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ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ

В статье речь идет о современном состоянии государственно-конфессиональных отношений 
в Казахстане. Показывается, как в светском, поликонфессиональном казахстанском обществе 
решаются проблемы религии, выявляется позитивная роль ислама и православия в сохранении 
согласия и мира между различными религиями, анализируются законодательные акты в 
области религии и религиозных объединений. Раскрываются основные положения и принципы 
казахстанской модели межконфессионального согласия, роль диалога, толерантности в ее 
формировании. Уделяется внимание и проведению съездов лидеров мировых и традиционных 
религий, благодаря которым Казахстан заслуженно признан мировым сообществом диалоговой 
площадкой в решении проблем религии, межконфессиональных отношений. Проблемы 
укрепления безопасности и стабильности общества, консолидации различных сил, включая и 
религиозные, выступают ключевыми моментами в государственно-конфессиональной политике 
нашей страны.
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The article deals with the current state of state-confessional relations in Kazakhstan. It shows how 
in the secular, poly-confessional Kazakhstan society the problems of religion are being solved, the posi-
tive role of Islam and Orthodoxy in preserving the accord, peace between different religions is revealed, 
legislative acts in the field of religion and religious associations are analyzed. The main provisions and 
principles of the Kazakhstan model of interconfessional consent, the role of dialogue, tolerance in its 
formation. Attention is also paid to holding congresses of leaders of world and traditional religions, 
thanks to which Kazakhstan is deservedly recognized by the world community as an interactive platform 
in solving religious problems, interconfessional relations. The problems of strengthening the security and 
stability of society, the consolidation of various forces, including religious ones, are key moments in the 
state-confessional policy of our country.
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Қазақстандағы конфессионалдық қарым-қатынастар:  
жағдайы, даму болашағы

Мақалада Қазақстандағы мемлекеттік-конфессионалды қатынастардың қазіргі күйі 
талқыланды. Зайырлы, сондай-ақ, көпконфессиялы Қазақстан қоғамында дін мәселесі қалай 
шешілетіні, түрлі діндер арасындағы бейбітшілік пен келісімнің сақталуындағы ислам және 
православие діндерінің оң рөлі, дін саласындағы және діни бірлестіктердегі заңнамалық 
актілердің талқылануы көрсетіледі. Конфессияаралық келісімнің қазақстандық үлгісінің негізгі 
қағидалары мен принциптері, диалогтың рөлі, оны қалыптастырудағы толеранттылық ашылады. 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съездерін өткізуге де көңіл бөлінеді, соның арқасында 
Қазақстан діни және конфессияаралық қатынастар мәселелерін шешудің диалогтық алаңы 
ретінде әлемдік қауымдастықта лайықты мойындалды. Еліміздің мемлекеттік-конфессионалдық 
саясатында қоғамның қауіпсіздігі мен тұрақтылығын нығайту, түрлі күштерді, соның ішінде діни 
бірлестіктерді нығайту мәселелері маңызды кезең болып табылады.

Түйін сөздер: мемлекеттік-конфессиялық қатынастар, дін, діни бірлестіктер, конфессиялық 
кеңістік, зайырлы мемлекет, діни сенім бостандығы, дінге төзімділік, келісім, толеранттылық, 
диалог.

Введение

Одной из важнейших сфер внутренней поли-
тики любого государства, в том числе и Казахста-
на, выступают конфессиональные отношения, от 
уровня развития которых зависят сохранение и 
укрепление социально-политической стабиль-
ности, гражданского мира, межэтнического 
согласия. Для нашей поликонфессиональной 
страны вопросы религии имеют существенное 
значение. Не случайно одним из первых шагов 
в процессе становления государственной по-
литики в отношении религиозных конфессий 
явилось формирование законодательно-право-
вой базы в области религиозных отношений. 
Практически после обретения независимости, 
15 января 1992 года, в Казахстане был принят 
Закон «О свободе вероисповедания и религиоз-
ных объединениях», который заложил прочную 
правовую, юридическую основу для реализации 
права на свободу совести. «Любая моносистема, 
в этом мое глубокое убеждение, не в состоянии 
обеспечивать баланс, стабильность и развитие 
не то что всего человечества, но даже его части, 
– отмечал Глава государства Н.А. Назарбаев в 
своем выступлении на открытии Первого Съез-
да лидеров мировых и традиционных религий. 
– Она всегда будет таить в себе угрозу конфлик-
та и взрыва. Верна лишь формула: единство – в 
многообразии, в многонациональности, в много-
конфессиональности. Необходимо осознавать и 
считаться с тем, что есть другие цивилизации, 
культуры, религии, которые имеют не менее 
глубокую и значительную историю, располага-

ют своей символикой и ментальностью. И этого 
нельзя сломать никакими силовыми и волевыми 
методами» [1, с. 81]. 

Следует отметить, что Казахстан историче-
ски является полиэтнической, поликонфессио-
нальной страной. Во времена Советского Союза 
его справедливо называли «лабораторией друж-
бы народов». Сегодня в нашей республике про-
живает более 130 этносов. В настоящее время 
общая численность религиозных объединений 
составляет 3600 объединений и их филиалов, 
представляющих 18 конфессий. Всего по ре-
спублике имеются 3464 культовых здания, из 
них 2550 мечетей, 294 православных и 109 ка-
толических церквей, 495 протестантских храмов 
и молитвенных домов, 7 иудейских синагог, 2 
буддийских храма, 7 молитвенных домов «Об-
щества сознания Кришны» и Бахаи [2]. Как ви-
дим, за годы независимого существования в на-
шей стране произошли существенные изменения 
в религиозной ситуации. Количество конфессии 
и религиозных объединений возросло во много 
раз, значительно увеличилось количество рели-
гиозных объединений и культовых сооружений. 
Появились новые, нетрадиционные для Казах-
стана религиозные течения. Для сравнения, к на-
чалу 90-х годов конфессиональное пространство 
нашей страны состояло из 10-15 традиционных 
конфессий и 671 религиозного объединения. 

Основная часть

Государственно-конфессиональные отноше-
ния в нашей стране регулируются такими норма-
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тивными актами, как Конституция Республики 
Казахстан, Закон «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях», Гражданский 
кодекс РК и другие нормативно-правовые до-
кументы, контроль за соблюдением которых 
осуществляют органы исполнительной власти: 
Министерство юстиции, Комитет национальной 
безопасности, Министерство внутренних дел и 
другие органы, в пределах, установленных зако-
нодательством.

В главном Законе страны – Конституции за-
креплен светский, демократический, правовой и 
социальный характер государства, гарантирую-
щий права граждан на свободу совести, отсут-
ствие протекционизма в отношении какой бы 
то ни было религии, толерантное отношение ко 
всем конфессиям. Более подробную конкретиза-
цию эти положения нашли в Законе о религиоз-
ной деятельности и религиозных объединениях, 
принятом в 2011 году, где не просто констати-
руется, а подтверждается право любого человека 
верить или не верить в Бога, принадлежать или 
не принадлежать к той или иной конфессии, ре-
лигии. Закон направлен на совершенствование 
государственно-конфессиональных отношений, 
на регулирование религиозной деятельности. 
Следует отметить, что Закон о религиозной де-
ятельности и религиозных объединениях про-
низывают такие базовые принципы, которые 
обеспечивают права каждого человека и граж-
данина на свободу вероисповедания, гарантиро-
ванные Конституцией Казахстана. Ими являют-
ся следующие принципы: 

Во-первых, равенство всех религий и рели-
гиозных объединений перед законом: никакая 
религия или религиозное объединение не долж-
ны пользоваться никакими преимуществами по 
отношению к другим. 

Во-вторых, государство не вмешивается в 
деятельность религиозных объединений, если 
они не нарушают законов. 

В-третьих, религиозные объединения отде-
лены от политической жизни, не допускается 
образование партий и иных политических фор-
мирований религиозного характера, а также уча-
стие религиозных объединений в деятельности 
политических партий или оказание им финансо-
вой поддержки. При этом, служители религиоз-
ных объединений могут участвовать в политиче-
ской жизни наравне со всеми гражданами только 
от своего имени. 

В-четвертых, религиозные объединения обя-
заны соблюдать требования законодательства и 
правопорядок. 

В-пятых, государство способствует установ-
лению отношений взаимной терпимости и ува-
жения между гражданами, исповедующими ре-
лигию и не исповедующими ее, а также между 
различными религиозными объединениями.

В-шестых, запрещено создание и деятель-
ность религиозных объединений, цель и дей-
ствия которых направлены на утверждение в 
государстве верховенства одной религии над 
другой, разжигание религиозной вражды или 
розни, в том числе связанных с насилием или 
призывами к насилию. Запрещается пропаганда 
религиозного экстремизма, а также совершение 
действий, направленных на использование меж-
конфессиональных, религиозных отношений в 
различных политических целях. 

Этот Закон, в отличие от предыдущего, име-
ет ряд отличительных особенностей:

1. Если в предыдущем Законе 10 человек 
могли создать религиозное объединение, то в 
нынешнем – необходимо 50 граждан для орга-
низации местного религиозного объединения, 
500 граждан – для регионального, при этом по 
150 в каждом, и не ниже 5000 граждан – для ре-
спубликанского.

2. Недопущение деятельности не зарегистри-
рованных религиозных объединений, запрет 
миссионерской деятельности лицами, не являю-
щимися представителями религиозных объеди-
нений. 

3. При осуществлении благотворительной 
деятельности не должна быть материальная за-
висимость (в частности от организации, которая 
совершает эту деятельность). 

4. Запрет проведения религиозных обрядов и 
церемоний в зданиях государственных органов 
и другие новшества (дано право религиозным 
объединениям изменять свой статус, запрещено 
разжигание религиозной вражды, определён по-
рядок строительства культовых сооружений и 
т.д.). 

В соответствии с законодательством нашего 
государства, свобода вероисповедания предпо-
лагает следующие права:

– как единолично, так и совместно с други-
ми исповедовать любую религию или не испове-
довать никакой;

– добровольно участвовать либо не участво-
вать в богослужениях, религиозных обрядах и 
церемониях;

– не допускать принуждение в обучении ре-
лигии.

Все граждане Казахстана равны перед за-
коном, независимо от их личного отношения к 
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религии. Никто не имеет права оскорблять дру-
гих по религиозному признаку, осквернять ре-
лигиозные объекты, предметы культа. При этом, 
сами религиозные убеждения не могут быть 
основанием для уклонения от исполнения граж-
данских обязанностей, кроме предусмотренных 
законом случаев. Согласно мнениям междуна-
родных экспертов, Закон о религиозной деятель-
ности и религиозных объединениях нашей стра-
ны носит либеральный характер, что является 
выражением плюрализма в сфере религиозных 
отношений. Данный плюрализм некоторыми ис-
следователями понимается как диверсификация 
идей и ценностей, то есть разнообразие форм, 
принципов, методов религиозного сознания и 
деятельности. Но религия не должна разъеди-
нять, она должна сплачивать верующих вокруг 
духовно-нравственных идей, принципов, осо-
бенно вокруг основополагающей идеи Бога. Мы 
должны признать, что религия, религиозные ор-
ганизации сегодня являются сегментом, частью 
казахстанского общества, хотя религия отделена 
от государства. Именно это обстоятельство – 
осознание и понимание истинной роли и места 
религии в обществе, в формировании базовых 
ценностей культуры, духовности людей – за-
ставляет наше государство более взвешенно 
относиться к конфессиональным отношениям. 
Межконфессиональное согласие в Казахстане 
опирается, прежде всего, на ислам и правосла-
вие, которые представляют вероисповедание 
двух суперэтносов евразийского континента. 
Их мирное сосуществование выступает гаран-
том стабильности нашей социальной и духов-
ной жизни. Это взаимопонимание основано на 
важнейших заповедях ислама и христианства, 
проповедующих любовь, милосердие, доверие, 
открытость, уважение к ближним и дальним, 
достойное поведение. Как признание их роли в 
формировании истории и культуры народов в 
официальном календаре праздничных дат по-
явились Курбан-айт и православное Рождество. 

Следует помнить, что проблему религии и 
конфессиональных отношений нельзя решать 
упрощенно, только охранительным или силовым 
путем. Необходимость их модернизации требует 
открытости к миру и дальнейшей демократиза-
ции и плюрализации общества, что находит от-
ражение в государственно-конфессиональной 
политике нашего государства. От взаимоотно-
шения государства и религиозных объединений 
зависят гражданский мир и согласие в стране.

К сожалению, в последние годы в некоторых 
государствах постсоветского пространства в го-

сударственно-конфессиональных отношениях 
проявляются тенденции, связанные с полити-
зацией религии и клерикализацией отдельных 
государственных институтов, с деятельностью 
новых нетрадиционных религиозных движений 
и течений, с отдельными изъянами в правой 
базе взаимоотношений государства и религи-
озных объединений. В этом отношении наша 
страна должна четко придерживаться светского 
характера власти, принципа отделения религии 
от государства, концептуальных основ в сфере 
свободы совести и вероисповедания. При этом, 
государство должно являться гарантом свободы 
вероисповедания. Любой верующий является 
гражданином своей страны, поэтому обладает 
всеми правами и несет ответственность перед 
государством. Следовательно, отделение рели-
гии от государства носит политико-идеологиче-
ский характер и подтверждает светскость казах-
станской общественно-политической системы.

 Светский характер государства предпола-
гает диалог верующих и неверующих, диалог 
представителей различных конфессий. Под диа-
логом разумеется, прежде всего, обмен мнени-
ями между сторонами. «В сфере межконфес-
сиональных отношений необходим диалог по 
следующим направлениям:

1 миротворчество на государственном и 
гражданском уровнях;

2 взаимодействие государства и религиоз-
ных объединений;

3 забота о сохранении духовно-нравствен-
ных устоев в казахстанском обществе в услови-
ях глобализации;

4 содействие развитию конкурентоспособно-
го культурного потенциала нашей страны путем 
критического освоения богатого духовного на-
следия народа, сохранения культурной и нацио-
нальной идентичности» [3, с. 220-221]. «Диалог 
как стремление общающихся сторон совместно 
прояснить суть интересующего их всех обще-
го дела или общей предметной области пред-
полагает для своей плодотворной реализации 
выполнение всеми участниками ряда условий. 
Эти условия можно разграничить на формаль-
ные и содержательные. Под формальными усло-
виями здесь имеется в виду соблюдение всеми 
участниками диалога элементарных принципов 
правосознания, которые можно сформулировать 
следующим образом.

 Во-первых, это принцип свободы каждого 
члена религиозного сообщества как человека. 
Для возможного диалога это означает призна-
ние в каждом личности, т.е. свободного и рав-
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ного партнёра… Во-вторых, принцип равенства 
всех перед законом. Применительно к диалогу 
это означает признание всеми общих процедур-
ных правил, норм публичного общения, согла-
сованного регламента, которые позволят реали-
зовать каждому его право быть услышанным. 
В-третьих, принцип самостоятельности каждого 
как гражданина. Как формальное условие диа-
лога этот принцип включает в себя признание 
значимости не только точки зрения, взглядов, 
мнения каждого из выступающих, но и право 
каждого на критику чужих и корректировку соб-
ственных убеждений» [4, с. 106]. Содержатель-
ные условия предполагают общность предмет-
ной области или деятельности. При соблюдении 
этого требования участники диалога должны по-
нимать предмет разговора; уважать оппонента, 
уметь ставить себя на его место; придерживаться 
элементарных стандартов рациональности, т.е. 
уметь излагать связно и последовательно свою 
точку зрения на предмет [4, с. 107-108]. Диалог 
может проходить в различных формах: встречи, 
переговоры, собеседования, консультации, кон-
ференции, дискуссии и другие формы.

И поскольку Республика Казахстан являет-
ся поликонфессиональным и полиэтническим, 
то духовная жизнь общества насыщена множе-
ством идей, точек зрения, представляющих спец-
ифику той или иной культуры, того или иного 
мировоззрения. Поэтому диалог выступает как 
широкий обмен различными мнениями, выраба-
тываемыми учёными, интеллектуалами, теоло-
гами и представленными в СМИ и специальной 
литературе. В ходе такого обмена происходит 
филиация идей, их столкновение, взаимопро-
никновение и взаимовлияние. Так, мусульман-
ская религия приветствует ведение диалога. В 
Коране, в частности в суре «Семейство Имра-
на», содержатся многочисленные аяты об этом. 

Прежде всего, диалог необходим внутри 
самого исламского мира. Если мусульманские 
страны сумеют установить серьёзный и откро-
венный диалог между собой, сумеют вычленить 
основополагающие проблемы, связанные с пре-
одолением разногласий между ними, то такой 
диалог будет конструктивным, он будет спо-
собствовать активизации позитивных отноше-
ний между этими странами. В этом отношении 
Пророк Мухаммад говорил, что «мусульманин 
для мусульманина подобен строению, в котором 
один блок укрепляет другой».

 Диалог необходим и между цивилизациями. 
Настоятельность подобного диалога вызвана, в 
частности, событиями 11 сентября и другими те-

рактами на международном уровне. Только объ-
единив усилия всех религий, можно побороть 
международный терроризм. В религии насилия 
нет. В Коране говорится: «Аллах не запреща-
ет вам быть добрыми и справедливыми с теми, 
которые не сражались с вами из-за религии и 
не изгоняли вас из ваших жилищ» (сура «аль-
Мумтахина» или «Испытуемая», аят 8). В дан-
ном аяте говорится не только о справедливости, 
но и о доброте. Коран призывает «быть добры-
ми и справедливыми… Воистину, Аллах любит 
беспристрастных» («Испытуемая», аят 8). Вот 
почему пророк Мухаммад посещал некоторых 
приверженцев Писания, вкушал у них пищу, шёл 
им навстречу, одаривал их, посылал им пищу со 
своего стола, а они в ответ посылали Ему пищу 
со своего. Верующие разных конфессий должны 
уважительно, с пониманием относиться друг к 
другу, что в современном мире игнорируется не-
которыми конфессиями.

 Важным является и диалог мусульманских 
государств с немусульманскими. В ходе такого 
диалога нельзя противопоставлять одну рели-
гию другой. Все религии уникальны, носят бого-
откровенный характер, что недопонимается не-
которыми политиками, государствами. 

«Современный диалог в мире, наполненном 
конфликтами, часто напоминает диалог глухого 
с немым. Нет никакой необходимости в диалоге, 
после которого стороны уезжают, ещё раз уве-
рившись в собственной непогрешимости. – от-
мечал Н.А. Назарбаев в своём выступлении на 
11 съезде лидеров мировых и традиционных 
религий. – На мой взгляд, принципы, работаю-
щие в разных сферах, могли бы работать и в этой 
сфере. Я бы назвал их принципами понимания. 
Это ещё не диалог, это основа для его начала. Но 
без такой основы любой диалог превращается в 
пустую трату времени.

Во-первых, непредвзятость, отказ от сложив-
шихся веками стереотипов взаимного восприя-
тия. Нет необходимости вступать в диалог, не 
отказавшись от негативных стереотипов. В дол-
гой и драматической истории Казахстана было 
немало примеров вражды и крови. Достаточно 
сказать, что в первой трети двадцатого века око-
ло трети казахов было физически истреблено, 
погибло от жестоких условий или эмигрировало 
за границу. Мы всё это помним, но не делаем из 
этого предмета ненависти и агрессии. Опасность 
исторических стереотипов состоит зачастую в 
том, что, будучи даже справедливыми, они при-
зывают не к добру, но к злу. В сегодняшнем 
мире слишком много свежих ран и жертв. Но 
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мой опыт политика говорит об одном – нужно 
уметь переступать через свои стереотипы.

Во-вторых, сознательный отказ от вторже-
ния в чужие сакральные сферы. То, что свято 
для одного, не может быть предметом юмора 
или насмешек для другого. Это простое прави-
ло, которое, к сожалению, нарушается не только 
журналистами и политиками, но часто и сами-
ми духовными пастырями, которые небрежно 
относятся к своим словам в отношении иных 
религий. 

Мы часто повторяем, что в Казахстане мирно 
уживаются представители более 40 конфессий. 
И это не просто слова – за последние 15 лет вы 
не увидите ни в одной казахстанской газете или 
на телеканале издевательств над чувствами ве-
рующих той или иной религии. Это запрещено 
Конституцией страны. При этом никого не при-
шлось наказывать за эти годы. Ответ и объяс-
нение простое – сложилась в обществе в целом 
атмосфера терпимости и понимания ко всем ве-
рующим.

В-третьих, совместный ответ мировых и тра-
диционных религий на новые, нестандартные 
угрозы. Если в мире политики такие нестандарт-
ные угрозы связаны с терроризмом, распростра-
нением оружия массового поражения, транс-
граничной преступностью, то в мире духовном 
возникает угроза более фундаментальная. Это 
разрыв с тысячелетними духовными традиция-
ми. Это явление происходит на всех континен-
тах, независимо от веры. Это не старый мирный 
секуляризм или примитивный атеизм двадцато-
го века. Это радикальное отрицание того типа 
духовности, который сопряжён с традициями 
мировых религий. Непонимание этой угрозы, 
которая может просто подорвать основания со-
временных религиозных институтов, вызывает 
давно потерявшие актуальность споры. Духов-
ная ситуация в современном мире очень дина-
мичная и религиозные институты всё же часть 
общества, которая вынуждена учитывать новые 
риски и угрозы самим основам своего существо-
вания. Эти принципы могли бы составить своего 
рода каркас понимания» [5, с. 15-16].

Результаты и обсуждение

Чтобы диалог был результативным, необ-
ходимо придерживаться определённых правил. 
Прежде всего, необходимо признать равнопра-
вие сторон: каждая из сторон обладает такими 
же правами, как другая. Необходимо придержи-
ваться правила свободы, поливариантного плю-

рализма, т.е. любая точка зрения, высказанная 
в диалоге, если даже не принимается другой 
стороной, достойна уважения и отказа от сило-
вого давления. Каждый из участников диалога 
отстаивает свои взгляды и никто не имеет пра-
ва требовать отказа от этих взглядов. Диалог 
как раз выступает такой формой взаимоотно-
шений людей, когда требуется взаимопонима-
ние, стремление понять точку зрения другого и 
по возможности принять его. Безусловно, диа-
лог направлен на сближение позиций, взглядов 
людей, субъектов диалога. Следовательно, это 
первый и мощный способ взаимопонимания в 
религиозном споре. И практически диалог – это 
не только обмен мнениями двух субъектов, в 
этом диалоге участвуют все граждане общества, 
что делает роль и значение диалога, имеющем 
значение для всего общества, для государства в 
лице его отдельных структур. Желательно, чтоб 
диалог по религиозным вопросам захватывал 
различные слои населения, не только представи-
телей разных религиозных конфессий, не только 
диалог между государственными структурами 
и религиозными организациями, но и диалог 
между верующими и неверующими, хотя число 
верующих в Казахстане увеличивается. Но, тем 
не менее, слой неверующих, атеистов, людей, 
признающих только научные взгляды, остаётся 
ещё значительным. И высказывание противопо-
ложных точек зрения со стороны религиозных 
организаций и неверующих актуально. Участие 
идеологов, учёных, философов, политологов по-
могает уяснить такой факт, который ещё не стал 
достоянием большинства жителей нашей стра-
ны. Речь идёт о признании единства науки и ре-
лигии, о том, что наука и религия имеют единый 
объект исследования – человека, но рассматри-
ваемого в разных аспектах и ракурсах. Поэтому 
наука и религия как бы взаимодополняют друг 
друга, способствуют формированию единого 
целостного мировоззрения, являющегося необ-
ходимым феноменом духовной культуры ХХI 
века. И данный факт должен стать достоянием 
как верующих, так и неверующих. Поэтому диа-
лог между ними должен способствовать сбли-
жению разных точек зрения, представленных 
субъектами этого диалога. Важным является и 
диалог между представителями различных кон-
фессий, между исламом и православием, фун-
даментальным и классическим исламом, между 
различными протестантскими церквами. Они 
могут вести диалог по многим проблемам, в том 
числе, и по вероучению в духе тенденции эку-
менизма, направленным на богословско-теоло-
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гическое сближение конфессий. Приветствуется 
диалог между верующими и государственными 
органами по проблемам свободы совести, сво-
боды вероисповедания, принципов светского 
характера государства. Необходимо помнить, 
что религиозные организации обладают очень 
большим опытом, являются носителями высо-
кой культуры, идущей из древности. Поэтому 
религия выступает мощным фактором создания 
позитивной духовной атмосферы в обществе. 
Отсюда и государство, и религиозные объедине-
ния заинтересованы в том, чтобы духовность в 
обществе носила высоконравственный, гумани-
стический характер.

В основе государственно-конфессиональ-
ной политики должны лежать такие принципы, 
как межконфессиональное согласие и толерант-
ность. В подписанной 185 государствами-чле-
нами ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года «Деклара-
ции принципов толерантности», утвержденной 
резолюцией 5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО, дано следующее определение поня-
тия «толерантность»: Толерантность – «уваже-
ние, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, 
совести и убеждений. Толерантность – это сво-
бода в многообразии. Это не только моральный 
долг, но и политическая и правовая потребность. 
Толерантность – это добродетель, которая дела-
ет возможным достижение мира и способствует 
замене культуры войны культурой мира» [6]. 

Республика Казахстан выступила первой на 
всем постсоветском пространстве с предложени-
ем союза различных религий и конфессий. Этот 
союз должен выступить, по мнению руководства 
нашей республики, мощным фактором духовно-
го согласия и укрепления дружбы народов вну-
три каждой страны. И Казахстан на деле показал 
жизнеспособность, позитивную направляющую 
духовную силу данного союза всех религий, 
существующих на его территории. Казахстан 
провёл пять съездов лидеров мировых и нетра-
диционных религий. На первом присутствовали 
представители более 300 мировых организаций, 
которые представили даже те религиозные кон-
фессии, не бытийствующих на земле Казахста-
на. В честь достижения такого международного 
духовного согласия было построено специаль-
ное здание, получившее название пирамида. 
Это уникальное здание построено по проекту 
всемирно известного архитектора Нормана Фо-

стера. Четыре грани его обращены равномерно 
к четырём сторонам света, что символизирует 
независимый Казахстан, дружеские объятия ко-
торого раскрыты для представителей всех наций 
и вероисповеданий. Уже второй съезд лидеров 
мировых и нетрадиционных религий проходил 
в этой пирамиде. На нем присутствовало ещё 
большее количество лидеров религиозных кон-
фессий. Все выступавшие на этом съезде вы-
разили благодарность народу Казахстана, его 
руководству за проявленную им инициативу, за 
то, что он придаёт большое значение взаимосвя-
зи различных религиозных течений, конфессий, 
глубоко понимает роль и значение этой взаи-
мосвязи, единства между религиями для соз-
дания духовного согласия как внутри страны, 
так и на мировой арене. На данном съезде было 
принято решение о проведении III съезда лиде-
ров мировых и нетрадиционных религий в 2009 
году в Астане. III-й и все последующие съезды 
лидеров мировых и нетрадиционных религий в 
Астане проходят в этом здании. Последний V 
съезд прошел 10-11 июля 2015 г. В его работе 
приняли участие 80 делегатов из 42 стран мира. 
Участником Съезда был и Генеральный секре-
тарь ООН Пан Ги Мун. Центральной темой 
Съезда стал «Диалог во имя мира и развития». 
На этом мероприятии многие выступающие под-
черкивали, что Астана становится «бессменным 
местом встречи» и диалоговой площадкой для 
религиозных лидеров планеты. Об этом говорил 
и Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в своем 
заключительном слове на Съезде: «Съезды лиде-
ров мировых и традиционных религий проходят 
в формате диалога духовных лиц и политиков. 
Этим мы стремимся к тому, чтобы сила нрав-
ственности и духовности укрепляла праведность 
действий в вопросах мира и согласия между 
людьми. Призываю всех участников съезда при-
внести его добрую и миролюбивую атмосферу 
в паствы своих последователей и единомышлен-
ников» [7]. 

Заключение

Как видим, в нашей стране создана осо-
бая, казахстанская модель взаимоотношений 
государства и религиозных объединений, осо-
бенностью которой выступают открытость ко 
всем изменениям, пластичность, способность 
к упреждающим действиям и противодействи-
ям по отношению к потенциальным угрозам и 
вызовам. Эта модель отличается и тем, что на 
практике реализован принцип свободы совести, 
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государственного невмешательства в сферу ми-
ровоззренческих, нравственных, политических 
и т.д. убеждений своих граждан. Политика на-
шего государства в отношении религии объеди-
няет, а не разделяет, консолидирует, а не проти-
вопоставляет людей. Ее идеологию составляют 

веротерпимость, толерантность, уважительное 
отношение к верующим, что выступает сущ-
ностным условием для последующего развития 
и укрепления нашей страны, консолидации на-
рода, идущего по пути мира, созидания и про-
гресса.
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