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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  РЕЛИГИОЗНОСТИ КАЗАХОВ: 

ИСТОРИЯ  И СОВРЕМЕННОСТЬ  
 

Аннотация 
Религия  представляет собой важный аспект культуры и идентичности народа. В контексте 

казахской культуры религиозность играет ключевую роль, отражая исторические, социокуль-
турные и духовные аспекты общества.  

В статье освещаются  некоторые аспекты религиозного сознания и мировоззрения казахов. 
Анализ причин и последствий возможных внутриконфессиональных напряженностей и 
конфлик-тов в современном Казахстане, вопросы формирования этноконфессионального 
согласия, культурного и духовного единства Казахстана.  

Основные направления и идеи исследования включают анализ исторических аспектов 
формирования религиозных традиций казахов. 

Данное исследование имеет важное научное значение, так как позволяет лучше понять 
исторические и социокультурные особенности этноса. Кроме того, оно представляет практи-
ческую ценность для государственных и общественных организаций, занимающихся 
вопросами национальной политики, межрелигиозного диалога и культурного развития 

Методология исследования включает анализ взаимосвязи межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, а также анализ официальной статистики и академических 
исследований. 

Результаты исследования указывают на то, что ислам у казахов имеет глубокие 
исторические корни и продолжает играть важную роль в современном обществе. Влияние 
религии ощущается в различных сферах жизни, включая культуру, образование, семейные 
отношения и политику. 

Проведенное исследование помогает лучше понять многообразие и динамику религиозных 
практик в Казахстане и способствует развитию межкультурного диалога и толерантности. 

Результаты и выводы исследования могут быть использованы для разработки социальных 
программ, направленных на поддержку и развитие религиозной толерантности, а также для 
формирования национальной политики в сфере межрелигиозного сотрудничества и 
культурного развития. Кроме того, они могут стать основой для дальнейших исследований в 
области религиозных и этнокультурных исследований. 
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ҚАЗАҚТАРДЫҢ ДІНИ ТАНЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІК АСПЕКТІЛЕРІ: 

ТАРИХИ ТАҒЫЛЫМЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

 

Аннотация 

Дін халықтың мәдениеті мен ділдік бірегейлігінің аспектісін білдіреді.Оның қазақ 

мәдениеті контексінде, дінаралық, саяси, тарихи, мәдени-танымдық құндылық түрінде алатын 

маңызы зор.  

Мақалада, қазақ қоғамындағы діни көзқарастардың идеялық бастаулары мен бағыттары 

және дүниетанымдық көзқарасының ерекшеліктері қарастырылады. Қазіргі Қазақстандағы 

ықтимал конфессияаралық шиеленістер мен қақтығыстардың алдын алу , оның себептері мен 

салдарын талдау, ұлттардың конфессияаралық келісімі мен бірлігін нығайту мәселелері 

баяндалады. Бұл зерттеудің  дін саясаты  мен дінаралық  диалог,мәдени ықпал-дасу 

мәселелерімен айналысатын мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар үшін қолданбалық мәні зор 

болып табылады. 

Зерттеу әдістемесі этносаралық және конфессияаралық қатынастардың өзара байланысын, 

ресми статистика мен академиялық зерттеулердің нәтижесі негізінде талданып жазылды. 

Зерттеу нәтижелерінде қазақ халқының танымындағы ислам дінінің терең тарихи орны және 

бүгінгі таңдағы құндылық мәні көрсетілген. Діннің қоғамдағы әсері өмірдің әртүрлі 

салаларындағы ықпалы, атап айтсақ, мәдени руханиятымызда, білім беруде, отбасылық 

қатынастарда да айрықша сезілетіндігі бағамдалған. Зерттеудің нәтижелері мен 

қорытындылары діни төзімділікті қалып-тастырып, дінаралық ынтымақтастықты дамытуға 

бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу үшін, сондай-ақ ұлт саясаты мен  

руханиятымызды жетілдіруде пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, діни және этномәдени 

зерттеулер саласына қатысты мәліметтердің қатарын толықтырады. 

Кілт сөздер: Ислам, тәңіршілдік, сопылық, радикалдық, салафизм. 
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 SOME ASPECTS OF THE RELIGIOSITY OF THE KAZAKHS: 

HISTORY AND MODERNITY 

 

Abstarct 

Religion is an important aspect of a people's culture and identity. In the context of Kazakh culture, 

religiosity plays a key role, reflecting the historical, sociocultural and spiritual aspects of society. 

The article highlights some aspects of the religious consciousness and worldview of the Kazakhs. 

Analysis of the causes and consequences of possible intra-confessional tensions and conflicts in 

modern Kazakhstan, issues of the formation of ethno-confessional harmony, cultural and spiritual unity 

of Kazakhstan. The main directions and ideas of the study include an analysis of the historical aspects 

of the formation of the religious traditions of the Kazakhs. 
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This study has important scientific significance, as it allows us to better understand the historical 

and sociocultural characteristics of the ethnic group. In addition, it is of practical value for government 

and public organizations dealing with issues of national policy, interreligious dialogue and cultural 

development. The research methodology includes an analysis of the relationship between interethnic 

and interfaith relations, as well as an analysis of official statistics and academic research. The results 

of the study indicate that Islam among the Kazakhs has deep historical roots and continues to play an 

important role in modern society. The influence of religion is felt in various areas of life, including 

culture, education, family relationships and politics. The conducted research helps to better understand 

the diversity and dynamics of religious practices in Kazakhstan and contributes to the development of 

intercultural dialogue and tolerance. 

The results and conclusions of the study can be used to develop social programs aimed at 

supporting and developing religious tolerance, as well as to formulate national policies in the field of 

interreligious cooperation and cultural development. In addition, they can become the basis for further 

research in the field of religious and ethnocultural studies. 

Keywords: Islam,  Tengrism, Sufism, radicalism, Salafism,  

 

Введение 

Религия является одним из важнейших аспектов культуры и идентичности казахов.. 

Настоящее исследование посвящено некоторым аспектам религиозности казахов, включая 

историческую эволюцию и современные проявления этого явления. В последние годы в 

Казахстане наблюдается тенденция к росту религиозности. Это связано с рядом факторов, 

таких как демографические, социально-экономические условия и глобальные геополитические 

события. Религия всегда играла и продолжает играть важную и неоднозначную роль в 

этнической дифференциации. Она охватывает своим влиянием не только духовное бытие той 

или иной общности (обычаи, ценности), но обеспечивает ощущение взаимной 

комплиментарности, т.е. идентичности, отличие от других общностей. В этой связи, важно 

рассматривать этническую идентичность в тесной взаимосвязи с религиозной. Согласно 

Конституции, Казахстан является светским государством, однако конфессиональный аспект 

остается определяющим.  

Выбор темы обусловлен не только значимостью религии для казахского народа, но и 

актуальностью этого явления в современном контексте. Религиозность казахов стала объектом 

особого интереса исследователей, в связи с изменениями в религиозной практике и 

социокультурной ситуации.  

Актуальность данного исследования подтверждается необходимостью понимания 

динамики религиозности в контексте современного казахского общества, а также ее влияния 

на полити-ческие, социальные и культурные процессы. В самом исламе у казахов могут быть 

внутри-конфессиональные проблемы, отражающие их культурные, социальные и 

исторические особен-ности. Некоторые из возможных внутриконфессиональных проблем 

могут включать в себя:  

1. Толкование и интерпретацию ислама: разногласия могут возникать в отношении 

толкования священных текстов и традиций ислама. Различные мазхабы и течения в исламе 

могут иметь разные подходы к интерпретации законов и норм, что может приводить к 

различным точкам зрения на религиозные вопросы. 

2. Этническая и культурная идентичность: Казахи могут сталкиваться с вопросами, 

связанными с сохранением своей этнической и культурной идентичности в контексте ислама. 

Внутриконфессиональные дискуссии могут возникать относительно того, какие аспекты 

казахской культуры следует сохранять или изменять в соответствии с религиозными учениями. 

3. Роль женщин в обществе: Внутри исламского общества у казахов могут возникать 

вопросы относительно роли женщин. Религиозные традиции и культурные обычаи могут 

влиять на понимание женской роли в семье, образовании, экономике и обществе в целом. 

4. Образование и религиозное просвещение: Внутриконфессиональные проблемы могут 

возникать в отношении образования и религиозного просвещения. Вопросы, связанные с 



доступом к качественному религиозному образованию, а также с адаптацией традиционного 

религиозного образования к современным требованиям и стандартам. 

5. Политическая религиозная идентичность: В контексте современной политической 

обстановки могут возникать вопросы о том, как ислам используется для формирования полити-

ческой религиозной идентичности. Внутриконфессиональные разногласия могут возникать в 

отношении роли религии в политике и гражданском обществе. 

В современном Казахстане имеют место  различные религиозные  группы и 

взаимоотношения меду ними могут быть сложными и изменчивыми, и они в значительной 

степени зависят от конкретных обстоятельств и контекста. Однако в рамках мирного 

сосуществования и уважения к разнообразию религиозных убеждений, возможно 

существование диалога и сотрудничества между ними. 

Объектом исследования является религиозные практики казахов. Предмет исследования - 

историческая эволюция и современные проявления религиозности в казахском обществе. 

Цель: Проанализировать и обсудить различные аспекты религиозности казахов в 

современном Казахстане.  

Задачи:  рассмотреть 

• Исторические корни и традиционные религиозные практики; 

• Роль ислама  в жизни казахов; 

• Влияние модернизации и глобализации на религиозные убеждения; 

• Религиозная толерантность и межконфессиональный диалог; 

• Государственная политика в отношении религии; 

• Будущие тенденции и перспективы религиозности в Казахстане. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что религиозность казахов является 

многослойным и динамичным явлением, отражающим исторические, социокультурные и 

политические контексты, а также современные социальные изменения. 

Результаты данного могут быть использованы при изучении проблем религиозной 

культуры этносов, при дальнейшей теоретической и методологической разработке проблем 

взаимодействия этнического и религиозного, национального и конфессионального,  

этноконфессиональных отношений.  

Материалы и методы 

Исследование религиозности казахов включает в себя использование разнообразных 

источ-ников и материалов. В качестве основного источника служат архивные документы, 

историческая литература, официальная статистика, а также академические исследования в 

области религиозной антропологии и этнографии. Для анализа современных тенденций 

религиозности используются данные интернет сайтов 

Методологическую базу исследования составляют теории и концепции истории и  

философии культуры, социальной философии и этнологии. 

Используются методы исторического, социологического, антропологического анализа, а 

также  диалектической взаимосвязи межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Осуществляется детальный анализ исторических источников для выявления основных 

этапов формирования религиозной идентичности казахов. Используются методы критического 

анализа источников, сравнительного исследования исторических данных. В рамках 

антропологического подхода проводится анализ религиозных практик, а также их 

социокультурного значения для казахского общества. Используются методы 

этнографического описания и анализа.  

Обзор литературы:  Современная отечественная  и зарубежная наука изобилует 

проблемами религии и общества,  с которыми перекликается тема статьи. Однако вопросы 

вызовов и препятствий на религиозной почве в самом казахском этносе, не рассматривались 

отдельно, исследования в данном направлении скудны. 

Орхоно-Енсейские письмена, являющиеся первым памятником письменной культуры в 

изучении религиозных аспектов традиций и новшеств. «Кутадгу билик» Ж. Баласагуна, 

«Даналық кітабы» («Книга мудрости») Х.А. Яссауи, а также размышления о суфизме, Боге, 



Пророке, исламе, теологии в трактатах Аль-Фараби, мысли о соотношении философии и 

религии в произведениях казахских поэтов и мыслителей - Абая, Шакарима, Ш. Уалиханова, 

И.Алтынсарина, Машхур Жусупа являются источником, методолологической основой 

религиоведения и исламоведческих наук. В человеческой цивилизации, в том числе в истории 

мусульманских народов, религия считается ценностью, имеющей особое значение. Как 

известно, мировоззрение казахского народа претерпело изменения, соответствующие 

характеру каждого исторического периода истоков ислама. Одна из больших проблем 

Независимого казахстанского государства, которая поддерживает стабильность, процветание 

и оказывает большое влияние - это место ислама в обществе. В жизни общества и сохранении 

гражданских прав человечества статус Конституции велик, но вместе с тем, особое значение 

имеет регулирование жизни человечества в рамках принципов религии. Проблемы сотворения 

мира, существования человека, проблемы жизни и смерти, вопрос о том, какой 

могущественный повелитель создал таинственные силы мира и природы, постоянно 

заставляют человечество задуматься. 

Первые работы, описывающие религиозную ситуацию в Казахстане, появились еще в 

колониальный период. В статье использованы  труды Ч. Валиханова [1]. В них дана характери-

стика религиозных представлений казахов доисламского и мусульманского периодов.  

Мировоззренческие взгляды, мусульманские мысли Абая Кунанбаева ярко выражены в 

стихах поэта, в «Словах назидания». «Слово Аллаха верно и само по себе», - говорит о 

безграничной любви великого поэта к Аллаху. Великий мыслитель в своем «тридцать 

восьмом» слове широко подчеркивает особую черту «Всевышнего»  в жизни человека и 

делится своими мыслями:  «Если ты обрел любовь к истине, желание учиться - найди в себе 

внимательный слух и искреннее прилежание. Исповедующие ислам, прежде всего, должны 

знать, в чем заключается истина имана, ибо иман - это не слепое поклонение. Скажем, поверили 

мы в Бога, в то, что слова Корана - изъявление его воли, что Мухаммед Мустафа, да будет 

благословенно его имя, является посланником его. Что нам дает такая вера? Ты веруешь в Бога 

ради него или ради своего спасения? Аллах велик и он не пострадает от твоего неверия. Если 

ты утверждаешь, что вера твоя необходи-ма тебе самому, хорошо, значит, ты веруешь. Но если 

это - вера ради веры, пользы от нее тебе не будет. Твоя вера окажется поистине праведной, 

принесет пользу, когда ты сам этого жаждешь. Нужно знать, какими усилиями достигается 

осознанная, разумная вера…»[2,Л. 168-169]. В дальнейшем  идеи Абая Кунанбаева 

пропагандировал среди населения Ш. Кудайбердиев. В своем произведении “Мусульманский 

договор”, изданном в Оренбурге в 1811 году он изложил и усовершенствовал свои 

мировоззренческие мысли об исламе.[3,Л.5] 

Можно добавить исследования ученого-религиоведа Муртазы Булутая, внесшего 

значительный вклад в области религиоведения за годы независимости.  

В исследовательском труде” Религия и нация " прослеживаются истоки ислама в казахском 

крае, его общие ценности (принципы), присущие человечеству, оказавшие влияние на 

цивилизацию, появление мыслителей эпохи, способствовавших развитию образования и 

науки, процветающая пропаганда исламской культуры на юге Казахстана, среди 

тюркоязычных народов Средней Азии, восприятие  казахским народом ислама, а также 

влияние казахской культуры на исламскую культуру и цивилизацию [4]. Значительное место 

занимают работы ученого-религиоведа Назиры Нуртазиной. В своем исследовании автор 

изучает особенности становления ислама и распространения мусульманской традиции в 

степном крае [5].  

В конце XIX века Российская империя, превратив Казахстан в полноценную колонию, 

экономически и духовно оказалась в ловушке полного проникновения. В целях 

насильственного лишения населения языка, религии, менталитета проводилась бурная 

колонизаторская политика. Этот вопрос был своевременно поднят в своих произведениях 

Алашской интеллигенцией. Например, Миржакип Дулатов открыто писал в статье «Наша 

цель», написанной в 1907 году: «...В первую очередь казахское население зависит от 

России...Отсутствие прав вызывает негодование и месть... Теперь чиновники стали 



вмешиваться в нашу религию, в наши нравы, унаследованные от дедов в вопросы брака,  

арестовывали  религиозные книги...»[6,Л.211]. Произведение начала ХХ века, опубликованное 

в 1909 году в Уфе, а затем неоднократно выходившем в свет, в котором М.Дулатов открыто 

продемонстрировал преследование религии  царскими властями.  

В произведении, взято как эпиграф к книге: 

«Проснись, казах, открой глаза и спину разогни,  

В дремучей черной нищете растут твои сыны. 

Твой дух ослаб, ты без земли, без своей воли.  

Казах мой, лежа на боку, какой ждешь доли?»[7,Л.343]. Выдающийся идеолог движения 

Алаш Миржакип Дулатов призывал к пробуждению через поднятие духа, чести, разума, 

знаний народа, к нравственности через мусульманство. Мусульманство алашской 

интеллигенции в целом было близко к мусульманским идеям нефундаменталистских 

джадидов. 

Подавляющее большинство казахской интеллигенции во главе с А. Бокейхановым были 

далеки от панисламизма и пантюркизма. Японский ученый Уяма Томохико, изучавший 

М.Дулатова, считает: «М. Дулатов, А. Бокейханов и другие с считали себя казахами, а потом 

мусульманами». [8] 

В произведении «Оян, казак» Миржакип Дулатов, излагая свои идеи и высказывая 

вытекающие из них размышления, считал, во-первых, себя казахом, во-вторых, 

мусульманином, в-третьих, гражданином России. Инициативу по развитию казахского 

общества он искал в русско-европейской цивилизации, а затем в мусульманской. Мы не 

ошибемся, если скажем, что эта идея была общей для всех интеллектуалов движения Алаш. 

Различные аспекты взаимодействия и взаимовлияния общества, религии и этноса сформу-

лированы в трудах и исследованиях Р.М. Мустафиной [9], Султангалиевой [10], А.Т. 

Толеубаева [11] и других. Проблемы распространения ислама в Казахстане исследует М.С. 

Орынбеков [12]. 

Они характеризуются разнообразием использованного источникового материала и 

высокой научно-аргументационной обоснованностью.  

 Немало интересных сведений  было получено в ходе работы в глобальной  сети  Интернет, 

на следующих сайтах  (Религия Казахстана (2019) и др.  Другая группа источников  

представлена статистическими материалами (Добровольный национальный обзор, Казахстан 

(2019) .   

Среди зарубежных исследователей Адиб Халид [13] автор, который подверг 

основательной критике, многие из сложившихся исторических стереотипов,  предлагает первое 

расширенное исследование культурных дискуссий в Центральной Азии периода 

колониализма. Халид использует ранее не использовавшиеся литературные источники на 

узбекском и таджикском языках, а также архивные материалы из Узбекистана, России, 

Великобритании и Франции, чтобы исследовать роль России как колониальной державы и 

политику исламских реформаторских движений. Он рассматривает Ислам не только как 

мировую религию, но и как важнейший фактор общественно - политической и культурной 

жизни [14]. В зарубежной историографии сущест-вует множество теоретических разработок и 

концепций, в основе которых лежит понятие религиозности.  Так, С. Гледдинг, Е. Льюис и Л. 

Адкинс определяют религиозность как набор и содержание индивидуальных религиозных 

убеждений относительно существования «высшей силы» и взаимоотношений между 

поступками человека и религиозными убеждениями… религиозность включает в себя, с одной 

стороны, особенности личностного восприятия религиозных ценностей, норм, морали и 

базовой религиозной доктрины, а с другой стороны — поведенческий аспект религии: 

посещение мест проведения богослужений, участие в ритуалах, чтение религиозных текстов и 

молитв [15].  

Результаты и обсуждение: 

По информации Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК, согласно переписи населения за 2021 год, самую 



многочисленную конфессию представляют последователи ислама. Их численность составляет 

более 13 млн человек. Второй по популярности является христианская конфессия – более 3 млн 

человек. На третьем месте расположились представители буддизма – 15458 человек. Замыкает 

рейтинг самых многочислен-ных конфессий иудаизм – число его представителей составило чуть 

больше 7 тысяч человек [16]. 

Основным фактором роста мусульманского населения в Казахстане является высокий 

уровень рождаемости среди мусульман. Уже наблюдается явное доминирование титульной 

нации и рост числа других мусульманских этносов страны. 

«Учитывая демографические особенности Казахстана, это религиозное возрождение 

характеризовалось множеством вариантов. Среди этнических казахов варианты по умолчанию 

включали ханафитский ислам, традиционно доминировавший в регионе, и суфийское 

наследие, которое в значительной степени было нарушено. Следует также упомянуть 

возрождение интереса к тенгрианству, хотя оно и не заявило о себе как о мощной силе». «Среди 

христиан основным вариантом по умолчанию была Русская Православная Церковь, которая 

сама является транснациональным игроком, учитывая ориентацию православных приходов в 

Казахстане на Москву. Но помимо этого в регион быстро прибывают мусульманские и 

христианские движения из-за границы. В их число входили турецкие, арабские, 

северокавказские и южноазиатские исламские группы; и множество христианских церквей и 

сект, возникших на Западе, а также в таких местах, как Южная Корея. Среди них были группы 

с чисто религиозной программой, а также группы с амбициозными политическими целями» 

[17].   

Социально-экономические условия также сыграли роль в росте религиозности в 

Казахстане. Неравенство доходов, безработица и коррупция вызвали разочарование среди 

некоторой части населения, что привело к поиску утешения и смысла в религии. Доля 

населения, живущего за чертой бедности в Казахстане остается относительно неизменной, 

разрыв между уровнями бедности в городской и сельской местности сохраняется, при этом 

уровень бедности в сельской местности в 2,7 раза выше, чем в городской [18].   (Добровольный 

национальный обзор, Казахстан (2019). В то же время религиозные организации стали 

важными поставщиками социальных услуг, таких как образование, здравоохранение и 

благотворительность, особенно в отдаленных и социально-экономически неблагополучных 

регионах.  

Глобальные геополитические события, такие как войны в Афганистане и Ираке, а также 

рост исламcкого экстремизма, повлияли на религиозные взгляды и практики мусульман в 

Казахстане. Некоторые мусульмане восприняли эти события как нападение на ислам и стали 

более консервативными и фундаменталистскими в своих убеждениях. Кроме того, 

распространение идей и интерпретаций ислама через социальные сети и другие онлайн-

платформы способствовало радикализации отдельных лиц. 

Тенденции исламизации в Казахстане проявляются в различных формах. Рост числа 

мечетей и медресе: по-прежнему строятся и открываются новые мечети и церкви, неуклонно 

растет число религиозных общин. Если в 2017 году количество общин всех конфессий 

(течений) в Казахстане составляло 3 600, то в 2020 г. – уже 3 796, число мечетей за этот же 

период увеличилось с 2 550 до 2 664, а православных церквей – с 294 до 300. Увеличение числа 

людей, соблюдающих исламские обычаи и традиции (например, ношение хиджаба, никаба, у 

мужчин коротких штанов, посещение пятничных молитв).  

Возрождение исламских праздников и обрядов. Рост религиозной практики. Появление 

формальных и неформальных исламских групп и движений. В стране действуют различные 

исламские организации, пропагандирующие традиционные исламские ценности и догматы. 

Рост спроса на исламскую литературу и образование. Министерство образования в 2010 году 

открыло в университетах такие специальности как религиоведение и исламоведение. Открыт 

университет "Нур Мубарак".  

Тенденции исламизации в Казахстане представляют собой сложный и многогранный 

феномен, отражающий сочетание демографических, социально-экономических и геополити-



ческих факторов. Правительство стремится сбалансировать свободу вероисповедания с 

необходи-мостью обеспечения безопасности и общественного порядка, принимая меры для 

сдерживания радикализации и экстремизма, при этом поощряя умеренность и терпимость, а 

также усиление контроля над религиозными организациями, принятие законов против 

экстремизма и терроризма и продвижение межконфессионального диалога и толерантности.  

В целом влияние глобализации на исламизацию в Казахстане имеет как положительные, 

так и отрицательные последствия для общества:  

С одной стороны, повышение религиозности способствует сохранению культурной 

идентичности, укреплению семейных ценностей и духовной самореализации. 

С другой стороны, консервативные исламистские взгляды могут привести к ограничению 

личных свобод, дискриминации и межрелигиозной напряженности. 

На современном этапе развития Казахстана мы наблюдаем некоторую разрозненность 

среди казахов во взглядах на вероисповедание ислам.  

Особый интерес в Казахстане вытекает из нескольких ключевых факторов – это  тема 

взаимоотношений между салафитами, традиционными мусульманами, тенгрианцами и суфи-

стами. В данном контексте поддержание мирных отношений между различными 

религиозными группами играет важную роль в обеспечении социальной стабильности и 

национального единства.   

Так, например, имеют место факты непринятия ислама как истинной религии казахов, 

ссылаясь на то, что тенгрианство – это древняя религия кочевников, к которым относятся и 

казахи. Тенгри – это небесный отец, который помогает людям вместе с духами природы. 

Наряду с ним, тюркоязычные жители Центральной Азии поклонялись и женскому божеству 

Умай-ана, которая ассоциировалась с покровительницей очага и детей. «Тенгрианство 

утверждало единство человека с природой, этим оно привлекательно и поныне. Человек есть 

продолжение природы, а в ней существуют духи – властители рек и степей, гор и лесов. Весь 

мир в тенгрианстве предстает одухотворенным. Тенгрианство отразило мироощущение и 

миропонимание кочевников, основы их менталитета и коллективного бессознательного, 

прошедшие сквозь тысячелетия. Оно дошло до нас в мифологических сюжетах, архетипах и 

прообразах народа» [19].   

Однако, начиная с VIII века, когда началась исламизация тюрок, ислам в Казахстане 

принял новую форму: наряду с верой в Аллаха, тюрки сохранили свое мировоззрение, свою 

философию религиозных взглядов, Внедрение ислама в казахской степи привело к 

любопытному сосуще-ствованию монотеистического ислама и традиционных 

политеистических верований, связанных с тенгрианством, шаманизмом. По этому поводу Ч.Ч. 

Валиханов писал: «Мусульманство пока не въелось в нашу плоть и кровь. Оно грозит нам 

разъединением народа в будущем. Между киргизами еще много таких, которые не знают и 

имени Магомета, и наши шаманы во многих местах степи еще не утратили своего значения. У 

нас в степи теперь период двоеверия, как было на Руси во времена преподобного Нестора» [1, 

Л.71].  

 Несмотря на распространение ислама, шаманизм сохранился в Казахстане до наших дней, 

поскольку многовековые традиции тенгрианства глубоко укоренились в сознании людей. 

В современном обществе казахи разделились на три группы: первая - сторонники 

радикаль-ных идей; вторая - приверженцы традиционного ислама, поддерживающие 

суфийские традиции, третья - сторонники тенгрианства, отрицающие ислам как религию 

казахов. Мы убеждены, что последняя группа - это исламофобы и могут вызвать серьезные 

проблемы в казахстанском обществе из-за фактических разногласий. На наш взгляд, именно 

они могут инициировать конфликты между казахами на основе убеждений. Важно отметить, 

что к таким действиям их подтолкнули мусульмане, исповедующие радикальную версию 

ислама - "салафизм", которые в последнее время пропагандировали ислам в "чистом виде" в 

Казахстане, отвергая синкретизм, суфизм и традиции казахов, агрессивно выступая против них 

и называя немусульма-нами. Салфиты, представляющие консервативное течение в суннитском 

исламе, могут сталкиваться с непониманием и недовольством со стороны более традиционных 



ханафитов и других мусульманских общин. В Казахстане, как и в других странах, салфитские 

общины иногда могут быть объектом мониторинга и контроля со стороны государственных 

органов в связи с обеспокоенностью из-за их радикальных взглядов Часть казахстанских 

общественных деятелей не приветствуют чрезмерную исламизацию общества, видя в ней 

угрозу светскости государства. Они считают, что подобная тенденция может привести к утрате 

самобытности тюркской культуры и размыванию национальной идентичности казахстанского 

народа.   

В последнее время салафиты серьезно пошатнули свою репутацию, открыто презирая тех, 

кто не принимает ислам в его «чистом» виде.  Таковых они открыто называют 

немусульманами, допускающими в религиозных взглядах т.н. «ширк». При этом, ими не 

учитывается тот фактор, что издревле религиозная система ценностей казахов представляет 

собой образ мышления, обычаи, обряды, т.к. базируется на культе природы (Тенгри – отец 

Небесный, Умай-мать Земля), космических и природных законах. И эту целостность казахи 

сегодня хотят сохранить, поскольку она является частью их идентичности, кодом религиозного 

и национального сознания. 

Таким образом, можно предположить, что большая часть современных казахов, 

исповедую-щих традиционный ислам в Казахстане, это латентные тенгрианцы. 

Современные последователи тенгрианства не считают себя истинными мусульманами, 

утверждая, что им приходится лишь формально себя называть так из-за общественных 

ожиданий, но им чужды пять обязательных молитв в день и соблюдение всех ограничений 

ислама. По их мнению, необходимо вернуться к своей древней вере, которая исходит от саков, 

от Атиллы,  от Чингизхана и всех предков казахов.  Отчуждение казахов от истинных 

традиций, культуры и верований посредством пропаганды салафизма в исламе в нынешнем 

Казахстане, таков вариант тенгрианцев, как подавление казахов, их стремлений к свободе, 

справедливости и отказу от своей национальной идентичности. Тенгрианцы, практикующие 

традиционную тюркскую религию Тенгрианизма, являются отдельным этническим и 

религиозным сообществом в Казахстане. Они могут иметь ограниченные контакты с 

суннитскими мусульманами и суфистскими общинами, хотя такие контакты могут быть скорее 

культурными, чем религиозными. 

Приверженцы салафизма представляют собой абсолютное послушание правителю, запрет 

на критику его действий, что в принципе удобно в любой политической системе управления. 

Если казахи называют себя истинными мусульманами, все обязаны уметь читать Шахаду, 

выполнять 5 столпов в исламе. Но, как мы видим, казахи находят свое духовное 

удовлетворение в моменты, когда читают Коран по усопшим предкам - аруахам, прося Аллаха 

принять их молитву. Также, когда пекут лепешки и баурсаки, когда посещают святые места, 

когда обращаются за помощью в лечении к бахсы, шаманам и ясновидящим. Но все из 

перечисленного считается «настоящими» мусульманами «ширком». 

«В этом смысле,  нельзя забывать,  что у нас присутствует собственная  казахская 

националь-ная школа исламского образования, которая включает в себя особенности местной 

культуры и традиций. В свое время «Джадиды, влиятельные мусульманские интеллектуалы, 

стремились сохранить коренную исламскую культуру, адаптируя ее к современному 

государству. Благодаря образованию, грамотности, использованию прессы и поддержанию 

тесных связей с исламскими интеллектуалами от Османской империи до Индии, джадиды 

нашли место своим традициям не только в меняющейся культуре своей собственной страны, 

но и в более широком современном исламском мире» [14]. 

В современном Казахстане сохранение исламской культуры остается важным аспектом 

общественной жизни. Многие мусульманские общины стремятся сохранить свои традиции и 

ценности в условиях современной секуляризации и глобализации. Джадидский подход, 

направленный на адаптацию ислама к современным условиям, может предложить полезные 

модели и стратегии для сохранения исламской идентичности в наши дни. Таким образом, 

джадидская идеология, направленная на сохранение исламской культуры и адаптацию ее к 

современным вызовам, может быть важным источником вдохновения и моделью для 



современ-ного Казахстана в поиске путей устойчивого развития государственно-

конфессиональных отношений. 

Государство в Казахстане внимательно следит за религиозными организациями, чтобы 

предотвратить экстремистские и радикальные течения. Оно продвигает умеренный и толерант-

ный ислам, одновременно поддерживая свободу вероисповедания и защищая права мусульман.  

Таким образом, современный ислам в Казахстане отличается от ислама в других странах, 

имеет собственные особенности и является важной частью казахстанской культуры и 

общественной жизни. И немаловажную роль здесь сыграл суфизм  -  духовное направление в 

исламе, которое подразумевает стремление к близости к Аллаху через внутреннее 

преображение, отрешение от материальных желаний и поиск божественной любви.  

В Казахстане суфизм имеет долгую историю и традиции. В прошлом суфизм был широко 

распространен среди населения Казахстана и сыграл важную роль в формировании исламской 

веры. Однако, с приходом советской власти в Казахстане, многие религиозные традиции, в том 

числе и суфизм, были подавлены и запрещены. После получения независимости Казахстана в 

1991 году, суфизм начал показывать свою активность. Со временем, суфийские ордена вновь 

начали работать и привлекать новых последователей. Суфийские ордена в Казахстане 

включают в себя Накшбанди, Кадири, Мевлеви, Джельвети и другие [10,Л.188]. Они 

осуществляют религиозную деятельность, проводят занятия, занимаются 

благотворительностью и культурными мероприятиями. Суфизм привлекает людей, которые 

ищут духовное преображение и готовы следовать строгим правилам и дисциплине. 

Однако, несмотря на восстановление суфизма в Казахстане, остаются некоторые вызовы и 

препятствия. Некоторые люди воспринимают суфизм как часть национальной и культурной 

идентичности Казахстана, в то время как другие считают его неполноценным или негативным. 

«Сложная мистико-философская концепция, сплоченная структура, подчиняющаяся только 

одному человеку, и другие атрибуты современных форм суфизма требуют взвешенного 

подхода и комплексного анализа. При нынешней ситуации с достаточно низким уровнем 

религиозной культуры основной массы верующих, игры с суфизмом, являются палкой о двух 

концах. К примеру, следствием такого отношения стало появление новых, псевдосуфийских 

тарикатов в Центральной Азии. Сегодня во многих случаях, от имени суфизма говорят в 

основном разного рода шарлатаны, используя в политических и социальных интересах. 

Поэтому при подходе к суфизму нужно разделять суфизм классический и синкретический 

(псевдосуфизм) [20].  Кроме того, множество молодых людей, особенно в городах, склонны к 

секуляризму, и мало интересуются духовными практиками. В целом, суфизм в Казахстане 

продолжает существовать и привлекать последователей, но его статус и влияние ограничены, 

меньшинством верующих. Общество продолжает претерпевать изменения и вызовы, и 

будущее суфизма в Казахстане будет зависеть от реакции и принятия этого направления ислама 

со стороны населения страны.  

В последние годы суфизм столкнулся с растущим влиянием салафизма, который является 

более консервативным и радикальным направлением ислама. Салафиты выступают против 

суфизма, считая его отклонением от истинной веры. Это вызвало напряженность между двумя 

направлениями и привело к расколу среди мусульман в Казахстане. Тем не менее, суфийские 

ордена продолжают свою деятельность, стремясь приобщить новых последователей и способ-

ствовать духовному преображению в обществе. Они делают упор на образовании и проводят 

различные программы и курсы для изучения исламских наук и практик. В крупных городах, 

таких как Алматы и Астана, суфизм пользуется особой популярностью среди молодежи, 

ищущей альтернативу традиционным религиозным институтам. Молодежь привлекает 

суфийский путь из-за его акцента на саморазвитие и поиск божественного через любовь и 

сострадание. Кроме того, суфизм привлекает людей с творческими способностями, таких как 

поэты, художники и музыканты. Суфийская поэзия, например, играет важную роль в казахской 

культуре. В произведениях суфийских поэтов прославляются духовная любовь, божественное 

единство и мистические переживания. Однако, несмотря на возрождение суфизма, его будущее 

в Казахстане остается неопределенным. Современное общество претерпевает быстрые 



изменения, и религиоз-ные воззрения подвергаются пересмотру. В то время как некоторые 

люди ценят суфизм за его вклад в культуру и духовное развитие, другие опасаются его влияния 

и возможности проникновения крайних идей. Будущее суфизма в Казахстане будет зависеть от 

способности суфийских орденов адаптироваться к меняющимся условиям, противостоять 

вызовам салафизма и привлекать новых последователей из нового поколения мусульман. Если 

суфизм сможет найти общий язык и обрести резонанс в современном обществе Казахстана, то 

он продолжит играть важную роль в религиозной и культурной жизни страны. Однако, если 

суфизм будет продолжать восприниматься как нечто маргинальное или устаревшее, то его 

влияние может постепенно уменьшаться, уступая место другим направлениям ислама. Однако, 

несмотря на растущую популярность, суфизм в Казахстане все еще сталкивается с рядом 

вызовов.   

Еще одним из основных вызовов является стереотипное представление о суфизме как о 

сектантстве или экстремизме. К сожалению, некоторые радикальные группы используют 

суфийс-кую терминологию и образы, что создает негативное восприятие суфизма в глазах 

общественности.  

Суфийские ордена в Казахстане активно работают над просвещением и информированием 

населения об истинной природе суфизма, подчеркивая его мирный, терпимый и плюралисти-

ческий характер. Следующим вызовом для суфизма в Казахстане является влияние 

секуляризма и материализма в современном обществе. Во многих городских средах люди 

становятся все более вовлеченными в материальные блага и карьеру, что оставляет им мало 

времени и энергии для духовных поисков. Суфийские ордена адаптируют свои методы 

обучения и практики к потребностям молодежи, используя современные технологии и создавая 

платформы для общения и обсуждения вопросов, которые волнуют молодое поколение.  

Суфизм, представляющий мистическое направление в исламе, может существовать внутри 

суннитских мусульманских общин, в том числе и в Казахстане. Суфисты часто стремятся к 

духовному совершенству и внутреннему познанию, что может быть принято с разной степенью 

понимания и поддержки другими мусульманскими общинами. 

Заключение/ Выводы:   

Государство признает как положительные, так и отрицательные последствия исламизации 

и стремится найти баланс между религиозной свободой и социальной гармонией. Данные меры 

включают:  

•  поддержку традиционного и умеренного ислама;  

• противодействие экстремизму и радикализации; 

• надзор за религиозными организациями и проповедниками; 

• продвижение межрелигиозного диалога и толерантности 

Исследование взаимоотношений между различными религиозными группами в Казахстане 

поможет лучше понять динамику этого многообразия и способы его поддержания. 

Таким образом, тема взаимоотношений между различными религиозными группами в 

Казахстане является важной и актуальной не только с точки зрения религиозной сферы, но и в 

контексте общественной стабильности, межрелигиозного диалога и развития 

мультикультурного общества. 

Подтверждая выдвинутую ранее основную гипотезу исследования о религиозности 

казахов и изменениях происходящих под воздействием различных факторов, таких как 

секуляризация, миграция, образование и социально-экономические изменения, можно 

утверждать об: 

1. Исторических корнях религиозности: Анализ исторических источников, включая этно-

графические данные, может показать, какие религиозные верования и практики были распро-

странены среди казахов в разные периоды и как они влияли на их культуру и общество. 

2. Воздействии секуляризации и глобализации: Анализ изменений в религиозной практике 

в контексте секуляризации и глобализации, включая уровень религиозной толерантности, и их 

влияние на традиционные религиозные структуры. 



3. Социально-экономические факторы: Исследование взаимосвязи между социально-

экономическим положением и религиозностью казахов, включая влияние образования, 

доходов, занятости и других факторов на религиозные убеждения и практики. 

Доказательство данной гипотезы требует дальнейших исследований, мультиметодного 

подхода, включающего в себя как качественные, так и количественные методы исследования, 

чтобы полноценно охватить многообразие аспектов религиозности казахов в исторической и 

современной перспективах. 

Глобализация оказывает непреходящее влияние на религию и духовность в Казахстане. 

Продолжающиеся процессы исламизации требуют бдительности и постоянных усилий со 

стороны государства, религиозных лидеров и общества в целом, чтобы обеспечить 

гармоничное сосуществование традиционных ценностей и современных тенденций. 
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