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      и Китайской Народной Республи- 
      ки дается сравнительный анализ 
разных моделей государственно-рели-
гиозных отношений.
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В в е д е н и е

Религиозные убеждения и чувства — важная составная часть идентичности индивида. 
Именно индивида, поскольку религиозная вера, исповедание того или иного культа все больше 
становится вопросом личного выбора, а не социума в целом. Тем не менее проблемы межкон-
фессионального диалога, как и отношений между религиозными конфессиями и государством, 
чрезвычайно актуальны: от их решения теперь во многом зависит поддержание безопасности и 
внутренней стабильности государства, успех в борьбе с угрозами терроризма и экстремизма.

В условиях активизации террористической угрозы, связанной с усилением политическо-
го исламизма, интересно проанализировать модели государственно-конфессионального регу-
лирования, действующие в Республике Казахстан и в Китайской Народной Республике: в обе-
их странах накоплен достаточный опыт взаимодействия государства с религиозными конфес-
сиями, в обществе преобладают светские ценности и ориентации, однако угрозы со стороны 
политического исламизма ощущаются достаточно остро. Оба государства утверждают анало-
гичные идеалы, формируют близкие по типу институты, решают схожие вопросы, противо-
действуют одним и тем же вызовам. К примеру, оба государства утверждают себя как светские 
республики, где религия отделена от государства, и в обеих странах существует широкий и 
устойчивый консенсус в вопросе о том, что светский характер государства имеет самостоя-
тельную ценность. И Китай, и Казахстан трудно назвать монорелигиозными, поэтому законо-
дательство и практика государств не может не учитывать это. Оба государства противодей-
ствуют религиозному экстремизму и терроризму, который с 11 сентября 2001 года бросает 
вызов всему современному мироустройству.

В этой связи полезно проанализировать работоспособность сложившихся моделей, опре-
делить их сильные и слабые стороны и предложить рекомендации по выстраиванию конструк-
тивного диалога между верующими и светски настроенными гражданами и гражданской вла-
стью, а также оценить возможности обмена опытом в этой сфере. Для достижения этих целей 
были поставлены следующие задачи.

1.  Сформулировать понятие государственно-конфессиональных отношений.

2.  Раскрыть базовые модели указанного типа социальных взаимодействий.

3.  Провести сравнительный анализ политики в отношении религии в Казахстане и Ки-
тае перед лицом вызовов и угроз современного мира.

Для решения поставленных задач использовались сравнительный анализ, ситуативный 
анализ, анализ конкретных ситуаций и другие исследовательские методы. Материалом для 
исследования выступили, в частности, законодательные и иные акты, политические деклара-
ции, а также публикации в СМИ.

1. Понятие 
государственно-религиозных отношений

В обобщенном виде государственно-конфессиональные отношения можно определить 
как взаимные связи и отношения государственных институтов с религиозными объединения-
ми и группами.

Свобода вероисповедания — важный индикатор состоятельности демократического го-
сударства. С ее помощью реализуется одна из основных функций современного социального 
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государства — эффективное управление гуманитарными процессами. Государство в сотруд-
ничестве с религиозными организациями формирует духовное единство народа, обеспечивая 
тем самым важные предпосылки для стабильного и динамичного развития общества. Взвешен-
ная и прагматичная политика государства в отношениях с религиозными конфессиями помо-
гает укрепить суверенитет и независимость страны. Это представляется крайне важным, если 
вспомнить, что глобализация влияет на идентичность, усиливая унификацию в духовной сфе-
ре. Эффективная политика в религиозной сфере предполагает системную работу, направлен-
ную на реализацию национальных интересов в духовно-религиозной сфере1.

Сам термин «государственно-конфессиональные отношения» относительно нов и актив-
но применяется на постсоветском пространстве, где ощущается необходимость в осмыслении 
и аналитическом сопровождении государственной политики в отношении религии. С одной 
стороны, можно утверждать, что круг государственных институтов и учреждений, а также их 
полномочий достаточно четко очерчен. С другой — религиозные объединения и группы раз-
нообразны, различаются по численности участников, форме организации, а также характеру и 
степени влияния на общественную и культурную жизнь. Как следствие, они не только не пред-
ставляют собой какого-то единого целого, но и могут выступать антагонистами друг другу.

В этих условиях закономерно и оправданно, что под государственно-конфессиональны-
ми отношениями понимаются прежде всего отношения, закрепленные в правовых и полити-
ческих актах и реализующиеся во взаимодействии государственных институтов и учреждений 
с религиозными группами.

Исходя из данной дефиниции, можно определить объекты регулирования государствен-
но-конфессиональных отношений. Это,

  во-первых, права и свободы граждан в духовно-религиозной сфере,
  во-вторых, деятельность религиозных организаций и взаимоотношения между ними.
Критериями, определяющими эффективность системы государственно-конфессиональ-

ных отношений, являются внутрирелигиозная и межрелигиозная стабильность. Достигнуть ее 
можно только при наличии стратегии, которая определяет приоритеты общественно-полити-
ческого и духовного развития государства.

В этой связи смысл широко распространенного религиоведческого термина «конфессия» 
сужается и сам термин выступает синонимом утвердившегося в правовом дискурсе термина 
«религиозное объединение». Что, в свою очередь, позволяет говорить о законной или, наобо-
рот, противоправной деятельности тех или иных субъектов отношений. С другой стороны, 
появляется возможность «уравнять в правах» религиозные группы во всем их разнообразии.

Следовательно, можно говорить, что термин «государственно-конфессиональные отно-
шения» обозначает политику государства в области религии и/или религиозную политику. 
Соответственно, мы полагаем оправданным применение его как синонима выражения «госу-
дарственная политика в отношении религии», применяемого китайскими исследователями.

Характерной для обоих рассматриваемых государств особенностью государственно-кон-
фессиональных отношений является закрепленный конституцией светский характер государ-
ства2. В обоих государствах, секулярность, или светскость, понимается как отделение церкви 
от государства и школы от церкви. В обоих случаях государство четко декларирует свое не-

1 См.: Чуприй Л.В. Религиозная составляющая политики национальной безопасности Украинского государства 
в гуманитарной сфере // Studia Humanitatis. International Scientific Research Journal. ISSN 2308-8079 — 2013, № 2 
[https://st-hum.ru/en/node/87], 10 января 2020.

2 См.: Конституция Республики Казахстан. Ст. 1 [https://www.akorda.kz/ru/official_documents/constitution], 28 де-
кабря 2019; Конституция Китайской Народной Республики (в редакции 2018 г.). Ст. 36 [https://chinalaw.center/
constitutional_law/china_constitution_revised_2018_russian/], 28 декабря 2019.
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вмешательство в дела религиозных объединений и требует от конфессий не вмешиваться в его 
дела, в частности, в политическую жизнь3. Этот принцип исходит из широкого и устойчивого 
консенсуса в обществе в понимании того, что многонациональное государство не может быть 
религиозным. И что только этот принцип может гарантировать свободу совести и свободу 
вероисповедания для индивида. Иными словами, светский характер государства востребован 
самим обществом.

Отсюда закономерно вытекает еще одна особенность государственно-конфессиональных 
отношений как в Китае, так и в Казахстане. В обеих странах светский характер государства 
выступает основанием конституционного строя и гарантом основополагающих прав и свобод 
человека и гражданина. Поэтому государственно-религиозные отношения — это еще и вопрос 
государственной и шире национальной безопасности. А государственно-конфессиональные 
отношения, или государственная политика в сфере религии, в этом случае представляют собой 
реализацию и/или практику воплощения принятых обществом институтов.

2. Модели 
государственно-конфессиональных отношений 

в Китае и Казахстане
Китайское общество относится к религии спокойно. В течение более чем 2 000 лет в 

Китае распространялись буддизм, ислам, католичество и протестантизм, но практически не 
было конфликтов и столкновений на религиозной почве.

Разные религии, наследуя и продолжая традиции китаизации и адаптации к местным реа-
лиям, активно приспосабливаются к нуждам общества, развивают лучшие традиции гармонии 
и инклюзивности, служения обществу, сознательно защищают государственные и обществен-
ные интересы. Китайские религиозные группы, поддерживающие дружественные отношения с 
религиозными организациями более чем 80 стран мира, активно откликнулись на инициативу 
«Пояс и путь», продвигая идеи сближения народов и взаимопроникновения культур.

Буддийские общины четырежды проводили международный буддийский форум, а дао-
сы — международный даосский форум. Эти два форума стали дискуссионной площадкой для 
интеллектуального взаимодействия между китайскими и зарубежными буддийскими и даос-
скими кругами.

Исламская ассоциация Китая в 2012 и 2014 годах проводила культурные мероприятия в 
Турции и Малайзии. Китайские и американские христианские церкви в 2013 году провели 
Второй форум китайских и американских христианских лидеров в Шанхае, а в 2017 году — 
семинар «Сотрудники китайских церквей» в США. В 2016 году Исламская ассоциация Китая, 
Китайское христианское общество, Католическая патриотическая ассоциация Китая и Китай-
ский католический епископский колледж совместно с Немецким протестантским союзом про-
вели в Германии конференцию «Религиозный диалог между Китаем и Германией — мир и 
совместное пользование».

Для Китая как современного государства, активно интегрирующегося в мировую систе-
му международных отношений, характерна взвешенность политики в области государствен-
но-конфессиональных отношений.

3 См.: Манукян Ж.Р., Гурулева Т.Л., Скрипкарь М.В. Религиозная политика Китая // Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований, 2013, № 8 (Ч. 3). С. 175.
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Согласно официальным статистическим данным, по состоянию на 31 апреля 2018 года в 
Китае насчитывалось порядка 200 млн верующих и примерно 380 тыс. служителей религиоз-
ных культов. На территории КНР расположены 144 тыс. религиозных объектов.

Жители Поднебесной исповедуют такие религиозные течения, как буддизм, даосизм, 
ислам, католицизм и протестантизм. Самой распространенной религией в Китае является буд-
дизм. Ислам исповедуют уйгуры, хуэйцы, узбеки, таджики, казахи, кыргызы, татары, сала, 
баоань и дунсян.

В Китае насчитывается порядка 5 500 религиозных организаций, в том числе 7 общеки-
тайских:

—  Буддийская ассоциация Китая;

—  Даосская ассоциация Китая;

—  Исламская ассоциация Китая;

—  Католическая патриотическая ассоциация Китая;

—  Китайский католический епископский колледж;

—  Китайское христианское общество;

—  Национальный комитет патриотического движения «Триединство протестантской 
церкви в Китае».

Законодательство КНР предусматривает одинаковое отношение государства ко всем ре-
лигиям. В статье 36 Конституции КНР прописаны право на свободу совести, запрет на при-
нуждение к исповеданию той или иной религии, запрет дискриминации за исповедание какой-
либо религии или учения. Также Основной закон Китая говорит о том, что никто не имеет 
права использовать религию в целях нарушения общественного порядка, нанесения вреда 
здоровью граждан и причинения ущерба государственной системе образования.

Положение религиозных общин регулируется документом от 1 марта 2005 года под на-
званием «Положения о делах религий». Документ закрепляет правовой статус религиозных 
общин, определяет места религиозных отправлений, регламентирует учреждение духовных 
училищ, издание религиозной литературы, управление имуществом религиозных общин, 
внешней религиозной деятельности и пр.

В сентябре 2017 года в «Положения» были внесены изменения, обусловленные характе-
ром текущей ситуации. В «Положениях» были закреплены гарантии права граждан на свободу 
вероисповедания. Также последняя редакция документа закрепила существующий порядок 
действий правительства по управлению делами религий, государственной безопасности и со-
циальной гармонии.

В 2017 году Государственное управление по делам религий Китая и другие 11 ведомств 
разработали и издали «Несколько соображений относительно дальнейшего урегулирования 
проблемы коммерциализации буддизма и даосизма». В соответствии с этим документом было 
запрещено проникновение торгового капитала на религиозные объекты, вымогание денег под 
предлогом религии и все другие соответствующие действия, нарушающие нормальный поря-
док религиозной деятельности.

Соответствующие ведомства, упрочивая контроль за религиозными делами в Интернете, 
своевременно удаляют незаконную информацию, связанную с религией, и охраняют законные 
права и интересы религиозных кругов.

Перед лицом вызовов самим основам человеческой цивилизации со стороны религиоз-
ного экстремизма религиозные круги четко обозначили свое неприятие экстремизма и реши-
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тельно выступили против всяческой насильственной, террористической и национально-сепа-
ратистской деятельности под прикрытием религии.

Модели отношений государства с религиозными объединениями многочисленны и чрез-
вычайно разнообразны, как и подходы, применяемые для их изучения4. Но, можно выделить 
как минимум три фактора, которые исследователи отмечают в числе важнейших. Это:

1)  культурно-исторический фон — исторический путь, проделанный страной и обу-
словленные спецификой этого пути особенности культуры и менталитета;

2)  социокультурная динамика, то есть характер и темпы изменений в обществе и госу-
дарстве, трансформирующих отношение к религии в обществе; так, в дискурсе о 
постсоветских государствах часто встречаются утверждения о духовном вакууме по-
сле крушения советской идеологии;

3)  функционирование государства и его институтов.
Если принять за основу отмеченный набор факторов, в наиболее общем виде специфику 

Казахстана можно представить как результирующую трех компонентов:
1)  более чем трехвековой опыт сосуществования различных религий, прежде всего 

православного христианства и суннитского ислама, на одной территории в рамках 
одного государства;

2)  опыт советской модернизации, покончившей с сословной, религиозной и этнической 
сегрегацией, резко поднявшей уровень жизни людей, но всячески препятствовавшей 
органичному развитию религиозных объединений;

3)  продолжающееся интенсивное строительство современного национального светско-
го государства после краха советской системы.

Если попытаться выделить аналогичные особенности Китая, то первое, что приходит на 
ум, — это особенности политической организации общества:

—  Китай — социалистическое государство, оно продолжает строительство социализма 
со своей спецификой. Требование к вероисповеданию официально предъявляется 
только в отношении членов Коммунистической партии Китая — они могут быть 
только атеистами;

—  на всем своем историческом пути страна не знала господствующей, обязательной или 
поощряемой в иной форме религии. Приоритет государственной идеологии перед 
религией и самого государства перед любыми религиозными структурами — непре-
рывная многотысячелетняя традиция в Китае;

—  впечатляющих успехов в социальной и культурной сферах китайское руководство 
добилось без жесткой, как было в СССР, конфронтации с религией, в силу чего ди-
намика религиозности в Китае не носила маятникового характера.

Эти три фактора дают основания для анализа государственно-религиозных отношений в 
обеих странах в нескольких аспектах. К примеру, равный подход к религиозным объединени-
ям всех вероисповеданий не только декларируется, но и последовательно проводится в жизнь, 
как в КНР, так и в Казахстане. Это уравнивает в официальных отношениях с государством 
религиозные общины с миллионами последователей и микроскопические, на фоне последних, 
религиозные группы.

4 См.: Подопригора Р.А. Государство и религиозные организации (административно-правовые вопросы). Алма-
ты: Аркаим, 2002. С. 80—111.
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Другим аспектом государственно-конфессиональных отношений является взаимное не-
вмешательство государства и религиозных объединений в дела друг друга. Законодательство 
обеих стран прямо запрещает передачу религиозным объединениям функций и полномочий 
государственных органов, в том числе регистрацию актов гражданского состояния, судопро-
изводство, охрану правопорядка и т.д. В свою очередь, государство законодательно гаранти-
рует религиозным объединениям свободу в решении вопросов вероучения, структуры управ-
ления и других аспектов внутренней жизни религиозной группы.

Как в Китае, так и в Казахстане государство отстаивает свое первенство и приоритет в 
отношениях с религиозными объединениями. Оно требует от религиозных объединений со-
блюдать законы, оно гарантирует права и свободы, оно же принимает решение о том, имеет ли 
право религиозное объединение на ту или иную деятельность и в каком объеме.

Одним из основных инструментов регулирования государственно-конфессиональных 
отношений является регистрация религиозного объединения, то есть признание группы рели-
гиозной общиной. Но к регистрируемым группам предъявляются требования, которым не все 
они могут соответствовать. Снижение государством «порога» численности официально при-
знаваемых общин, как показывает практика Казахстана за период с 1991 года по 2011 год, 
болезненно воспринимается крупными религиозными объединениями вроде Духовного управ-
ления мусульман Казахстана и Русской Православной Церкви. Итогом многолетней дискуссии 
стало принятие в 2011 году Закона «О религиозной деятельности и религиозных объединени-
ях». Таким образом, конфессии, даже находясь в «слабой позиции», имеют возможность от-
стаивать перед государством свои интересы.

Однако сфера государственно-конфессиональных отношений никак не ограничивается 
официальным признанием и указанным выше разделением полномочий. В обеих странах эти 
отношения включают сотрудничество, кооперацию в сферах, представляющих взаимный ин-
терес. К примеру, Форум лидеров мировых и традиционных религий, регулярно проводимый 
в Казахстане, стал не только предметом гордости Казахстана, но и действующей площадкой 
публичной дипломатии. На его полях осуществляются контакты религиозных конфессий Ка-
захстана с зарубежными организациями. И это вносит свой вклад в укрепление взаимопони-
мания как внутри страны, так и за ее пределами5.

Важна и на первый взгляд рутинная, но незаменимая помощь государства в развитии 
конфессий. Так, организация хаджа для мусульман обоих государств, по сути, была бы невоз-
можна без прямой помощи со стороны официальных властей. По словам китайских диплома-
тов, число паломников-мусульман из Китая в 2019 году превысило 11 тысяч6. Указанная по-
мощь оказывается на постоянной основе. Сюда входит такой набор процедур, как консульское 
сопровождение, организация авиаперелетов, медицинского страхования и обеспечение безо-
пасности паломников.

Еще один пример — издание и распространение в Китае перевода смыслов Корана на 
китайском языке и языках национальных меньшинств. Общий тираж превысил миллион эк-
земпляров.

Словом, обе модели государственно-религиозных отношений во многих аспектах весьма 
сходны между собой. Они обнаруживают немало общих черт и с моделями, которые истори-

5 См.: Декларация VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий 11 октября 2018 года [https://www.
religions-congress.org/content/view/467/82/lang,ru/], 17 декабря 2019.

https://osas-est.com/%D8%AA%D8] ماعلا اذهل نيينيصلا جاجحلا ددع حضوي ماعلا ينيصلا لصنقلا صاخ حيرصت 6
%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%B5
%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-
%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%B9%D8%AF%D8%AF/ 09.01.2020) //…جاجحلا .. حلا كسانم ةيدأت بناج 
 ,[https://arabic.people.com.cn/n3/2019/0806/c31660-9603785.html] ةيدوعسلا يف ةينيصلا ةفاقثلا نوضرعي نوينيصلا
9 января 2020.
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чески сложились во многих других странах, при всех различиях культурно-исторических ос-
нований идеологических и политических систем.

В современном мире наблюдаются разные подходы к религии, которые определены по-
литической, исторической, культурной и цивилизационной динамикой развития. А модели 
государственно-конфессиональных отношений весьма разнообразны7. Часть государств не 
закрепляют статус религии в конституциях. Есть страны, которые просто отражают религиоз-
ные идеи в своих источниках права. Так, в Конституции ФРГ есть положение об ответствен-
ности германского народа перед Богом, а конституция Ирландии начинается со слов «во имя 
Пресвятой Троицы». В Англии, Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии, Шотландии, Греции 
и некоторых других странах есть государственные церкви, представляющиеся частью государ-
ственного аппарата. Статус такой церкви отличается от статуса других религиозных общин, 
являющихся неправительственными организациями8.

Во многих странах, включая те, где религиозные организации отделены от государства, 
служители культа присутствуют в публичных институтах: школах, госпиталях, вооруженных 
силах, пенитенциарной системе. В некоторых государствах президент, депутаты, члены пра-
вительства приносят присягу на религиозных книгах.

Процессы либерализации привели к тому, что религиозные организации стали чаще 
фигурировать в юридических документах. Более активными стали контакты государствен-
ных деятелей и религиозных служителей, обыденностью стали визиты руководителей стра-
ны в культовые сооружения. При этом религия по-прежнему остается делом в большей мере 
частным.

3. Политика в отношении религии 
в Казахстане и Китае перед лицом вызовов и 

угроз современного мира
Тема религии и политики после террористической атаки 11 сентября 2001 года во всем 

мире приобрела новое измерение: терроризм бросил вызов не отдельным лицам, организациям 
или государствам, а миропорядку в целом. По прошествии почти двух десятилетий можно 
говорить о том, что с этим вызовом сообщество наций в целом справляется. Казахстан и Китай 
вносят свой посильный вклад в сохранение мирового порядка. В этом деле сложившиеся в 
обеих странах модели государственно-конфессиональных отношений показали себя как вос-
требованные и действенные механизмы.

Общность интересов государства и религиозных объединений в деле противодействия 
терроризму стала основной предпосылкой того, что в Казахстане и Китае защита общественных 
ценностей и институтов получала посильную поддержку со стороны религиозных конфессий.

В обеих странах на всем протяжении этого периода постоянно подчеркивалось (и под-
тверждалось делом), что государство не отождествляет религию с религиозным экстремизмом. 

7 См.: Печин Ю.В. К вопросу о модели государственно-конфессиональных отношений в современной России // 
Теоретические и практические аспекты развития управленческой мысли в современном мире: сборник научных тру-
дов преподавателей и аспирантов. Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2015. 
С.101—105.

8 См.: Петюкова О.Н. Модели государственно-конфессиональных отношений: зарубежный опыт правового 
регулирования // Финансы: теория и практика, 2010. С. 57—61; Подопригора Р. Государство, право и религия: зару-
бежный опыт и казахстанские реалии? [https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1034230#pos=3;-153], 15 января 2020. 



Том 23  Выпуск 2  2020 CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS   Russian Edition

96

В свою очередь, религиозные конфессии делали все от них зависящее для разъяснения и попу-
ляризации общепринятых мироотношений, интерпретаций и практик своего вероучения. Эти 
шаги религиозных лидеров иногда воспринимались как попытки вмешательства конфессий в 
дела государства, но, к счастью, возобладало понимание важности вклада религиозных автори-
тетов и религиозных институтов в дело пропаганды национальных идеалов и укрепления наци-
ональных институтов. Показателен лозунг на входе в мечети в Китае: «Люби партию, люби Ро-
дину!» В Казахстане религиозные лидеры выбрали несколько иной подход, который обусловлен 
низким, в сравнении с КНР, уровнем религиозной грамотности. В частности, была проведена 
реформа религиозных учебных заведений, расширена их сеть, их программы были приведены в 
соответствие с аналогичными по уровню светскими учебными заведениями. Та же работа была 
проведена и с курсами религиозной грамотности. Активизировалась деятельность в массмедиа.

Было бы слишком большим обобщением сказать, что эта совместная работа проходила 
совершенно безоблачно. Во всем мире с самого начала антитеррористической кампании она 
часто мыслилась в категориях войны, где есть явный враг и есть твоя армия с системой едино-
началия. Поэтому иногда отношения государства и религиозных конфессий переживали из-
вестный стресс. К таким эпизодам в казахстанской практике можно отнести попытки «про-
давить» норму, ограничивающую людей в выборе одежды и причесок. Но если в некоторых 
государствах, которые считают себя эталонами секулярности, эти попытки отразились в за-
конодательных актах, то ни в Китае, ни в Казахстане они выше административных актов не 
поднимались. Возобладали мудрость и хладнокровие.

Таким образом, можно говорить о том, что государственно-конфессиональные отноше-
ния в обоих государствах успешно проходят тест на прочность.

Разумеется, глобальные вызовы и угрозы не ограничиваются только терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом. Но, учитывая приобретенный общий опыт, можно говорить, что 
сложившиеся и функционирующие модели государственно-религиозных отношений еще по-
служат на благо государства, религиозных конфессий и общества в целом.

Казахстан представляется интересным примером того, как специфические историко-
культурные обстоятельства, самобытность общественного развития способствовали формиро-
ванию уникальной модели межконфессиональных и государственно-конфессиональных взаи-
модействий. Республика Казахстан в своем выборе собственной политики свободы вероиспо-
ведания идет по пути диалога и согласия, гармонии интересов, мирной созидательной жизни, 
благополучия и процветания — непреходящих ценностей человечества9.

З а к л ю ч е н и е

Государственно-конфессиональные отношения в Казахстане и Китае при всей их уни-
кальности имеют общие черты, которые дают основание для взаимного обмена опытом, и за-
дел для этого имеется. Сходство моделей государственно-конфессиональных отношений двух 
стран обусловлено определенными параллелями в их социокультурном развитии и некой исто-
рической общностью. Как для Китая, так и для Казахстана нормой жизни стал высокий уро-
вень толерантности, обусловленный столетиями совместного проживания представителей 
разных народов и религий. Для Казахстана традиционной композицией религиозных конфес-
сий стало сосуществование ислама и христианства, а в Китае мирно уживаются даосы, будди-
сты, мусульмане и представители многих других религий.

9 См.: Арын Б. Свобода вероисповедания: цивилизационный выбор Казахстана // Вестник дипломатии [https://
mfa.gov.kz/ru/content-view/berik-aryn-svoboda-veroispovedania-civilizacionnyj-vybor-kazahstana], 22 декабря 2019.
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Еще один фактор, который сближает государственно-конфессиональную ситуацию в 
двух странах, — сходство их политического развития в ХХ веке, когда власть жестко боролась 
с проявлениями религиозности, активно насаживая атеизм. К концу ХХ века после распада 
СССР и обретения независимости Казахстан простился с атеизмом, начав строить собствен-
ную модель государственно-конфессиональных отношений. Китай по мере развития собствен-
ной политической системы также стал более лояльно относится к религиозно настроенным 
гражданам, распространяя требование об атеизме исключительно на членов КПК.

В современных условиях перед обоими государствами стоят сходные проблемы, связан-
ные с актуализацией угроз экстремизма и терроризма и с необходимостью для государства 
соблюдать баланс между правом человека на исповедание религии и интересами государства, 
связанными с контролем общественных настроений и грамотным социальным инжинирингом.

Если говорить о глобальных угрозах и вызовах, закономерно встает вопрос о мегатрен-
дах. И в этой связи можно говорить о том, что религия, оставаясь личным делом человека, 
оказывается все более востребованной как социальный институт. И религиозные объединения 
в рамках существующих моделей могут реализовать этот потенциал. А свобода вероисповеда-
ния в рамках тех же моделей остается неотъемлемым правом человека.


