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ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РК: ПРОБЛЕМЫ И ТЕОРИЯ  

 
Аннотация. В статье рассказывается вопросах правового регулирования религиозной деятельности и 

влиянии на общественные отношения внутри государства. 
Религиозная атрибутика или религиозные символы являются частью реализации самой религии. Поэтому 

соблюдение норм и требований религий является важным для верующих людей. Казахстан является одной из 

стран, которая практикует свободу вероисповедания. Поэтому важно правильно регулировать взаимоотношения 

индивидов и общества в рамках свободы вероисповедания и определить место государства при регулировании 

вопросов религии. 

Целью статьи является нахождение баланса между государством и гражданским обществом, следуя 

примерам более успешных в этой области государств и внедрения данной практики в Казахстане с учетом 

национальных особенностей. Деятельность, цели страны по установлению гармонизационных связей между 

лидерами мировых и традиционных религий характеризуются как один из шагов, направленных на религиозное 

Содружество. Политика государства в сфере религии преследует цели сохранения межрелигиозного согласия, 

пропаганды взаимной религиозной терпимости в обществе. Религиозная политика Казахстана - залог 

межконфессионального согласия, стабильности религиозной ситуации. В статье рассказывается о состоянии 
правового регулирования религиозных отношений и принципах правовых норм для регулирования деятельности 

религиозного управления государства. 

Ключевые слова: религиозные права граждан, религиозные объединения, государственное управление, 

религиозные конфессии, религиозные информационные материалы.  

 

Введение. За 30 лет независимости Республика Казахстан сформировалась как 

суверенное государство, принятое мировым сообществом, имеющее опыт успешного 

продвижения религиозного и конфессионального диалога и согласия. На территории страны 

на протяжении веков проживали представители различных этносов и конфессий, взаимно 

обогащались культурными ценностями проживанием друг друга. Казахстан сформировал 

платформу политической, правовой и социально-экономической среды, комфортные для 

совершенствования культуры и традиционных духовных ценностей разных национальностей, 

проживающих на территории Казахстана [1].  

По мнению ученых, исследующих историческое развитие религиозной ситуации в 

Казахстане, пришли к выводу, что ислам, с одной стороны, показал свою жизнеспособность в 

казахской культуре, с другой стороны, он не имел достаточно важной политической роли в 

жизни нашей страны. По их мнению, по сравнению с обществами, где широко распространена 

исламская религия, ислам в казахской степи не превратился в целостную систему, которая в 

силу образа жизни местного населения всесторонне регулирует все сферы общественной 

жизни.  

Одним словом, можно сказать, что степная демократия смогла приспособить к себе роль 

и функции ислама в общественных отношениях. Несомненно, что Ханская система, стоявшая 

у истоков казахского государства в целом, обращалась к мусульманским правовым нормам. 

Это видно и по тому, что нормы законодательства основаны на шариате в законодательном 

кодексе Тауке-хана «Жеті Жарғы» [2].   

Конечно, исторические периоды в составе последующей Российской империи и в 

советском строе привели к некоторому разрыву религиозной традиции в казахском обществе 

и значительному размыванию национальной и религиозной идентичности, которая 
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формировалась веками. С этой точки зрения можно сказать, что государственно – религиозные 

отношения в современном казахском обществе составляют симбиоз светских позиций 

традиционного периода, советского времени и современности.  

Следует отметить, что западные ученые, изучающие государственно – религиозные 

отношения, отмечают, что на формирование взаимоотношений государства и религиозных 

организаций и их развитие в определенном направлении оказывают влияние и другие 

факторы, например, тенденция участия граждан в развитии этой сферы также занимает важное 

место. Очевидно, что такие взгляды возникли под влиянием демократических институтов и 

ценностей в современном мире.  

Законодательно скоординированная работа религиозных объединений в стране является 

основополагающим принципом становления страны в качестве современного правового 

государства, и государство являеся гарантом стабильности и равноправия всех 

зарегистрированных религиозных объединений. При этом следует отметить, что 

действующий закон, регулирующий религиозную сферу страны, в преамбуле отражает 

историческую роль ислама ханафитского направления и православного христианства в 

развитии народной культуры и духовной жизни, уважает другие религии, совместимые с 

духовным наследием народа Казахстана. Такая позиция организации отношений между 

государством и религией в полной мере соответствует цели установления в стране 

культурного и мировоззренческого многообразия и плюрализма.  

Материалы и методы исследования. Одной из сложных категорий современных 

социально-гуманитарных наук, в том числе юриспруденции и религиоведения, является 

светскость. Принцип светскости является одним из главных принципов формирования и 

функционирования большинства современных стран как правовых государств. Тем не менее, 

секуляризм-понятие всесторонне не вполне детерминированное.  

Неопределенность содержательного смысла данного понятия приводит к различным 

дискуссиям. Важное значение в рассматриваемом нами вопросе имеет соотношение 

«светского» и «религиозного». Как отмечает российский исследователь И. В. Понкин, термин 

секуляризм в большей степени используется применительно к соотношению государства и 

религиозных объединений. Общественные и научные дискуссии о светском характере 

государства, светском содержании государственного и муниципального образования 

свидетельствуют о наличии противоположных взглядов [4]. Некоторые утверждают, что 

светское государство отделено от религии, соответственно государственная служба и 

образование свободны от религиозных символов и содержания. Другие расценивают 

секуляризм как обеспечение конституционных прав граждан, в том числе религиозных свобод. 

Такое многообразие в трактовке светского характера государства свидетельствует о том, что 

внешняя определенность понятия светскости в конечном счете столь сложна. Мы 

предполагаем, что секуляризм является сложным понятием, и его можно рассматривать в 

нескольких аспектах.  

Представители религиозных объединений принимают активное участие в работе 

Ассамблеи народа Казахстана, консультативно-совещательных органов на республиканском 

и местном уровнях. Приверженность народа страны ценностям добра и мира, позитивные 

диалоги конфессий и культур, взвешенная государственная политика в религиозной сфере, а 

также традиции единения представителей различных религий, укоренившиеся в глубинах 

истории для укрепления стабильности казахстанского общества, по-прежнему оказывают 

положительное влияние на внутреннюю обстановку в стране. Известно, что тем самым мы 

сохраняем стабильность нашей страны. Внутренняя и внешняя политика Казахстана является 

демонстрацией для всего мира, что религия играет важную роль в сохранении стабильности и 

согласия внутри страны, укреплении общенационального единства универсальных 

общечеловеческих ценностей, что различные религии и конфессии могут сосуществовать и 

гармонично развиваться на основе полного взаимопонимания и уважения.  
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Согласно законодательству «О некоммерческих организациях» в стране под 

определением понятия религиозного объединения понимается добровольное объединение 

граждан, объединившихся в установленном законодательными актами порядке на основе 

общности своих интересов для удовлетворения духовных потребностей [3]. Участники 

(члены) религиозного объединения не сохраняют прав на переданное ими этой организации 

имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязанностям религиозного 

объединения, а религиозное объединение не отвечает по обязанностям своих членов. 

Особенности правового положения религиозного объединения регулируются действующим 

законодательством, такими как, ЗРК «О национальной безопасности Республики Казахстан» 

от 6 января 2012 года, ЗРК «О борьбе с терроризмом» от 13 июля 1999 года, ЗРК “О 

религиозной деятельности и религиозных объединениях».  

Очевидно, что Казахстан, как полиэтническое и многоконфессиональное независимое 

государство, лидирует в формировании своеобразной модели и порядка взаимоотношений 

между государством и религиозными объединениями. Тем не менее, учитывая и религиозные 

взгляды молодежи в современном обществе, нельзя забывать, что пути усиления религиозного 

воспитания все еще необходимо укреплять и держать под постоянным контролем государства.  

Абсолютное большинство жителей Казахстана считают себя мусульманами и не 

препятствуют свободной реализации других религиозных верований. Об этом 

свидетельствует увеличение числа немусульманских религиозных объединений. С момента 

обретения независимости количество православных, католических, протестантских общин 

увеличилось в несколько раз.  

Комплексный подход к реализации государственной политики в сфере религии является 

одним из принципов внутренней политики Казахстан, которые имеет многообразные формы 

проявления, в том числе, в системе правоохранительных, специальных органов и ВС РК, в 

средствах массовой информации,  в системах образования и здравоохранения, культуры и 

спорта [1].  

В настоящее время одной из важнейших проблем в сфере религиозных отношений 

является широкое внедрение принципов толерантности в практику общественной жизни. 

Толерантность означает способность и готовность воспринимать другого без сопротивления в 

английском языке, а во французском-уважение свободы другого, его стиля мышления, 

поведения, политических и религиозных взглядов. Толерантность используется в восточных 

странах в смысле милосердия к другому, прощения, сострадания 

Реализация государственной политики в религиозной жизни общества сегодня является 

важным способом формирования четкой гражданской позиции населения в непризнании 

различных деструктивных, в том числе псевдорелигиозных идей. 

Деятельность центральных государственных и местных исполнительных органов 

требует постоянного развития и совершенствования работы в реализации задач по 

профилактике и противодействию религиозному экстремизму [5]. 

Результаты и их обсуждение. Сегодняшнее общество-требует проведения надлежащей, 

четкой разъяснительной и превентивной работы с групп населения, не способных 

противостоять распространению деструктивных религиозных идей в целях искоренения 

радикальных проявлений.  

Цель и основные направления противодействия экстремизму и норм определяются 

целым рядом специального законодательства.  

Одним из факторов усиленного обеспечения мер безопасности является возможность 

присутствия в стране сторонников радикальных и незарегистрированных религиозных 

течений, а также террористических и экстремистских организаций, запрещенных по решению 

суда на территории Казахстана. На практике имеют место случаи обострения конфликта 

членов радикальных религиозных течений с официальными представителями духовенства, а 

потому последним необходимо вести мероприятия просветительного и разъяснительного 
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характера в системе образования. Как известно, информация, поступающая через социальные 

сети, способствуют формированию религиозного мировоззрения молодого поколения [6].  

Растет риск распространения онлайн-проповедей в социальных сетях лиц, 

проповедующих религию экстремистского толка. До сих пор имеют место факты 

распространения религиозной литературы за пределами стационарных помещений, 

установленных для этой цели [9].  

Запрет на ношение религиозной атрибутики, в частности хиджаба имеет негативные 

последствия, особенно для стран, где превалирующее большинство населения являются 

мусульманами.  Казахстан в этом случае находится в противоречивой ситуации. Хоть и в 

республике по разным оценкам проживают более 75 процентов мусульман, не все из них 

являются практикующими верующими. Это связано со степной культурой, которая 

относительно позднее приняла ислам с рудиментами шаманизма и тенгрианства. К 

относительной пассивной религиозности также способствовала почти 70 летняя 

коммунистическая власть. После обретения независимости коренной народ страны начал 

возвращаться к своим религиозной корням, что отразилось в количестве мечетей и в общем 

количестве людей, практикующих ислам. Однако, после обретения независимости в Казахстан 

также пришли различные экстремистские организации и течение не согласные с позицией 

муфтията страны, которые смогли найти последователей используя слабую религиозную 

просвещенность населения.  

Таким образом в республике сформировалось общество с неоднородным отношением к 

религии среди этого так называемого превалирующего большинства. Атрибутика в данном 

случае является основой разногласия среди общества, так как она находится у всех на виду, 

особенно в отношение женщин в исламе. Как мы уже отмечали выше, государство пытается 

регламентировать ношение атрибутики, оно это связывает со светскостью строя. Однако, 

запреты ношения религиозной атрибутики не только противоречит гражданским правам, но 

также способствует маргинализации и дальнейшей радикализации активно практикующих 

ислам.  

Невозможность свободно практиковать свою религию в общественных местах не будет 

давать возможность получать образование или полноценное образование, тем самым это 

ущемляет экономические возможности граждан делая их менее конкурентоспособными на 

рынке труда. Нужно принять во внимание тот факт, что среди практикующих ислам довольно 

большое количество людей из сельской местности, которые пытаются найти более 

благоприятные финансовые условия в областных центрах и других крупных городах.  

Регламентирование и административное давление на местах негативно сказывается на 

восприятии этих людей в обществе этого слоя населения. Сокращение возможности 

получения лучшей работы не дает большой выбор времяпрепровождения для детей этого слоя 

общества. Это создает хорошую почву для десоциализации этой молодежи, что в будущем 

может повлечь радикализацию огромного пласта незанятого молодого населения.  

Заключение. Усилению внимания к межконфессиональным религиозным отношениям 

приданы функции и полномочия в области взаимодействия с религиозными объединениями, 

обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, а также взаимного сотрудничества 

между государством и гражданским сектором.  

Одной из основных задач является проведение политики, отвечающей ценностям и 

интересам светского общества и направлению развития, обеспечивающей защиту не только 

материальных, но и духовных богатств общества при сохранении исторического и 

культурного наследия страны. 

В своей деятельности Управление по делам религий руководствуется тем, что религия 

играет важную роль в развитии общества, в том числе в сохранении стабильности 

казахстанского общества. Еще одним важным направлением в реализации этой задачи 

является то, что в истории нашей страны наша область является самым конфессиональным 

регионом. Кроме того, регистрация и перерегистрация лиц, осуществляющих миссионерскую 
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деятельность в управлении; Выдача решения о согласовании размещения помещений для 

проведения религиозных мероприятий за пределами культовых зданий (сооружений); на него 

возложены обязанности по выдаче решения об утверждении расположения специальных 

стационарных помещений для распространения религиозной литературы и иных 

информационных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.  

Большое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе по повышению 

правовой и политической культуры граждан, направленной на защиту принципов свободы 

совести. Одной из главных задач является сохранение и недопущение под влиянием 

организаций, нарушающих нравственный облик жителей региона, верующих, использующих 

религию и чувства верующих, наносящих вред нравственности, здоровью и безопасности, 

правам и свободам человека.  

Для ограничения распространения в сети Интернет материалов, пропагандирующих 

религиозный экстремизм, организуется мониторинг интернет-ресурсов светского и 

религиозного характера. Очень важно, чтобы данные, которые будут доступны молодежи, 

формировались в правильном потоке. Перед регистрацией какого-либо интернет-приложения 

необходимо использовать программы, которые просеивают информацию, соответствующую 

году рождения пользователя контактного номера. Государство обязано как поддерживать, так 

и защищать свободу вероисповедания, но должны быть созданы условия, чтобы 

государственное устройство не подвергалось опасности. В случае угрозы Конституционный 

интерес будет приоритетным. Государственные органы должны содержать вопросы, которые 

управления в религиозной сфере решили правильными.  

В целях развития государственно – конфессионального и межконфессионального 

сотрудничества при акиматах административно-территориальных единиц продолжает работу 

Совет по связям с религиозными объединениями. На его заседаниях проводится обсуждение 

актуальных проблем, требующих принятия совместных рекомендаций и решения в 

религиозной сфере.  

В обществе также сложилось мнение, что возникновение религиозных конфликтов 

определяется низким показателем социального положения. Семейное воспитание также имеет 

большое значение для формирования религиозных взглядов, не зависящих от материального 

положения человека. Отношения в семье также являются одной из причин возникновения 

некоторых конфликтов между ребенком и родителями. Одной из причин является 

несправедливость, проявляющаяся как в праве, так и на практике со стороны отношений в 

обществе и со стороны органов власти.  

Формирование взглядов в таком обществе также формируется посредством данных, 

распространяемых через интернет. Поэтому любые распространяемые сведения, в извещениях 

должны быть загружены только те факты, на которые основаны или на которых имеются 

ссылки на фактически вступившие в силу судебные акты. Данные, на которые он 

распространяется, должны быть загружены только с разрешения специализированных 

учреждений. Условия, способствующие возникновению межнациональных конфликтов, 

должны быть исчерпаны корнями и охватываться компетенцией государственных органов 

посредством контрольных и надзорных мер.  

Создание напряженной общественной социальной среды и предложение оружия как 

движущей силы также является подрывом безопасности государства. Он преследуется 

правовой нормой как в административном, так и в уголовном отношении. Должны быть 

предприняты меры по включению в школьную программу, закрепленную за молодежным 

сознанием через структуру, наделенную специальными государственными компетенциями, с 

акцентом на позиции традиционного исламского направления и определением правильного и 

неправильного направления религиозных представлений в развивающееся сознание.  

Роль направления цифровизации в процессе общественного развития в воспитании 

молодежи становится инструментом воспитания подрастающего поколения. Подростковый 
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возраст проявляется в воспитании психологической среды, направленной на воспитателей, 

учителей школ и негативных ситуаций религиозной направленности.  

В настоящее время не созданы такие условия, чтобы женщина в семейном положении и 

ребенок, занимаясь воспитанием полноценной семьи, становилась опорой для такой 

молодежи. Прежде чем, говорить о месте семьи в воспитании будущих поколений, следует 

также поставить вопрос о месте женщины в обществе. То есть, формирование религиозного 

мировоззрения в надлежащих условиях также должно способствовать правовому и 

экономическому развитию государства, а не препятствовать его развитию.  

Частой проблемой является получение молодых людей религиозного образования за 

рубежом, чаще всего, в странах мусульманского мира обучающиеся примыкают к 

деструктивным религиозным течениям и по возвращению на территорию своей страны ведут 

экстремистскую проповедническую деятельность. Проблема возвращения в страну 

казахстанцев, уехавших учиться в сомнительные религиозные учебные заведения зарубежных 

стран, остается актуальной.  

Конституционный строй государства исключает присутствие канонов любой религии в 

вопросах законотворчества, создании и функционировании органов государственной власти, 

этике должностных лиц. Между государством и религией устанавливаются особые 

отношения, при этом ни одна религия не признается государственной или обязательной, а 

государственная политика не строится по предписанию какого-либо религиозного учения, оно 

вытекает из конкретных интересов обеспечения жизнедеятельности и безопасности граждан, 

общества и государства в целом [7].  

Граждане страны вправе самостоятельно и без принуждения определять свое отношение 

к религии либо жить без привязки себя к какой-либо вере, не прибегая к религиозным 

институтам [8]. Государственные органы и государственные служащие от имени государства 

не могут в какой-либо форме принуждать граждан придерживаться или не придерживаться 

определенной религии, но имеют большое влияние на установление взаимного уважения и 

согласия между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими религию, а также 

На наш взгляд не существует единого рецепта для решения разногласий связанных с 

религиозной атрибутикой. Однако, важно отметить, что религиозная напряжённость в мире 

возрастает. Это проявляется в росте популярности правых и крайне правых партий в мире. 

После экономического кризиса 2008-09 годов экономики многих стран не смогли вернуться к 

прежнему уровню роста. Уровень миграции из Африки и стран ближнего востока очень велик. 

Уровень неравенства растет во всех странах. Эти факторы негативно сказываются на 

религиозной терпимости в обществе многих развитых и развивающихся стран. Такая 

тенденция крайне опасна и может иметь деструктивные последствия, поэтому государства 

должны следовать конституции и правовым нормам.  

Также становится очевидным, что страны, где гражданское общество находится на 

высоком уровне, будут в более выигрышном положении, а страны с ограниченными 

свободами и явной вертикалью власти могут ожидать социальные потрясения. В данном 

контексте Казахстан видится страной в переходном периоде, где не установлены 

окончательные рамки регулирования религиозной атрибутики. Выбор страны и ее граждан по 

этому вопросу, по нашему мнению, будет играть важную роль в становлении 

государственности республики и ее дальнейшего развития.  
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ҚР-ДА ҰЛТТЫҚ ЗАҢНАМАЛАР МЕН ДІНИ ҚЫЗМЕТТТЕРДІҢ ҮЙЛЕСІМДІЛІК 

МӘСЕЛЕЛЕРІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ӨЗЕКТІЛІК  
 
Аңдатпа. Мақалада діни қызметтің құқықтық реттелуі және оған көпұлттылықтың сенім нанымға деген 

әсері және олардың қоғамдық қатынастарға әсер етуі туралы баяндалған. Еліміздің Конституциясына сәйкес тілі 

мен дінге көзқарасына қарамастан барлық азаматтардың заң алдында теңдік қағидаттарына және әрбір 

азаматтың жеке наным-сеніміне құрметпен қарауға негізделген мемлекеттік-конфессиялық қатынастардың 

зайырлы моделі орын алды. Жалпы қабылданған әлемдік нормаларға сәйкес мемлекет азаматтарының 

құқықтары мен қоғамдық қауіпсіздіктің қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында діни ұйымдардың қызметін 

реттеуге және бақылауға мүмкіндік алды. Қазақстанның мемлекеттік саясаты азаматтардың құқықтары мен 

бостандықтарын құрметтеуге негізделген қағидаттарды басшылыққа алады. Сонымен бірге, елдегі қалыптасқан 

мемлекеттік-конфессиялық қатынастар барлық конфессиялар мен діни топтардың тең құқықтығын қамтамасыз 

етуге бағытталған. Еліміздің әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының арасындағы үндестіру 

байланыстарын орнықтыру бағытындағы істері, мақсаттары діни достастыққа бағытталған қадамдардың бірі 
ретінде сипатталады. Дін аясындағы мемлекеттің саясаты дінаралық келісімді сақтау, қоғамдағы өзара діни 

төзімділікті насихаттау мақсаттарын көздейді. Қазақстанның дін аясындағы саясаты – конфессияаралық 

келісімнің, діни ахуалдың тұрақтылығының кепілі. Мақалада діни қатынастардың құқықтық реттелу жағдайы 

және мемлекеттің діни басқармасының қызметін реттеу үшін құқықтық нормалар қағидалары туралы 

баяндалады.  

Негізгі сөздер: азаматтардың діни құқықтары, діни бірлестіктер, мемлекеттік басқару, діни 

конфессиялар, діни ақпараттық материалдар.  

 

ISSUES OF HARMONIZATION OF NATIONAL LEGISLATION AND RELIGIOUS 

ACTIVITY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: PROBLEMS AND THEORY 

 
Abstract. The article describes the legal regulation of religious activity and the influence of multi-nationality on 

beliefs and their impact on public relations. In accordance with the Constitution of the country, there was a secular model 

of state-confessional relations based on the principles of equality of all citizens before the law and respect for the personal 

beliefs of each citizen, regardless of language and attitude to religion. In accordance with generally accepted international 

norms, the State has been given the opportunity to regulate and control the activities of religious organizations in order to 

ensure the protection of citizens' rights and public safety. The state policy of Kazakhstan is guided by the basic principles 

of respect for the rights and freedoms of citizens. At the same time, the existing state-confessional relations in the country 

are aimed at ensuring equality of all faiths and religious groups. The activities and goals of the country to establish 

organizational ties between the leaders of world and traditional religions are characterized as one of the steps aimed at 
religious Community. The State's policy in the sphere of religion pursues the goals of preserving interreligious harmony, 

promoting mutual religious tolerance in society. Kazakhstan's religious policy is a guarantee of interfaith harmony and 

stability of the religious situation. The article describes the state of legal regulation of religious relations and the principles 

of legal norms for regulating the activities of the religious administration of the state.  

Key words: religious rights of citizens, religious associations, public administration, religious confessions, 

religious information materials.  
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