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Тема диссертации: Тенденции формирования религиозной 

идентификации в Казахстане: религиоведческий анализ. 

Общая характеристика работы. Диссертационное исследование 

раскрывает теоретические аспекты религиозной идентичности, формирования 

процесса религиозной идентификации, в контексте религиоведческого анализа. 

Проявляет тенденции религиозной идентификации и специфику религиозно-

духовных предпочтений и интересов населения Казахстана. Исследование 

основано на интерпретации социологических измерений, проведенных 

количественными и качественными методами с последующими теоретическими 

реконструкциями современной религиозной ситуации в Казахстане, с 

разработкой модели перспектив динамики религиозной идентификации. 

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации с особой 

актуальностью ставится вопрос о роли религиозного фактора в эволюции 

мировой культуры, поскольку религия по-прежнему является важной 

составляющей духовно-культурной жизни любого общества. В течении 

последних 30 лет произошла значительная диверсификация религиозности. На 

смену идее секуляризации, вытеснения религии из повседневности, её 

исчезновения, приходит осознание изменения ее роли и места в социальных 

процессах и явлениях в связи с десекуляризацией. В связи с глобальными 

тенденциями, наряду с существующими традиционными институтами, одним из 

направлений развития ситуации становится наступление новой религиозности, 

которая обладает как общими, так и специфическими характеристиками в 

разных условиях. 

Принимая во внимание всю историчность, многогранность и 

противоречивость формирования религиозной идентичности в Казахстане, 

следует отметить, что формирование религиозности населения заслуживает 

детального изучения и прогнозирования. Имея в наследие такой сложный 

исторический и экономический путь казахстанское общество сталкивается с 

новыми реалиями глобализации. Казахстанское общество, так же, как и каждый 

полноценный организм проходит определенные циклы: рождение, развитие, 

мутация, колебание и т.д. Как внутренние, так и внешние факторы всегда будут 

иметь потенциал дуального воздействия на общество и нацию, в зависимости от 

силы и содержания стержневой, духовно-нравственной компоненты. Данные 

нарратив дает предпосылки ученым для подробного изучения динамики 

развития казахстанского общества во всех сферах, особенно в религиозной.  

В условиях, когда религия все чаще становится инструментом политики, 

направленной на массовое восприятие определенным образом заданных 

концептов и потому может способствовать как консолидации общества, так и 

эскалации конфликтов, актуальным становится понимание модели религиозной 

самоидентификации. 



Современная социальная ситуация показывает, что религиозность в 

современном Казахстане как черта массового сознания и поведения проявляется 

в различных проекциях: как в явных, так и в скрытых форматах, как в 

позитивных по своему воздействию на личность, общество, так и в негативных 

формах. Пока нет однозначной оценки состояния и динамики религиозной сферы 

с позиций и в условиях светскости казахстанского общества. Вместе с тем, 

следует констатировать, что институциональное влияние религии существенно 

изменилось. 

Важно отметить, что многие вопросы пока не получают исчерпывающего 

объяснения средствами научного дискурса, практическими усилиями в области 

религиоведческого просвещения и образования, потому что и научные 

исследования, и образовательно-просвещенческие, и реабилитационные 

практики являются сравнительно новыми для казахстанских реалий. Но уже 

сейчас очевидно, что в связи с акцентированием роли религиозных институтов в 

светском обществе необходимо специально фокусировать существующий 

пробел между намерениями/декларациями в отношении роли и назначения 

религии в обществе, заявляемыми государством и реальной сферой 

функционирующей религиозности.  

Степень научной разработанности темы исследования можно назвать 

неоднозначной. С периода возникновения религиозных систем Античного Мира 

и Древнего Востока вопросы религии и идентичности находили свое отражение 

в трудах Сократа, Платона, Аристотеля, Сенеки, Конфуция. Древо философии 

углубляло свои корни, давая новые ветви методологического познания. 

Религиозные источники даосизма, конфуцианства, буддизма и др. дали новые 

импульсы к изучению проблем идентичности и религии. Работы Августина 

Блаженного, Фомы Аквинского развивались в русле христианской теологии, 

исламские мыслители такие, как Аль-Фараби, Баласагуни внесли свой вклад 

построив уникальное видение мира и религиозных идей. Позже Ф. Бэкон, 

Декарт, Б. Спиноза, Вольтер, Ж.Ж. Руссо и многие другие рассматривали 

вопросы идентичности с феноменологического, социокультурного, 

антропологического ракурса. Религиозность с социологических позиций 

рассматривали О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель и др. 

Жажда познаний окружающей действительности, глобализационные процессы и 

многое другое, повлияли на экзистенциальный науковедческий поиск ученых-

просветителей постмодернизма. В понимание основ религиозной идентичности 

интересны работы З. Фрейда, Э. Фромма, Э. Эриксона. Выкладки исследователей 

разных направлений философии, религиоведения, социологии, психологии, 

нейробиологии XX-XXI в. находят своих приверженцев М. Элиаде, В. Джеймс, 

Д.Д. Фрэзер, П. Буайе, Н. Смарт, A. Норензоян, и др. 

Многие исследователи рассматривают идентичность, прежде всего, как 

сохранение личностной самотождественности, выделяя при этом различные 

условия и способы формирования такого самотождества, его воспроизводства и 

сохранения. Ряд ученых настаивает на решающей роли «предписанных» условий 

формирования идентичности; другие же считают, что процесс 

самоидентификации может быть только сознательным, и индивид в процессе 



взаимодействий с внешним миром посредством интеракций сознательно 

конструирует собственную идентичность. 

Различным вопросам и аспектам религиозной идентичности посвящены 

работы российских ученых М. П. Мчедлов, И. Н. Яблоков, Л.П. Ипатова, М. М. 

Мчедлова, В. И. Гараджа, Е. И. Аринин, Г.С. Померанц, С.В. Рыжова, Л. Н. 

Митрохин, И.Г. Каргина, А. Н. Крылов, Ю.Ю. Синелина, Е. С. Элбакян, М. Ю. 

Смирнов, Е. Г. Балагушкин, М. А. Жеребятьев, А.Б. Гофман, Б. В. Дубин и др. 

Социологические исследования феномена религии и состояния 

религиозной сферы в современном Казахстане пока не стали систематическими, 

не вполне проявлены. Также существенны расхождения в оценке сущности и 

тенденций функционирования религиозного сознания религиоведами и 

политологами. В силу отсутствия достаточной репрезентативной эмпирической 

базы измерения религиозной сферы затруднено воспроизводство ее 

теоретической модели. 

Данная работа призвана зафиксировать контурные характеристики 

состояния религиозной сферы и тенденций формирования религиозной 

идентификации, представить масштабы, типы, виды религиозного сознания, 

приобщения/включения населения в религиозный образ жизни, проявить 

аксиологические проекции экспертных оценок, сделать прогнозы динамики.  

В контексте казахстанских реалий оценка состояния религиозной сферы 

требует междисциплинарного подхода, который позволит преодолеть 

неоднозначные трактовки роли и функций религии, недостаточную 

проявленность состояния и динамики религиозности как фактора современной 

жизни казахстанцев. Важно найти взаимосвязь между религиозной 

ментальностью и процессами социализации, выявить роль традиционных и 

новых религиозных организаций в этих трансформациях и т.д. 

В казахстанской и зарубежной литературе имеется значительное 

количество трудов, с различных методологических позиций и в рамках 

различных парадигмальных подходов, рассматривающих факторы и процессы 

формирования религиозной идентичности.  

Казахстанские исследователи обращаются к проблеме идентичности 

сквозь призму осмысления многогранной специфики духовно-нравственного 

ареала казахстанского общества, которое переживает структурные и 

функциональные изменения под влиянием современных социальных 

трансформаций. Среди отечественных исследований современной 

религиозности важно отметить выкладки теоретических и эмпирических 

изысканий религиозной, культурной, этнической и духовной идентичности, 

которые отражены в работах А. Н. Нысанбаева, Т. Х. Габитова, Н. Ж. 

Байтеновой, С. Б. Булекбаева, С. Е. Нурмуратова, М.С. Орынбекова, Е.Е. 

Буровой, Г. Т. Телебаева, Н.Л. Сейтахметовой, М. С. Шайкемелева, А.К. 

Муминова, Б.М. Сатершинова, А.Г. Косиченко, Г.Г. Соловьевой, К.К 

Бегалиновой, А.Т. Кулсариевой, А.Р. Масалимовой, А.Д. Курманалиевой, Ш.С. 

Рысбековой, Н.Д. Нуртазиной, К.М. Борбасовой, З.Н. Исмагамбетовой, Б.Е. 

Бектургановой и др. 



Объектом диссертационного исследования является религиозная 

идентификация казахстанского общества. 

Предметом диссертационного исследования являются тенденции и 

закономерности религиозной идентификации казахстанского общества, а также 

специфика религиозно-духовных предпочтений и интересов населения 

Казахстана. 

Цель диссертационной работы состоит в выявлении особенностей и 

тенденций религиозной идентификации в Казахстане.  

Поставленная цель предопределила решение следующих задач: 

- рассмотреть теоретические подходы, основные понятия и характеристики 

религиозной идентификации; 

- охарактеризовать особенности религиозной сферы и выявить факторы, 

влияющие на религиозную идентификацию в Казахстане; 

- определить и раскрыть специфику религиозности казахстанского 

общества;  

- осуществить сравнительный анализ основных показателей индикаторов 

религиозности и особенностей религиозной самоидентификации казахстанцев; 

- на основе сравнительного анализа смоделировать перспективы 

тенденций формирования религиозной идентификации казахстанского общества 

в соответствии с актуальными тенденциями развития мировых процессов.  

Методологическая основа диссертационного исследования основывается 

междисциплинарном подходе с применением инструментария философского, 

религиоведческого, социологического, общенаучного знания. Помимо этого, 

был применены современные структуральный, феноменологический, 

сравнительно-сопоставительный методы анализа религиозной идентичности. 

Особенность темы исследования поставила задачи для всестороннего изучения 

процесса религиозной идентификации с отзывом к положениям базовых 

понятий, концепций, результатов научных поисков и выводов зарубежных и 

казахстанских ученых просветителей философов, религиоведов, политологов и 

социологов. 

В работе использованы экспериментальные методы наблюдения, 

сравнения и моделирования, в котором осуществилась попытка 

конструирования модели исследуемого объекта и проведено исследование его 

свойств на базе построенной модели. 

В качестве эмпирической базы исследования использована 

методология и инструментарий исследований, разрабатываемых учеными ИФПР 

КН МОН РК в содружестве с отечественными социологическими компаниями: 

общественным объединением «Научно-исследовательская ассоциация 

«Институт демократии» (г. Астана), Центром бизнес-информации, 

социологических и маркетинговых исследований «BISAM–Central Asia» (г. 

Алматы) с 2013 года по 2018 год. А также использованы результаты 

социологического измерения идентичности, проведенного в июле 2019 года в 

рамках проекта ИФПР «Формирование казахстанской идентичности в контексте 

задач модернизации общественного сознания». 



При сборе первичной информации в формате кабинетного исследования 

использовались следующие методы: а) анализ массивов социологических 

измерений общественного мнения (2013-2018 гг.), с охватом 14 регионов, гг. 

Астана и Алматы, б) интерпретация экспертных оценок в) контент-анализ 

открытых зарубежных и отечественных источников по проблематике.  

В социологических исследованиях 2013-2016 гг. зафиксированы мнения 

1500-2500 респондентов, в исследовании за 2018 г. – 3500 респондентов. В 

исследованиях 2019 г. выборка составила 1800 респондентов согласно 

территориальной и поселенческой структуре.   

В качестве количественного метода применен формализованный опрос 

населения по национальной репрезентативной выборке. Выборка 

репрезентирует взрослое (18+) население Казахстана по важнейшим социально-

демографическим группам с учетом признаков пола, возраста, этничности, 

образования, социально-профессионального статуса, уровня дохода, 

принадлежности к поселенческой структуре, доходам, религиозности и др. 

Опросы проводились в технике личного формализованного интервью на 

квартире респондента с применением бумажных анкет (техника PAPI).  

Качественный метод использован для получения экспертных оценок: с 

экспертами проводились глубинные интервью. В зависимости от ситуации, 

статуса и компетенций респондента, а также от складывающегося формата 

беседы, применялись и/или комбинировались техники нарратива и 

фокусирования. Всего опрошено 30 экспертов. Проведено 100 фокус-групп. 

Результаты исследований обработаны с использованием специального 

программного обеспечения SPSS for Windows (версии 19, 20). Все значения, 

интерпретируемые в диссертационной работе, выражены в % от общего числа 

опрошенных. 

Научная новизна диссертационной работы: 

- проанализированы и обобщены взгляды отечественных и зарубежных 

исследователей по вопросам религиозной идентичности и тенденций 

формирований религиозной идентификации; 

- выявлены состояние, характеристики религиозной сферы, внешние и 

внутренние факторы, влияющие на религиозную идентификацию в Казахстане, 

воспроизведены тенденции религиозности населения, исследованы понимание и 

восприятие религии, особенности религиозной идентичности; 

 - осуществлен сравнительный анализ по показателям индикаторов 

религиозности, исследованы различные компоненты религиозной идентичности 

и самоидентификации казахстанцев, сделан обзорный анализ процессов 

формирования религиозной идентификации в РК по измерениям в 2013-2019 г.; 

- разработана модель когнитивного анализа типов флуктуаций тенденций 

формирования религиозной идентификации в Казахстане;  

- на основе выводов и анализа сформулированы научно-практические 

рекомендации для улучшения государственной политики РК в сфере религии. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 



1 Религиозная идентичность все чаще становится ведущей при выборе 

образа жизни на уровне семейной и социально-профессиональной группы. 

Идентичность предопределяет виды деятельности, обучения, характер 

занятости, формы проведения досуга, формирует ценностно-смысловые 

ориентиры жизни в целом, организует религиозную субкультуру. В процессе 

религиозной идентификации, идентичность формируется в определенную 

специфическую систему. Религия влияет на социализацию личности, а 

выделенные элементы воздействуют на формирование религиозной 

идентичности, которая характеризируется не только принадлежностью к 

конкретной форме религии, но и соотнесением себя с культурой и образом 

жизни, которые сформировались под ее влиянием. Процесс формирования 

религиозной идентификации проходит различные этапы. На начальном этапе, в 

семье, формируются представления индивида об окружающем мире. 

Промежуточный этап идентификации проходит как процесс самоопределения 

индивида, освоения духовных и ритуальных практик. Заключительный этап 

связан с отождествлением индивида с общностью единоверцев и религиозной 

деятельностью. 

2 Религиозная идентификация в Казахстане представляет собой 

сложное явление, многосоставное по своей структуре, сущности, характеру и 

проявляется как одновременное функционирование конфессиональной и вне 

конфессиональной религиозности. Процесс формирования религиозной 

идентификации достаточно флексибельный, и зависимый от: изменений 

окружающей среды, общих тенденций глобализации, развития виртуализации 

социального пространства, общественной атмосферы, идеологического 

воздействия, активной деятельности религиозных организаций, внедрении основ 

религии в образовательных учреждениях, жизненных обстоятельств индивида, 

обращения к ценностям религии в семье.  

3 Религиозность казахстанского общества «мозаична», в ней 

сочетаются такие статусы номинальных верующих, как «верующие, не 

читающие священные текстов», «неверующие, но соблюдающие религиозные 

обряды», «атеисты, отмечающие религиозные праздники», «верующие, не 

верящие в Бога», «верящие в Бога, не принадлежащие к какой-нибудь религии». 

Обнаруживается парадоксальная ситуация, при которой данные о статусном 

самовосприятии себя как религиозного человека не коррелируют с ответами 

респондентов о своей религиозной самоидентификации: последняя значительно 

масштабнее, что порождает мифологему о значительной религиозности 

населения, которая превышает среднемировые уровни. Категория «верующие» 

состоит из: а) «верующих, состоящих в общине, следующих религиозным 

нормам», б) «верующих, не участвующих в религиозной жизни», в) «верующих, 

не принадлежащих к конфессиям».  

4 Проявляются устойчивые объемы номинальной религиозности 

верующих, не участвующих в религиозной жизни, проявленное 

позиционирование внеконфессиональных верующих, сокращение численности 

неверующих, уважающих верующих, придерживающихся религиозной 

обрядности. В Казахстане сложилась парадоксальная картина, когда соблюдение 



обрядов не является важной составляющей религиозности казахстанцев – с 

одной стороны, и в то же время - религиозные традиции являются важной частью 

жизни казахстанцев, в том числе, и для неверующих. Серьезным свидетельством 

специфической черты религиозности казахстанцев представляется отсутствие 

явной связи между позиционированием религиозности и верой в Бога с чтением 

Священных текстов. В проекции на будущее выявлена картина, согласно 

которой, взрослое население предпочитает видеть своих детей разумными 

носителями и светских, и религиозных убеждений, уважающими религию, но в 

то же время сторонними наблюдателями за религиозной жизнью. Динамика 

объемов религиозной конверсии, а также ее векторов остается устойчивой на 

протяжении ряда лет. 

5 Выделяются три основные тенденции, связанные с религиозным 

обращением: исламизация как потенциально мусульманского, так и 

традиционно не мусульманского населения, евангелизация потенциально 

мусульманского населения и вовлечение разных групп населения (с 

потенциально предписанными этно-социокультурными, в том числе – 

традиционными конфессиональными статусами), вовлечение в 

неоориенталистские культы и практики (духовное исцеление, психотренинг). 

Прогнозные оценки обнаруживают тенденции, связанные со стремительным 

ростом маргинальных, с точки зрения традиции, проявлений религиозности: к 

либерализации восприятия религии населением; к росту числа респондентов, 

открыто манифестирующих свое несогласие с векторами государственной 

политики в сфере религии, с существенным масштабированием общественного 

дискурса через расширение регионов, критически оценивающих деятельность 

традиционных религий и положительно оценивающих деятельность новых 

религиозных практик, к увеличению ожиданий в связи с возможностью 

проявления радикализма на религиозной почве. Отмечается причастность 

внушительного количества населения к «верующим» без погружения их в 

соответствующие доктрины, культовые практики и образ жизни в целом. Из-за 

отсутствия знаний и несформированных представлений о религии как системе 

убеждений, основанной на духовном опыте, культурной матрице, о духовном 

наставничестве и др. проистекает опасность экстенсивного распространения 

квазирелигиозности. 

Практическая значимость диссертации В результате проведенного 

диссертационного исследования сделан обзорный анализ религиозной ситуации 

в РК по измерениям в 2013-2019 гг., выявлено состояние и характеристики 

религиозной сферы, воспроизведены тенденции религиозности населения, 

исследованы понимание и восприятие религии как института, особенности 

религиозной идентичности, предпочтения религиозного/светского образа жизни; 

рассмотрены основные тенденции религиозного сознания, даны оценки развития 

религиозной сферы, сформулированы научно-практические рекомендации. 

Значимость исследования будет распространяться на выработку научно-

практических рекомендаций по совершенствованию религиозной политики РК. 

Апробация результатов исследования Диссертационное исследование 

было обсуждено и рекомендовано к защите на совместном заседании кафедры 



религиоведения и культурологии КазНУ им. Аль-Фараби и отдела 

религиоведения Института философии, политологии и религиоведения КН МОН 

РК.  

Содержание исследовательской части работы представлено в 10 научных 

работах (из них - 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ККСОН МОН 

РК, 4 статьи в сборниках международных научных конференций, 1 статья – в 

научном журнале, индексируемом в базе данных Web of Science и Scopus, и 1 

публикация в коллективной монографии «Светскость и религия в современном 

Казахстане: модернизация духовно-культурных смыслов и стратегий» института 

философии, политологии и религиоведения КН МОН РК. 

Структура диссертационной работы Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, библиографии, включающей 196 наименований, из 

которых 37 - на иностранном языке. Работа содержит 8 таблиц и 16 рисунков. 

Во введении представлена оценка современного состояния тенденций 

религиозной идентификации в Казахстане, общая характеристика работы, 

актуальность исследовательской работы, степень изученности специфики 

религиозной идентификации в зарубежных и казахстанских гуманитарных 

исследованиях. Приведены цели, объект и предмет, задачи и методологическая 

основа исследования и положения, выносимые на защиту.  

В первом разделе раскрыты теоретико-методологические основы анализа 

значения религиозной идентичности. Рассматриваются теоретические подходы, 

основные понятия и сущностные характеристики религиозной идентификации 

как процесса. Выявляются основные направления и специфика современных 

интерпретаций религиозной идентичности.  

Во втором разделе рассмотрены внешние и внутренние факторы, 

влияющие на религиозную идентификацию в Казахстане. На основе конкретных 

социологических исследований раскрываются вопросы формирования 

религиозной идентификации, восприятие казахстанцами роли и функций 

религии, проведена оценка религиозной ситуации в массовом и 

специализированном сознании казахстанцев. Проанализированы современные 

социо-гуманитарные исследования религиозности в Казахстане и ее динамика. 

Описывается религиозность в структуре казахстанской идентичности, 

проявляются особенности религиозной самоидентификации, раскрывают 

тенденции религиозной конверсии. 

Представлен анализ и моделирование долгосрочных перспектив динамики 

религиозной идентификации казахстанского общества в соответствии с 

актуальными направлениями развития мировых процессов.  

В заключении подведены итоги выполненного диссертационного 

исследования, сделаны теоретические выводы и сформулированы практические 

рекомендации для эффективной политики в области государственно-

конфессиональных отношений. 

 


