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А. Р. Масалимова

РЕЛИГИОЗНОСТЬ
КАЗАХСТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ:

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ

В статье на основе социологических исследований, данных СМИ, ма-
териалов национального отчета «Молодежь Казахстана» (2014, 2015 гг.)
раскрывается роль религии в современном казахстанском обществе,
в частности, ее влияние на формирование жизненных стратегий моло-
дежи. Исследования в 2015 г. выявили рост динамики религиозности
молодого поколения. Особенностью текущего периода является большой
объем информации религиозного толка, поступающей из средств мас-
совой информации, социальных сетей. Распространение «религиозного
плюрализма», появление множества различного рода религиозных, псев-
дорелигиозных, оккультных, мистических практик, использующих пси-
хологические методы «бомбардировки» сознания людей, обусловлива-
ют обеспокоенность бóльшей части молодежи религиозной обстанов-
кой в стране. Социальная настороженность молодежи по отношению
к радикальным религиозным течениям присутствует, но при этом по-
давляющее большинство молодежи проявляют терпимое отношение
к представителям той или иной религии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  религия, молодежь, идентификация, со-
циализация, жизненные стратегии.

A. Masalimova

THE RELIGIOUSNESS
OF KAZAKH YOUTH: 

PROBLEM OF IDENTIFICATION AND SOCIALIZATION

The authors on the basis of the case studies, data media, materials
of the National Report on Youth (2014, 2015) describe the role of religion
in modern Kazakhstan society, in particular, its influence on the formation
of life strategies of young people. The research (2015) revealed the dynamics
of religiousness of the younger generation. Feature of this period is the large
amount of information of a religious character, coming from the media, social
networking. The spread of «religious pluralism», the emergence of many
different kinds of religious, pseudo-religious, occult, mystical practices that
use psychological methods of «bombing» the consciousness of the people,
determine the concerns of the greater part of youth religious situation
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in the country. Social alertness of youth towards radical religious movements
is present, but the vast majority of young people show a tolerant attitude to
the representatives of one religion or another.

K e y w o r d s:  religion, youth, identification, socialization, life
strategies.

Изучение роли религии в формировании мировоззрения, цен-
ностных установок, социального поведения казахстанцев, в част-
ности молодежи, особенно актуально в свете трагических событий
последних лет. Череда печальных событий за последние годы
в республике показывает, что казахстанское общество столкнулось
с опасностью, грозящей расшатать стабильность и безопасность
страны, реально ощутило все негативные последствия террористи-
ческих актов и проявлений экстремизма, представляющих реаль-
ную угрозу для государства и рядовых граждан. Поиск эффектив-
ных мер противодействия таким деструктивным явлениям требует
конкретизации понятийного аппарата, так как прояснение значе-
ний применяемых понятий и терминов, безусловно, предопреде-
ляет эффективность предпринимаемых практических действий.
В этой связи важно уточнить содержание основных понятий, при-
меняемых в данной статье.

Религиозность как форма духовности имеет мировоззренческое,
методологическое, историко-философское, историко-культурное
значение. На основе обзора научной литературы, аналитических
обзоров и экспертных оценок сделаем следующие обобщения.

Под религиозностью чаще всего понимается определенное
состояние индивидов, групп и общностей, верящих в сверхъесте-
ственное, «священное», поклоняющихся ему, их приверженность
к религии, принятие ее вероучений и предписаний. Под уровнем
религиозности принято понимать соотношение респондентов, об-
ладающих признаком религиозности, со всей совокупностью оп-
рошенных.

В отличие от уровня религиозности понятие «степень религи-
озности» фиксирует интенсивность проявления признака религи-
озности: сильная или слабая вера в Бога; постоянное или эпизоди-
ческое посещение богослужений и т. п. Ясно, что одинаковый уро-
вень религиозности в разной социальной среде может различаться
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по степени ее проявления: глубине религиозных переживаний, ин-
тенсивности соблюдения религиозных предписаний.

В понятии «характер религиозности» на передний план выхо-
дит качественная характеристика явления, оно предполагает фик-
сацию конфессиональной определенности, национальной специ-
фики, специфики исторического места и времени, социального
контекста.

Наиболее общим понятием, характеризующим религиозность,
выступает понятие «состояние религиозности». Оно синтезиру-
ет качественно-количественную определенность уровня, степени
и характера религиозности в их единстве и устойчивом сочетании
в течение определенного периода времени, фиксируемую на мо-
мент исследования.

Для раскрытия состояния религиозности в стране, в крупном
регионе, как считают эксперты-социологи, нужны данные более
широкого и глубокого типа, нежели результаты опросов. В этом
случае нужно учитывать процессы, происходящие в массовом рели-
гиозном сознании и религиозной идеологии, а также конфессио-
нальную структуру населения, направленность, характер и ин-
тенсивность деятельности религиозных организаций, их влияние
на окружающую социальную среду.

Как показывают результаты социологических исследований
в Казахстане, за годы независимости неуклонно шел рост религи-
озности населения, а среди молодежи этот показатель указывает
на значительную динамику. В 2003 г. доля респондентов, назвав-
ших себя религиозными людьми, составила 38,7 %. В 2007 г. верую-
щими себя назвали 77,3 % опрошенных. В 2009 г. религиозными
себя назвали 83,3 % молодых казахстанцев. В целом, исследова-
ния демонстрируют активную динамику роста процента религиоз-
ности в молодежной среде [1].

Процесс формирования духовности молодежи, ее социализа-
ции в обществе неразрывно связан с религиозными ценностями.
Религия в общественной жизни Казахстана с каждым годом при-
обретает все возрастающее значение. Примеры религиозного «ренес-
санса» мы наблюдаем в разных возрастных группах населения, но
особенно он заметен среди молодежи.
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Приведем основные причины роста религиозности среди мо-
лодежи, обобщенные на основе различных аналитических мате-
риалов:

– религия становится «модной», вносит в усложнившийся про-
цесс социального становления юношей и девушек нечто новое;

– происходит рост религиозности в силу уязвимости и лабиль-
ности молодежи как социальной группы общества;

– молодежь утратила социальные и нравственно-идеологичес-
кие ориентиры, у нее существенно ограничены возможности выра-
ботки духовно-нравственных ориентаций;

– ослаблена роль институтов социализации молодежи (семья,
школа, система профессионального образования, общественно-
политические организации, движения);

– у молодежи отсутствуют достаточный жизненный опыт, зна-
ния, социальная подготовленность, не определены приоритеты
и ценности [2].

Исторически сложилось, что в казахстанском обществе преоб-
ладает число приверженцев ислама и христианства. Но среди граж-
дан есть и такие, которые не могут четко себя идентифицировать.
В этой связи актуальным становится определение особенностей
формирования религиозного сознания казахстанской молодежи:
рост религиозности молодежи рассматривать как институт социали-
зации или как духовно-нравственный поиск и обретение культуры.
Почему молодежь выбирает религию? Это мировой тренд, тенден-
ция которого будет развиваться, или нечто иное? Чем обусловлен
ее выбор? Какова мотивация?  Каким образом соотнести светскость,
религиозность, духовность?

Данные экспертных оценок свидетельствуют о существовании
неверных трактовок в понимании молодежью таких понятий, как
«верующий» и «религиозный», «религиозность» и «светскость».
Часто понятия «верующий» и «религиозный» отождествляются, но,
как известно, это разные понятия. Религиозность – это в бóльшей
степени ритуальная часть, проявление внешних атрибутов веры.
Верование больше связано с внутренним миром человека. В со-
циологии религии различают несколько типов верующих. Глубоко
верующие, у которых религиозная вера играет определяющую роль
в их жизни и поведении. Верующие, у которых религиозная вера
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занимает второстепенное место  и слабо мотивирует их поведение.
Колеблющиеся, которые проявляют колебания в отношении выбо-
ра между религией и атеизмом [3].

В этом контексте интерес представляют данные, приведенные
в дискуссии: «Молодежь и религия: дилемма выбора», состояв-
шейся в Алматы 24 февраля 2015 г., согласно которым почти свы-
ше 90 % жителей республики относят себя к той или иной рели-
гии. Показатели среди молодежи следующие: 75,7 % в возрасте
18–29 лет называют себя в той или иной степени верующими;
16,7 % – не считают себя верующими; 7,6 % – затруднились отве-
тить [4]. По конфессиональному признаку: 58,3 % – мусульмане,
36,7 % считают себя православными христианами. Незначитель-
ная часть молодежи представлена различными другими конфессио-
нальными группами [4].

По данным Комитета по делам религий Министерства культу-
ры и спорта Республики Казахстан от 2015 г. приводятся цифры
роста количества религиозных объединений. Если обратить вни-
мание на религиозные объединения, прошедшие перерегистрацию
по состоянию на 06.11.2015, то число религиозных объединений
исламской направленности по сравнению с 2014 г. в 2015 г. вырос-
ло на 121 [5].

Весьма интересны результаты опроса, проведенного Научно-ис-
следовательским центром «Молодежь» [6]. Согласно данным увели-
чение числа религиозной молодежи, по мнению 35,2 % молодых
людей, может негативно отразиться на обществе. Из них 19 % рес-
пондентов обеспокоены угрозой потери ориентации на светские
ценности; 16,2 % – высказываются о риске проявления межкон-
фессиональной напряженности. «У граждан Казахстана преобла-
дает светское сознание, поэтому это никак не повлияет на ситуа-
цию в стране», – считает 27,7 % ответивших. Четверть респонден-
тов положительно оценивает рост числа молодежи, воспитанной
в духе приверженности религиозным ценностям. В их числе 15,4 %
респондентов придерживаются мнения, что тем самым молодежи
прививаются духовно-нравственные качества, а 10,7 % – полага-
ют, что религиозные нормы и светское законодательство совпада-
ют. Затруднились дать ответ 10,9 % респондентов.
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Как известно, ценностные установки определяют выбор жиз-
ненных ориентаций, влияют на поведение. Степень религиознос-
ти молодежи можно проследить по тому, насколько активно моло-
дежь в повседневной жизнедеятельности придерживается ритуаль-
ной части, а именно: посещает места религиозного богослужения,
выполняет ритуалы, стремится жить по нормам той или иной ре-
лигии. К примеру, наблюдения ученых-религиоведов по определе-
нию возрастного состава граждан, активно посещающих места от-
правления религиозной службы, в особенности среди мусульман,
показывают, что в пятничный намаз в мечетях доминирует число
молодых людей. Все больше популярными среди молодых людей
становятся практика скрепления брачных уз в стенах мечети, про-
ведение безалкогольных торжеств, чтение специальной религиоз-
ной литературы, отправление религиозных ритуалов и праздников.

В целом, отмечая возросший интерес населения Казахстана
к религии, в частности, к исламу, следует знать, что не все, посещаю-
щие религиозные учреждения, являются приверженцами традици-
онного ислама. Коллективные богослужения часто используются
представителями нетрадиционных исламских движений с целью
оказания влияния на молодых людей. Своим поведением представи-
тели нетрадиционных течений демонстрируют негативное отно-
шение к традиционному духовенству, и число последователей не-
традиционных религиозных движений, к сожалению, не убывает.

Молодое поколение казахстанцев, по данным НИЦ «Моло-
дежь» [6], считает, что религия, безусловно, оказывает влияние
на жизнь молодых людей. В особенности религиозный фактор
сильно проявляется в семейных отношениях и сфере националь-
ной безопасности. Существенное влияние ощущается в области об-
разования, а наименьшее влияние религия оказывает на экономику
страны, финансы и здравоохранение. Проблему влияния религии
на национальную безопасность молодежь склонна рассматривать
сквозь призму проникновения в страну различного рода экстреми-
стских и террористических группировок, религиозных организа-
ций деструктивного толка, дестабилизации страны.

Поликонфессиональность и поликультурность страны обу-
словливают фактор межэтнического и межконфессионального
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взаимопонимания, толерантности. Результаты проведенной оцен-
ки состояния проблемы отражают положительное отношение мо-
лодежи к регулированию межэтнической и межконфессиональной
ситуации и сохранению стабильности в стране. По совокупности
ответов «высоко» и «в целом хорошо» оценили 49,2 %; средне оце-
нили 26,2 %; «плохо» и «очень плохо» оценили 7,5 %; вообще ни-
чего не знают об этом 15 %.

Исследования также показывают, что в большинстве своем
опрашиваемые респонденты склонны рассматривать религию как
объединяющий и стабилизирующий фактор – порядка 54,8 %. Боль-
ше трети опрошенных респондентов утверждают обратное – 37,2 %.
Не знают ответа 8,1 % [7].

Таким образом, большинство исследований говорят о том, что
религия положительно влияет на поведение молодежи. Верующая
молодежь менее склонна к употреблению алкоголя или наркоти-
ков по сравнению с их менее религиозными сверстниками, верую-
щие молодые люди реже являются сторонниками других видов
девиантного поведения. Религиозная идентичность выступает за-
частую как концентрированное выражение мироощущения чело-
века. К сожалению, некоторые силы пытаются использовать рели-
гию в своих узкокорыстных интересах. Формируя религиозную
идентичность, так называемые «акторы» социализации манипули-
руют сознанием адептов и провоцируют конфликтные ситуации.
Заведомо вводя в заблуждение, искажая смыслообразующие цен-
ности религии, они пытаются нивелировать этническую и граж-
данскую идентичность. Насаждаются стереотипы неприятия иных
религиозных и культурных ценностей и традиций. Существующий
социальный порядок оценивается и воспринимается как не соот-
ветствующий некоему религиозному идеалу, и адептам внушается
необходимость переустройства социального бытия.

В этой связи большую озабоченность и беспокойство вызыва-
ет участие молодежи в деятельности террористических и экстре-
мистских организаций, представляющих угрозу национальной
безопасности.

Экстремизм и терроризм, как социальные феномены современ-
ности, являются порождением псевдорелигиозной идеологии,
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представляют угрозу современному человечеству, подрывают
основы безопасного мира и общечеловеческих ценностей.

В качестве источников религиозной маргинализации молоде-
жи можно назвать в целом религиозную неграмотность молодежи,
а также недостаточную подготовленность служителей традицион-
ных конфессий по сравнению с носителями радикальных идей.
Основой для экстремистской деятельности среди молодежи экс-
перты указывают следующие факторы:

– изменение системы ценностей и идеалов, связанных с поли-
тикой современных государств;

– недостаточный уровень образования, который не обусловли-
вает достаточной информированности о других этносах и культурах;

– повышение степени этнического разнообразия и культурных
различий среди населения, мобильность населения и молодежи;

– влияние СМИ на распространение экстремистских идей, про-
паганда ксенофобии в СМИ.

В то же время эксперты констатируют, что в Казахстане в от-
личие от мирового сообщества пока еще экстремизм и терроризм
не сформировались как устойчивая структура, отсутствуют единые
экстремистские центры и общепризнанные лидеры, их действие
наблюдается пока лишь в отдельных регионах, им присущи черты
стихийности и неорганизованности. Поэтому одной из первооче-
редных задач для сохранения спокойствия и стабильности являет-
ся недопущение появления деструктивных организаций террорис-
тической направленности [8].

Новый вызов для казахстанского общества – это быть готовыми
к процессу проявления радикальных религиозных течений в стра-
не, появлению боевиков, которые способны на любые действия
экстремистского характера.

В предотвращении распространения идеологии экстремизма
и терроризма большую роль играет информированность о случаях
вербовки молодых людей террористическими организациями. Как
демонстрируют результаты исследования Научно-исследователь-
ского центра «Молодежь» за 2015 г. [6], большинство респонден-
тов, а это около половины (45, %), не информированы об этих
фактах вербовки молодых людей. 41,7 % респондентов указывают
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на СМИ как источник информации. 10,1 % ответивших указали,
что информацию по данной проблеме получили через знакомых.
И лишь 0,3 % отметили, что лично знакомы с людьми, которые
столкнулись с таким явлением.

В настоящее время религиозный экстремизм представляет ре-
альную угрозу безопасности общества и государства. В свои ряды
экстремисты вовлекают молодежь, широко используя современные
информационные технологии.

В заключение отметим, что рост религиозности среди молоде-
жи объясняется тем, что религия приобретает особое значение:

1. Религия выступает в качестве элемента национальной куль-
туры, воспринимается как фактор преемственности поколений,
уважения к предкам, их духовному наследию. Именно через рели-
гию значительная часть населения стремится возродить традици-
онные ценности и нравственные устои.

2. Меняются роль и место религии в системе общественных
отношений. Возможно, это способ защиты или своеобразный ответ
на агрессивное «вторжение» глобализации.

3. Религиозный фактор играет большую роль в процессе лич-
ностного становления молодежи, формировании ее жизненных
ориентаций, социальной, гражданской самореализации. В процес-
се социализации молодых людей значимое место занимают рели-
гиозные ценности, и ценностный потенциал религии обусловлен
тем, что способствует предотвращению негативных явлений, та-
ких как алкоголизм, наркомания и т. д.

В 2016 г. в Казахстане было образовано новое Министерство
по делам религий и гражданского общества. Глава ведомства Нур-
лан Ермекбаев четко увязал работу с молодежью и антитеррористи-
ческую деятельность. «По результатам анализов террористических
актов, имевших место в Казахстане, 55 % террористов – это люди
до 20 лет, 35 % составляют лица от 30 до 39 лет и лишь 10 % – это
люди старше 40 лет. Поэтому для того, чтобы вести эффективную
борьбу за умы и жизни нашей молодежи, нам всем, и министерст-
ву в том числе, предстоит большая работа по качественному уси-
лению молодежной политики, что способно предотвратить и от-
влечь молодежь от деструктивных идей» – заявил в одном из своих
выступлений министр.



35

В обществе на сегодняшний день приоритетным является про-
ведение информационно-пропагандистской работы с широкой
аудиторией для формирования атмосферы неприятия идей терро-
ризма и экстремизма. Необходимы полномасштабная реализация
Концепции молодежной политики, решение социальных проблем,
реальная, планомерная и эффективная работа с молодежью.
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