родовых, бюрократических и т.д.); 

-занятие все большего количества наших соотечественников, особенно 

молодежи, производительной деятельностью, создание прозрачных 

механизмов принятия решений и контроля над их реализацией является 

первостепенным. Это вовлекает большое количество потенциальных 

экстремистов в творческую деятельность и закладывает в них позитивную 

личную и социальную идентичность в политическом пространстве;  

-наладить должные взаимоотношения с НПО в вопросах проти-

водействия экстремистской деятельности, максимально привлекая их к 

актуальным проблемам борьбы с национализмом, шовинизмом и 

религиозным экстремизмом и активной контрпропагандисткой деятельности; 

-организациям образования Казахстана обратить особое внимание на 

межэтническое и межконфессиональное согласие казахстанцев на 
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идеологическое воспитание учащихся   школ и высших учебных заведений, 

включив в курс изучение различий религиозных течений, разъясняя при этом 

сущность религиозного экстремизма;  

-необходимо усилить информационно-пропагандистскую деятельность, 

создав документальные фильмы и организовав в печатных и электронных 

СМИ специальные рубрики, в которых систематически публиковать 

материалы по вопросам обеспечения внутриполитической стабильности и 

борьбы с экстремизмом, фанатизмом, терроризмом, антикультизмом и по 

межэтническим и межконфессиональным вопросам.  

Политологический анализ показывает, что сегодня деятельность по 

обеспечению безопасности в многонациональном, многоконфессиональном 

Казахстане отличается своей последовательностью. Главное, основу 

деятельности по обеспечению политической стабильности нашего 

государства составляет системный подход. От того, насколько глубоко и 

дальновидно будут просчитаны шаги в вопросах обеспечения безопасности 

государства, насколько эффективны будут предпринимаемые меры, зависит 

будущее нашей страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный комплексный политологическии анализ показал, что в 

основу проблемы межэтнического и межконфессионального отношения в 

Казахстане составляет гуманистическая концепция взаимоотношения 

национальностей, базирующая  на основе равноправия представителей 

разных этносов, конфессий и рас. Межэтнические и межконфессиональные 

отношения по своему характеру и содержанию являются конкретно-

историческим, социально-политическим явлением. Научная значимость 

дальнейших теоретических исследований в этой области определяется также 

и возросшим значением национального фактора в развитии современных 

государств. Происходящие в различных регионах мира процессы 

национального самоопределения, выражающиеся в образовании новых 

независимых государств, способствуют возникновению разнообразных, 

нередко альтернативных взглядов на природу межэтнических  и 

межконфессиональных отношений, на тенденции и факторы их развития, 

пути решения назревших проблем.  

Межэтническое и межконфессиональное отношения представляет 

собой специфическую форму человеческого общения. Различие взглядов 

и определений  межэтническое и межконфессиональное отношения дают 

нам  возможность сделать вывод: при всем различии точек зрения видно, 

насколько многоаспектно рассматриваемое политическое явление-это 

первое. И второе: в основу исследования межэтническое и 

межконфессиональное отношения на наш взгляд, должна быть положена 

общечеловеческая,общенациональная концепция взаимоотношения 

народов, конфессий на основе принципов доверия, равенства, 

взаимоуважения, взаимопонимания, взаимоинтересов,  дружбы и 

сотрудничества. 

Политологический анализ понятия межэтническое и 

межконфессиональное отношения позволяет сделать ряд выводов 
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относительно межэтническое и межконфессиональное отношения 

казахстанцев: 

во-первых, как элемент общецивилизационной культуры, оно 

представляет собой не только конкретные результаты деятельности людей 

разных национальностей  и религиозных верований, но и единый процесс 

созидания и освоения национальных и общенациональных ценностей; 

во-вторых, для того, чтобы жить в исторический и социально-

политический в  определенном многонациональном 

,многоконфессиональном обществе и активно действовать в определенной 

сфере социально-политической жизни,  национальных,конфессиональных 

отношениях, человек должен овладеть различными условиями 

общественно-политической жизнедеятельности и изменять их в 

соответствии со своими потребностями; 

в-третьих, межэтническое и межконфессиональное отношения как 

качественная сторона процессов межэтнического и 

межконфессионального общения содержит в себе ценность отношения как 

к самим происходящим изменениям, так и их результатам; 

в-четвертых, межэтническое и межконфессиональное отношения мы 

рассматриваем как элемент актуализации цивилизованных  

межнациональных,межконфессиональных отношений, как элемент, 

известным образом влияющий на сущность и направленность 

межэтническое и межконфессиональное отношения. 

Следует сказать, что  межэтническое и межконфессиональное 

отношения служит связующим звеном субъекта деятельности с 

социально-политической, религиозной, национальной средой. В этой 

среде межэтническое и межконфессиональное отношения выступает и 

мерой и уровнем развития субъекта межэтнического и 

межконфессионального общения: национальности, личности. 

Таким образом, межэтническое и межконфессиональное отношения -

это целостная характеристика состояния системы межэтнических и 
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межконфессиональных отношений, отдельные элементы которой 

выступают факторами этнополитической,этноконфессиональной 

стабильности и определяют ее уровень в каждый данный момент. 

Следовательно, чем дальше продвигаешься по пути осмысления 

межэтнического и межконфессионального отношения  как политического 

явления, тем все более сущность политики межэтнического и 

межконфессионального отношения и ее политическо-ценностное 

содержание перемещается в центр внимания и изучения. 

В работе  исследуются  те процессы, на основе которых формируется 

гражданская идентичность в трансформирующемся казахстанском обществе. 

Гражданство, а вместе  с ней  гражданская идентичность - важная часть  

механизма  функционирования  политической структуры, фундамент 

политической жизни  и сознания общества.  Гражданская идентичность - это  

осознание  индивидом, этнической  группой  своей принадлежности  к 

определенной  общности, приверженности  к ее ценностям, идеалам, 

достижениям. Эта внесение вклада  в развитие государственности, осознание 

ее места и роли  в системе межэтнических и межконфессиональных 

отношений и ее влияние на интеграционные процессы.   

Также в работе исследуются критерии гражданской  идентичности, к 

которым относятся гражданство, язык, территория, культурные и 

национальные традиции, патриотизм, что имеют  важное  социально-

политическое,  а, следовательно, ценностное  измерение, которое способно  

трансформировать  общество  на прогрессивные цели и задачи. 

При изучении проблемы межэтнического и межконфессионального 

отношения следует принять во внимание историко-культурные особенности 

казахского народа. Важно помнить, что многонациональному составу своего  

населения  Казахстан обязан  не  эволюционным историческим процессам  

постепенного переселения народов, а произвольному, порой 

насильственному  перемещению  целых народов  и больших  этнических 

групп на территорию страны  в короткое, по историческим меркам, время. 
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Так, согласно  оценкам  экспертов, с конца XIX в.  до середины  XX в.  в 

Казахстан  было переселено  5 миллионов  600 тысяч человек.  

Как показывает  политологический анализ, казахскому  народу  

многоконфессиональность присуща исторически. Так, после прихода  ислама 

на  территорию Казахстана  он долгое время   существовал  здесь наряду  с  

несторианским христианством, буддизмом и манихейством, которые  легко  

адаптирующиеся  степные народы  исповедовали  наравне  с тенгрианством. 

Важно отметить  роль казахского  шаманизма, имеющего  социально-

мировоззренческую специфику:  слияние с исламом, мифологичность, 

информационная значимость, полезность  и позитивная  научность  в плане  

своеобразного  аккумулятора  знаний. К XIX в.  из шаманского культа  уже   

исчезли  черты, явно  противоречившие  нормам ислама. Казахские  шаманы  

обращаются  к Тенгри  и Аллаху, к мусульманским  святым  и своим  

предкам -  Коркыт-ата, Арыстан-баба и другим  родовым предкам, мудрецам, 

батырам, поклоняясь  им как  аруахам, оберегающим  казахский народ. 

Внутреннее  самопознание и самоидентификация  казахского народа, как и 

всех других  народов мира, осуществлялась через   материальную и  

духовную культуру, составляя  целостное  мироощущение  человеком  

бытия, природы, человеческой  общности, включая этнос. Как  известно, 

Казахстан, расположенный  на маршруте Великого Шелкового  пути, 

подвергался  процессу взаимного  обогащения с культурами  других народов.  

Следует подчеркнуть, что в целом значение  религиозного фактора  в 

общественно-политической жизни  Казахстана  в советский период  до 

начала 1990-х годов  было невелико. 

С разрушением  тоталитарной идеологии роль религии в Казахстане  

возрастает. Именно  через  религию значительная часть  населения  

стремится возродить  традиционные ценности и нравственные  устои 

общества. Изменились роль и место  религии в системе общественно-

политических отношений. Этноконфессиональная идентичность в 

Казахстане выступает  как чрезвычайно концентрированное выражение 



290 
 

мироощущения человека, квинтэссенция наиболее насущных вопросов его 

«жизненного мира». Этноконфессиональная идентичность - это один из 

возможных способов духовного соотношения себя с окружающими людьми 

на индивидуальном уровне. 

Религия в истинном ее понимании способна играть позитивную роль в 

развитии общества. Это позитивное начало религиозности связано главным 

образом с внутренней установкой подлинной религии на высшие 

общечеловеческие и духовные ценности. 

Несмотря на все  эти испытания, в стране не было  зафиксировано  ни 

одного крупного межэтнического и межконфессионального столкновения. 

Казахстан доказал миру  возможность  мирного  сосуществования  людей 

различных религий и национальностей. 

С учетом результатов исследования   отметим  следующие  причины и 

условия межэтнического и межконфессионального согласия в Казахстане. 

Они таковы: светский характер Республики Казахстан, сбалансированная  

политика в государственно-конфессиональной сфере, отсутствие  

религиозного  обскурантизма  и крайних форм  религиозной проповеди, 

отсутствие  прозелитизма  между крупнейшими  конфессиями  Казахстана, 

политическая и общественная  выдержанность ислама   и православия и их  

лидеров, невмешательство религии  в дела государства, не-

политизированность  религии. 

Наряду с этим можно отметит такие составляющие межэтнического и 

межконфессионального согласия, как: 

-законодательное  равенство всех конфессий и национальностей; 

-принадлежность  95% верующих Республики Казахстан  к двум  

крупнейшим для страны конфессиям -  суннитскому исламу  и православию, 

что  является  реально значимым  фактором  религиозной стабильности; 

- сочетание  светскости и религиозности, национального и 

общенационального  в общественной  жизни страны; 
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- отсутствие религиозного  радикализма, которое в Казахстане, вполне 

возможно, связано с неглубокой  образованностью  населения в вопросах 

веры; 

-в Казахстане  имеет место  толерантность, которое включает  в себя   

веротерпимость, религиозную свободу,  свободу совести, дружелюбие, 

духовность и транспорентность, межэтническое, межконфессиональное 

согласие;  

- особое  внимание  заслуживает  традиция  проведения  в столице 

Казахстана  съездов  лидеров  мировых и традиционных религий, что 

является проявлением казахстанской модели межконфессионального 

диалога. 

Но, несмотря на определенные  достижения в области  межэтнического 

и межконфессионального согласия, тем не  менее, существуют  

определенные проблемы. По прежнему  представляют реальную угрозу 

современному миру   религиозная нетерпимость, религиозный экстремизм и 

терроризм, фанатизм и антикультизм. 

В целом, несмотря на то, что в современном Казахстане  в определенной 

степени  разработана  нормативно-правовая база  функционирования  тех 

или иных  религиозных объединений, статус  религии, их  истинное  

положение  и роль  в жизни общества, то есть  статус, сфера и границы  

влияния религии  на социально-политическую  и духовную сферы общества  

до сих пор четко  не определены. Также нужно отметить, что новый  

законопроект  по сравнению  с законами   многих зарубежных стран  более 

лоялен  по отношению к новым  религиозным объединениям. 

Немаловажная проблемная ситуация  связана с отождествлением  

многими  верующими  своей конфессиональной  и этнической 

принадлежности. Доминирующий этнос  Казахстана  - казахи являются 

мусульманами, второй по численности  этнос - русские в большинстве своем 

относятся к русской православной церкви. Тем самым  принадлежность к 
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конфессии рассматривается  верующими как элемент  национального 

самоопределения. 

При безусловной декларации свободы слова и вероисповедания  

государство  последовательно  стремится  к регулированию  

взаимоотношений с религиозными объединениями. При этом  преследуется 

лишь  такая цель, как предотвращение  конфликтных ситуаций в 

полиэтническом и поликонфессиональном  социуме. Государство стремится, 

чтобы  общественная жизнь обогащалась подлинно  человеческими  

ценностями истинной веры, формирование духовных идеалов у молодежи. 

Исследование показали, что в стране не было зафиксировано ни одного 

крупного межэтнического и межконфессионального столкновения, Казахстан 

доказал миру возможность мирного сосуществования людей различных 

религий и национальностей. В целях дальнейшего развития стабильных 

межэтнических и межконфессиональных отношений в Казахстане, 

способствующих укреплению дружбы и сотрудничества народов и 

государств, межконфессионального согласия были даны конкретные научно-

теоретические и научно-практические рекомендации и предложения:  

- создать отдел межэтнического и межконфессионального отношения в 

Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте 

Республики Казахстан, где изучались  бы проблемы консолидации 

многонационального и многоконфессионального общества и т.д;  

- активно пропагандировать лучшие черты общественно-политической 

жизни и передовые религиозные идеи народов Казахстана, Кыргызстана и 

мира, используя различные формы политической работы, возможности 

средств массовой информации, Интернет и другие средства.   Для этого 

необходим  дальнейший поиск новых форм и  методов формирования и 

воспитания межэтнического и межконфессионального согласия и 

казахстанского патриотизма; 

- разработать и принять Государственную программу развития 

государственно-конфессиональных отношений в Казахстане и казахстанской 
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модели межконфессионального согласия в контексте многонационального и 

многоконфессионального общества, которые должны дать импульс 

дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы свободы 

совести и правового статуса религиозных объединений как объекта 

политологического исследования; 

- принять новый Закон по вопросам вероисповедания, который должен в 

полной мере соответствовать международно-правовым стандартам, так как 

некоторые положения действующего Закона «О свободе вероисповедания и 

религиозных объединениях» не отвечают современным реалиям и вызовам; 

- в новом Законе о свободе вероисповедания четко обозначить правовой 

статус мечети, церкви. Вопросы сотрудничества мечети, церкви и 

государства вести строго в правовом русле путем заключения 

соответствующих договоров; 

-государству и традиционным конфессиям предпринять совместные 

усилия для  недопущения экстремизации массового сознания на 

псевдорелигиозной основе;  

-в условиях геополитического влияния создать в Казахстане социальную 

сеть сторонников светского развития государства, которая объединила бы и 

профессионалов в области религии и государственного развития, и рядовых 

граждан. Функционирование подобной сети через деятельность 

государственных органов, религиозных организаций, учебных заведений, 

отдельных граждан способствовало бы проведению государственной 

политики в области взаимодействия с религией и воспроизводству 

уникальной казахстанской этноконфессиональной культурной идентичности; 

-  обеспечить государственную поддержку неправительственных 

организаций, а также совершенствовать механизмы сотрудничества 

государственных органов, средств массовой информации, общественных и 

религиозных объединений в реализации государственной политики в 

сфере религии; 
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- создать общегосударственные целевые программы по формированию 

толерантности у населения, стимулированию акций и кампаний в жизни 

общества и средствах массовой информации, формирующих межэтническую 

и межконфессиональную  толерантность, по противодействию различным 

формам социальной, политической агрессии, экстремизма, терроризма, 

фанатизма и антикультизма;  

- добиться обновления межэтнических и межконфессиональных 

отношений в сочетании с воспитанием казахстанского патриотизма, гордости 

за свое Отечество, гуманизмом и интернационализмом, повышения общей 

культуры межнационального и межконфессионального общения, в 

воспитании вежливости, такта и этики в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях. Усилить политико-воспитательную 

работу среди молодежи, причем начиная с дошкольных детских учреждений 

и школ. В связи с этим предлагается ввести спецкурс или факультативное 

занятие «Межэтническое и межконфессиональное согласие»;  

- использовать в государственной политике по межэтническим и 

межконфессиональным отношениям элементы политики мульти-

культурализма;  

- организовать на республиканском, региональном и муниципальном 

уровнях центры толерантности и мониторинга социально-политической, 

национальной безопасности, призванные  обеспечить  и формировать 

толерантность, веротерпимость, духовность и транспорентность у различных 

групп населения и отдельных личностей; 

-обеспечить создание центров по проведению реабилитации  

подвергшихся радикальной религиозной идеологии; 

-разработать меры по совершенствованию системы 

религиоведческого и религиозного образования, а также обеспечить 

учебные заведения страны соответствующей литературой на религиозную 

тематику;  
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- создать систему подготовки политологов, социологов и педагогов 

нового направления, которые смогли бы внести профессионализм в дело 

разработки новых подходов к преодолению межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, формированию высокой полити-

ческой культуры, укреплению межэтнического и межконфессионального 

согласия и т.д.; 

-совместно с казахстанскими спецслужбами разработать и принять 

программу регионального сотрудничества в религиозной сфере со 

странами Центрально-Азиатского региона. 

 На основании изложенного, следует отметить, что политологический 

анализ межэтнического и межконфессионального отношения в Казахстане 

должен основываться на интеграционном процессе, который предполагает 

осуществление взаимодействия различных этносов и религии  на основе 

полной паритетности их отношений. С одной стороны, различные этносы 

и религии должны развиваться на основе собственных традиций и учений, 

с другой - необходимо осуществление равноправных и паритетных 

отношений со всеми другими этносами и религиями-конфессиями. Такого 

рода меры должны быть приняты для перспектив успешного 

государственного стройтельства и, в первую очередь для дальнейшего 

развития стабильных межэтнических и межконфессиональных отношений 

в Казахстане. 
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