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Актуальность темы исследования. Актуальность представленного 

исследования обусловлена несколькими обстоятельствами: во-первых, 

особенностями современного политического и социокультурного контекстов 

взаимодействия государства, общества и религии; во-вторых, интериоризацией 

научного дискурса светскости в регулировании политико-социальных 

отношений в стране как гарантии создания условий для реализации 

религиозных потребностей в поликонфессиональном обществе.  

Устойчивая тенденция к светскости традиционных институтов является 

чертой многих обществ, столкнувшихся с влиянием современных цивилизаций. 

Несмотря на то, что они имеют различное этническое происхождение, 

географическое расположение, историческое развитие и состояние политики, 

происходящие между ними изменения, различаются по масштабу и 

интенсивности. Тем не менее нельзя не отметить определенное сходство в их 

опыте социальных изменений: в ходе политико-социальной и культурно-

духовной эволюции большая часть человечества выстраивает свое развитие в 

рамках светскости. При этом стоит учитывать важность вопроса о степени 

воздействия религии в формировании социальной стабильности и 

межэтнических отношений в светском государстве. Религиозное мировоззрение 

казахстанских граждан с начала обретения независимости трансформируется, и 

данное обстоятельство, а именно соотношение светскости и религиозности на 

современном этапе развития страны требует глубокого анализа, в частности 

политологического исследования. 

Цель исследования состоит в проведении политологического анализа 

обоснованности развития светскости в Казахстане и в определении концепции 

сущности и различных форм религиозности в соотношении факторов их 

развития, основных противоречий и тенденций. 

Гипотезы исследования. Общая гипотеза: предполагается, что 

современная религиозность общества является условием и результатом мега-

макро-микро тенденций, действующих в казахстанском обществе, и 

проявляется в формах, отражающих секуляризацию и глобализацию 

культурной и политической жизни. Вместе с тем противоречия в динамике 

роста религиозности граждан реализуются в индивидуальном, групповом, 

национальном, этническом и общественном самосознании, проявляется в 

кровно-родственных отношениях, в сферах образования, политики, культуры в 

ходе религиозной и нерелигиозной деятельности. Частные гипотезы: 

предполагается, что (1) светскость (процесс секуляризации) в Казахстане тесно 

связан с западной (европейской) моделью; (2) большинство казахстанцев 

идентифицируют себя с исламом; (3) мусульманские ценности, пришедшие с 

духовным обновлением, способствуют повышению религиозности граждан: (4) 



процесс секуляризации, в свою очередь, оказывает серьезное воздействие на 

религиозную сферу, которую можно проследить, к примеру, в системных и 

структурных изменениях религиозных объединений и т.д. 

Объект исследования. Сущность религиозности и секуляризации в 

современных процессах общественно-политического развития. 

Предмет исследования. Особенности проявления религиозности и 

реализации политики секуляризации в Казахстане. 

Задачи исследования: 

– раскрыть понятие, сущность и историческое развитие светскости и 

религиозности и политические предпосылки ее становления; 

– изучить методологические основы исследования светскости и 

религиозности; 

– выявить влияние секуляризма и религиозности на современные 

политические процессы; 

–  рассмотреть особенности моделей соотношения светскости и 

религиозности в Советский период, а также в программах Алашорды; 

– провести социологическое исследование и проанализировать степень 

проявления религиозности и особенности секуляризма в современном 

казахстанском обществе;  

– выявить результаты реализации светской политики и ее влияние на 

развитие казахстанского общества. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретико-

методологической основой исследования являются концептуальные положения 

теорий и парадигм секуляризации, структурно-функциональный подход, 

методологический дискурс исследования религиозности населения в 

социологии религии. В работе используется междисциплинарный принцип, 

позволяющий посредством политологических, социологических и 

исторических, культурных, философских методов и подходов исследовать 

процесс секуляризации и феномен религиозности. С целью выявления степени 

религиозности казахстанцев в контексте теории компенсации в диссертации 

применена методология социологического анализа (анкетный опрос). При 

анализе законов и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

религиозных организаций в стране, и документов, закрепляющих принципы 

светскости в сфере государственной политики, автором применен 

документальный метод. Использование метода синтеза архивных документов, 

характеризующих политику советской власти в религиозной сфере 

способствовало классификации, объединению и группировке данных из 

архивных документов, научных трудов и сборников документов о становлении 

и развитии, сущности и содержании религиозной политики в советский период. 

Эмпирическая база исследования основывается на материалах двух 

социологических замеров, направленных на выявление показателей 

религиозности населения, проведенных автором при поддержке Казахстанского 

центра гуманитарно-политической конъюнктуры. Опрос проводился в два этапа 

(в формате онлайн на платформе www.survio.com):  



1. Проведение количественного опроса в феврале-марте 2019 года, на 

этапе которого приняло участие 1387 респондентов в возрасте от 17 до 68 лет 

(проанализировано 800 полностью завершенных анкет). 

2. Проведение количественного опроса с применением комбинированной 

выборки в феврале-марте 2021 года. На втором этапе было отобрано 475 

респондентов из 18 крупных городов Казахстана. В ходе анализа результатов 

опроса использовалось программное обеспечение IBM SPSS Statistics 26. 

Источниковую базу настоящего исследования составляют материалы 

архивных фондов (Администрации Президента РК, «Центрального 

государственного архива» Комитета по делам архивов и управления 

документацией Министерства культуры и спорта РК), сборники документов, 

резолюции и постановления съездов, акты государственного законодательства 

РК, статистические материалы, научные труды отечественных и зарубежных 

авторов, материалы периодических научных издании, интернет-ресурсы, 

мемуарные источники, материалы справочного характера и энциклопедии, 

также задействованы собственные полевые исследования автора, полученные в 

ходе опросов в период с 2019 по 2021 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Секуляризм следует понимать не как односторонний процесс, ведущий 

к упадку религии и религиозности в обществе, а как нелинейный процесс 

изменения положения религии, религиозных институтов в обществе, изменений 

в религиозном мировоззрении народа. Процесс секуляризации вызывает 

изменения в самой религии, в системе религиозного управления, однако эти 

процессы обратимы и зависят от активности политических институтов и групп, 

поддерживающих определенные ценности и установки. 

2. Религиозность как социально-философская категория отражает 

состояние индивидуального и общественного сознания, образа жизни, всего 

бытия человека, которое через веру в «высшие силы» выступает как 

трансцендентное, так и реальное, опосредующая связь между формами его 

деятельности, выражая степень связи этих идей, образов, мотивов в сознании и 

поведении людей. Религиозность позволяет глубже охарактеризовать 

религиозную веру – отношения субъектов и уровней общения. Сущность, 

содержание и формы феномена религиозности отражают совокупность 

исторически накопленных, проявляющихся в индивидуальном сознании и 

деятельности, специфических свойств и закономерностей общественного 

развития. Это дает основание использовать рациональные методы исследования 

содержания и форм религиозности. Показатели обращения горожан к 

иррациональным практикам, имеющих высшее образование и низкий уровень 

религиозности демонстрируют высокие показатели. 

3. Секуляризм в Казахстане имеет свои особенности и тенденции 

развития и определяется глобализационными и модернизационными 

процессами общества, взаимосвязаны и параллельны друг другу. Секуляризм и 

глобализация связаны со светской европейской и западной системой 

образования, созданной в казахском обществе, и происходили, прежде всего, в 

той части, где граждане в определенной степени имели высшее образование. 



Особенностями современного этапа развития религиозности казахстанского 

общества является рост количественных показателей религиозной активности; 

укрепление политических позиций традиционных религиозных организаций; 

замедление количественного роста других религиозных организаций и 

внутреннее укрепление традиционной для Казахстана религии ислама; 

демонстрация внешней, ритуальной стороны религиозности и др. 

4. Религиозность изучена с помощью методов, направленных на изучение 

природы ее структурных элементов, в следующих проявлениях: религиозное 

сознание является основой выявленных форм поведения посредством анализа 

конфессий, основных идей и настроений на уровне индивидуального и 

массового сознания, а также посредством анализа возможностей. Согласно 

полученным данным, на религиозность граждан влияет образование и его 

уровни. Среди городских жителей однозначно верят в неинституциональную 

форму религиозности – оккультизм 10,9%, а с учетом тех, кто скорее верит, чем 

нет, эта доля возрастает до 37,0%. Как и следовало ожидать, чем выше 

образование, тем ниже религиозность: если среди горожан со средним 

образованием доля так или иначе верящих в другие формы 

неинституциональной религиозности достигает 45,9%, то среди горожан с 

высшим образованием – 34,6%. Более трети жителей городов Казахстана с 

высшим образованием в возрастном диапазоне от 35 до 50 лет полностью или в 

большей мере верят в оккультные знания.     

5. Тезис о том, что модернизация всегда сопровождается утратой 

религиозности и светскости, представлен в научной литературе как аксиома. В 

то же время ситуация достаточно глубокомысленна: в современном мире 

наблюдается как снижение секуляризма и рост интереса к религии, так и явные 

тенденции в самых разных вариантах, от фундаментализма до новых 

верований. Религиозные взгляды не были заменены политическими 

идеологиями. Толкование и признание религий часто определяются 

политической культурой определенных обществ, их самобытностью, 

исторической мифологией и традициями. Иными словами, европейская модель 

построения светского общества не универсальна.  

Основные научные результаты исследования: 

– определен понятийный аппарат и операционализация понятий, 

сущность и историческое развитие светскости и религиозности, вместе с тем 

раскрыты политические предпосылки становления светскости; 

– изучены методологические основы исследования светскости и 

религиозности с обоснованием применимости интегративных парадигмальных 

подходов; 

– разработана и апробирована методология исследовательского подхода с 

применением интегративных методов, направленных на выявление факторов, 

влияющих на процессы развития секуляризма и религиозности на современные 

политические процессы; 

– применен компаративисткий анализ к выявлению особенностей 

рассмотрения моделей соотношения светскости и религиозности в Советский 

период, а также в программах Алашорды; 



– представлен доказательный анализ степени проявления религиозности и 

выявлена специфика проявления секуляризма в казахстанском обществе;   

– выявлены результаты реализации светской политики и ее влияние на 

социальное, культурное и интеллектуальное развитие страны, основанного на 

диалоге секулярной и религиозной этики, сакральных и светский ценностей  на 

пути к духовному согласию и социальной консолидации. 

Соответствие направлениям развития науки или государственным 

программам. Исследование имеет взаимосвязь с основными государственными 

программами и посланиями Президента страны, среди которых: «Стратегия 

«Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 

декабря 2012 года; Программная статья «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» от 2017 года; Послание Главы государства Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время 

действий» от 1 сентября 2020 года; Послание Главы государства Касым-

Жомарта Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – 

прочная основа процветания страны» от 1 сентября 2021 года; Послание Главы 

государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое 

государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года и 

другие. 

Апробация и внедрение результатов исследований. Диссертация 

обсуждена на кафедре политологии и социально-философских дисциплин 

КазНПУ им.Абая (протокол №12) и рекомендована к защите. Основные 

научные результаты диссертационной работы представлены на различных 

международных научно-теоретических и практических конференциях, в 

научных журналах. Основные идеи диссертации нашли отражение в 14 

научных работах, в частности 2 статьи – в международных научных изданиях 

«European Journal of Science and Theology», «Социологические 

исследования», входящих в базу данных Scopus, 6 статей – в научных 

изданиях, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в сфере 

науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования 

Республики Казахстан, 7 статей – в материалах международных конференций 

и изданиях отечественного и дальнего зарубежья.  
 


