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Общее описание исследования. В диссертационном исследовании 

подробно рассматривается процесс религиозной конверсии в Казахстане. 

Проводится анализ категории религиозной конверсии в контексте современной 

социально-гуманитарной науки, выявляются её исторические и теоретические 

основы. Особое внимание уделяется особенностям связи процесса исламской 

конверсии в Казахстане с социальными изменениями. В работе исследуются 

социальные, культурные и психологические аспекты религиозной конверсии, 

проводится сравнительный анализ взглядов отечественных и зарубежных 

учёных, а также их методологических подходов или относительно данной темы. 

Эмпирическое исследование на основе собранного материала описывает 

изменения в религиозном мировоззрении и социально-ценностных ориентирах 

лиц, принявших ислам в Казахстане, а также их адаптацию к новой социальной 

среде и формирование их идентичности. 

Актуальность исследования. Религиозная конверсия не ограничивается 

только принятием индивидуумом новой религии, это комплексный процесс, 

охватывающий все аспекты личной и общественной жизни конвертита. В 

современном обществе, которое признает права человека и свободы, включая 

свободу вероисповедания и совести, как незыблемый фундамент цивилизации, 

религиозная конверсия рассматривается как личное право гражданина и его 

выбор. Процесс религиозной конверсии, начавший активно развиваться в 90-х 

годах прошлого века, в настоящее время стал частым явлением в 

конфессиональном пространстве казахстанского общества. В первые годы 

независимости вопросы конвертитов, принявших христианство в 

протестантских деноминациях в результате интенсивной миссионерской 

деятельности, вызывали общественное беспокойство. В настоящее время 

процессы религиозной конверсии внутри традиционно воспринимаемого 

исламского сообщества, а также факты принятия ислама представителями 

других этносов, вызывают большой интерес. Изучение данного явления 

особенно важно для определения механизмов социальной интеграции общества 

и обеспечения стабильности и гармонии в сфере религии. 

 Процессы и особенности религиозной конверсии на макро-мезо- и 

микроуровнях, а также такие аспекты, как религиозность, культурная 

идентичность и личностная трансформация, еще недостаточно исследованы с 

научной точки зрения. Также требуют глубокого анализа жизнь конвертитов 

после религиозной конверсии, характер их взаимоотношений с членами семьи и 

коллегами, а также их настроение и социальные связи в новой религиозной 

среде. Эти явления подчеркивают актуальность данного исследования, и его 



результаты будут важны не только для академического сообщества, но и для 

государственных и гражданских институтов. Это поможет оценить уровень 

религиозной толерантности в обществе и предотвратить возможные 

конфликты. В последние годы в отечественном и зарубежном научном 

дискурсе наблюдается рост интереса к религиозному феномену, особенно к 

религиозному компоненту социальной идентичности. Вопрос религиозной 

конверсии стал междисциплинарной темой, активно изучаемой в таких науках, 

как культурология, социология, психология, социальная антропология и 

других. Теоретические и эмпирические исследования в данной области 

показали, что внутренние психологические и внешние социально-культурные 

факторы религиозной конверсии, ее стадии формирования и развития, а также 

структурные элементы были достаточно хорошо проанализированы. Однако 

исследование взаимоотношений между религиозной конверсией и социальной 

идентичностью, а также влияние процессов религиозной конверсии на 

социальную коммуникацию встречаются крайне редко. До середины XX века в 

изучении религиозной конверсии преобладал акцент на исторический аспект 

этого процесса, который рассматривался как результат прозелитизма. В 

последние годы значительно возросло внимание к анализу связи религиозной 

конверсии с миссионерской деятельностью, миграционными и 

урбанизационными процессами, а также с глобальными явлениями. 

Колониальная политика Российской империи и господствующая советская 

идеология значительно изменили этноконфессиональный состав Казахстана. 

Христианизация местного казахского населения в Российской империи 

столкнулась с жестким сопротивлением и не достигла своей цели. Однако в 

советский период систематическая атеистическая идеология затушила 

религиозное сознание народов Советского Союза, отчуждая их от духовных 

ценностей. В период Второй мировой войны принудительная депортация 

«ненадежных народов» и политика «дружбы народов» после войны, 

индустриализация и освоение целинных земель способствовали массовому 

переселению различных этносов в нашу страну. Это привело к сокращению 

доли казахского населения в собственном отечестве, особенно в городах. 

Данные аккультурационные процессы способствовали усилению влияния 

преобладающей культуры и универсализации норм и ценностей 

этносоциальной среды. 

После обретения независимости в Республике Казахстан были проведены 

радикальные реформы, которые способствовали возрождению исторической 

памяти общества и дали новый импульс возрождению религиозных традиций и 

обычаев. Процесс институционализации традиционных религий привел к 

созданию местных, региональных и центральных религиозных объединений, 

комплексно начало развиваться религиозное образование и начальное 

религиозное просвещение, началось строительство новых мечетей и церквей. 

Кроме того, была обеспечена широкая правовая свобода вероисповедания 

граждан. Эти процессы регулируются через Конституцию страны, законы в 

сфере религии и нормативно-правовые акты. В данных законах четко указано, 

что Казахстан как демократическое и светское государство гарантирует 



каждому гражданину свободу совести, а также равенство всех граждан 

независимо от их религиозных убеждений. Таким образом, в обществе, 

основанном на принципах плюрализма, были созданы все возможности для 

каждого этноса исповедовать свою религию по собственному выбору. 

Конституция Казахстана и другие законодательные акты, гарантируя свободу 

вероисповедания и совести, обеспечили каждому гражданину право на 

религиозный выбор. Политико-правовые реформы стали стимулом для 

изменений в религиозной сфере общества, в том числе, для процессов 

конверсии. Таким образом, процесс изменения религии начал проявляться в 

казахстанском обществе. Среди местных казахов стали встречаться случаи 

перехода к различным направлениям христианства, наряду с фактами принятия 

ислама представителями других этносов. Изменение религиозных убеждений 

граждан Казахстана стало актуальной проблемой для общества, вызвавшей 

горячие дебаты в средствах массовой информации, но лишь в последние десять 

лет этот процесс стал предметом научного исследования. Поэтому, несмотря на 

наличие большого количества журналистских материалов о различных 

аспектах религиозной конверсии в информационном пространстве страны, 

полноценного научного исследование по этому вопросу еще не проводилось. 

Религиозная конверсия представляет собой сложное социальное явление, 

являющееся центром сосредоточения многогранной идентичности, которая 

охватывает не только личностные, но и групповые и общественные измерения. 

Анализ тенденций развития процессов религиозной конверсии и выявление их 

причинно-следственных связей, а также исследование влияния этих процессов 

на религиозное сознание граждан и их социальную, гражданскую идентичность 

должны рассматриваться как важное направление государственной 

конфессиональной политики и разработки концепций в сфере религии в нашей 

стране. В этом контексте особенно важным является самоопределение граждан 

в религиозном плане, то есть их осознание своей религиозной идентичности. В 

Казахстане официально зарегистрировано 18 конфессий, что означает наличие 

18 различных вариантов для формирования религиозной идентичности каждого 

человека. 

В этом плане особое внимание должно уделяться деятельности крупных 

религиозных объединений, таких как Духовное управление мусульман 

Казахстана (ДУМК), которые играют ключевую роль в формировании и 

развитии традиционной религиозной идентичности казахстанцев. Поддержка 

общественностью их деятельности становится одним из важных шагов для 

укрепления религиозной стабильности и гармонии в обществе. 

В последние годы в Казахстане наблюдается процесс конверсии некоторых 

представителей христианской религиозной идентичности в ислам. Это явление 

не ограничивается только Казахстаном, оно является глобальной тенденцией. 

Например, исследование, проведенное в 2017 году американским Pew Research 

Center, показало, что доля русских, которые стали мусульманами, достигла 

примерно 10%. Этот процесс является частью более широких мировых 

тенденций, которые свидетельствуют о растущем интересе к исламу среди 

представителей других религий по всему миру. В Казахстане определение 



точной статистики относительно принятия ислама представителями других 

этносов связано с рядом трудностей. Одна из главных причин заключается в 

том, что в ходе переписи населения Казахстана (БҚХС) не собираются данные 

об этнических и религиозных особенностях респондентов. Однако существует 

возможность анализировать факторы и причины, которые влияют на процесс 

религиозной конверсии. 

Изучение религиозной конверсии и социальной идентичности в контексте 

их взаимосвязи позволяет объективно и научно анализировать влияние этих 

явлений, а также их значение и результаты на уровне личности, социальных 

групп и институтов. Это исследование дает возможность более глубоко 

понимать процессы, происходящие в обществе, а также влияние религиозной 

конверсии на социальную структуру и культурную идентичность различных 

этнических групп. 

Пределы исследования. Как и каждое научное исследование, данная 

диссертационная работа имеет свои рамки и объем. Как было отмечено выше, в 

исследовании всесторонне рассматривается процесс конверсии в ислам 

представителей немусульманских этносов в казахстанском обществе (в 

частности, переход из христианства в ислам). Исследование ограничивается 

новыми мусульманами, принявшими ислам в казахстанском обществе после 

обретения независимости. Полевые исследования охватывают 

преимущественно период с 2020 по 2024 годы. В исследовании приняли 

участие 26 граждан Республики Казахстан, представителей иных этнических 

групп, принявших ислам. Лица, принявшие ислам, но не являющиеся 

гражданами Казахстана, в рамках данного исследования не рассматривались. 

Исследования, посвящённые мусульманам, принявшим ислам за 

пределами Казахстана, упоминаются лишь во введении как часть обзора 

зарубежного опыта конверсии в ислам. Основные участники исследования 

являются жителями города Алматы и Алматинской области, в связи с чем 

география исследования ограничивается указанными регионами. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

мусульманские конвертиты, проживающие в Казахстане, которые отказались от 

основного религиозного вероучения своей этнической группы и приняли ислам. 

Предметом диссертационного исследования является процесс адаптации 

индивидов, конвертированных в ислам, к новой религиозно-социальной среде и 

трансформация их социальной идентичности.  

Цель и задачи исследования.  

Целью исследования является изучение феномена исламской конверсии в 

Казахстане, выявление основных факторов, влияющих на принятие ислама, а 

также религиоведческий анализ изменений социальной идентичности людей, 

принявших ислам, в современном светском обществе Казахстана. 

В ходе исследования для достижения вышеуказанной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ понятия «религиозная конверсия» в 

контексте современной западной науки и исламских учений, раскрыть их 

уникальное значение и особенности. 



2. Сформулировать теоретико-категориальные аспекты взаимосвязи 

религиозной конверсии и идентичности, а также обосновать взаимное влияние 

этих явлений через данные понятия. 

3. На основе конструктивно-сравнительного анализа классических и 

современных теорий религиозной конверсии определить место, роль и 

функцию ценностно-мировоззренческих и культурно-социальных элементов 

религиозного выбора современных конвертитов в процессе перехода к новому 

типу религиозности. 

4. Изучение историко-культурных, политико-социальных и духовно-

мировоззренческих предпосылок и причин процесса принятия ислама 

тюркскими народами в средние века, а также определение места исламской 

комплементарности в формировании тюрко-мусульманского суперэтноса. 

5. Проанализировать влияние процессов модернизации и секуляризации 

на процесс религиозной конверсии и формирование религиозной идентичности 

в Казахстане. 

6. Определить особенности и характер процессов исламской конверсии 

среди граждан Европы и Южной Кореи в контексте глобализации. 

7. Выявить социально-культурные факторы, влияющие на возникновение 

и развитие религиозной конверсии в современном Казахстане. 

8. Составить социально-психологический портрет лиц, принявших ислам, 

и определить основные факторы, оказавшие влияние на их переход к новой 

религии. 

Уровень исследования темы. Первые исследования по теме религиозной 

конверсии были проведены в начале 1900-х годов по инициативе психологов. 

Эти работы были направлены на анализ изменений в религиозных взглядах 

личности. Среди первых исследователей религиозной конверсии особенно 

важно отметить имя известного психолога Уильяма Джеймса. В своей 

фундаментальной работе «Многообразие религиозного опыта» (The Varieties of 

Religious Experience) он дал глубокий анализ данного феномена. Джеймс 

рассматривает религиозную конверсию как процесс психологической и 

духовной трансформации личности. Для него этот процесс, как правило, 

происходит в периоды внутренних противоречий или духовных кризисов, когда 

человек ощущает духовное неудовлетворение и начинает искать новые пути в 

поисках смысла жизни. 

В 1929 году М.Х. Кларк написал исследование «Психология религиозного 

пробуждения», в котором он выявил, что у людей, переживших религиозную 

конверсию, преобладают такие факторы, как депрессия, моральный упадок, 

страх смерти и чувство греховности. В свою очередь психоаналитик Зигмунд 

Фрейд в своей статье «Религиозная конверсия» (Religious Conversion) 

рассмотрел процесс смены религии как защитную реакцию против «эдипового 

конфликта». 

Макс Хейрих в своей работе «Изменение сердца: проверка некоторых 

широко распространенных теорий о религиозной конверсии» (Change of Heart: 

A Test of Some Widely Held Theories About Religious Conversion) заявил, что 

нельзя придавать чрезмерное значение эмоциональным стрессам и 



социализации, а сам процесс конверсии следует рассматривать с точки зрения 

экзистенциального поиска. 

Активные социологические исследования начались в 1960-х годах, когда в 

Соединенных Штатах Америки были проведены многочисленные 

эмпирические исследования. Первоначальные социологические исследования в 

основном сосредотачивались на возникновении и распространении новых 

религиозных движений. Изучение нетрадиционного религиозного опыта стало 

научной традицией, которая со временем сформировала отдельную 

дисциплинарную область — социологию религиозной конверсии. В Турции 

первые исследования по вопросу религиозной конверсии были проведены 

психологами религии. Первым исследователем, который занялся этим 

вопросом, является Хусейн Пекер (1979). В 1997 году Али Косе опубликовал 

исследование «Почему выбирают ислам?», которое является важным и 

всесторонней работой, предоставляющей важныетданные в области психологии 

религии. Оба исследования являются докторскими диссертациями, 

посвященными переходу от христианства к исламу. Кроме того, исследователи, 

такие как Байрам Севинч с работой «Христиане среди турок и турецкие 

миссионеры», Ю. Синан Завалсыз с исследованием «Христиане среди 

мусульман Турции: психосоциологическое исследование (1990–2010)» и Ким Хен 

Чоул с исследованием «Интеллектуальный план религиозной конверсии» также 

внесли свой вклад в этой исследование области. 

Теоретические и методологические подходы, разработанные на основе 

материалов о новых религиозных движениях в 1960-1980 годах, считаются 

классическими исследованиями в этой области. Первоначальные исследования 

уделяли внимание формированию структур взаимного взаимодействия в 

процессе религиозной конверсии и влиянию социальных структур на поведение 

конвертитов. Позднее исследования сосредоточились на определении ведущей 

роли личности, прошедшей религиозную конверсию. 

В 1960-1990 годах важными фигурами в исследовании религиозной 

конверсии стали ученые, такие как У. Бейнбридж, Т. Лонг, Дж. Лоффланд, Д. 

Сноу, Р. Старк, Дж. Хадден, С. Зюрчер и другие. Эти ученые пытались выявить 

основные факторы, влияющие на процесс конверсии, а также разработать 

методологию для ее изучения. Первая теория религиозной конверсии появилась 

в работах этих ученых. В то время как в первоначальны исследованиях 

акцентировалось внимание на формировании структур взаимного 

взаимодействия и влиянии социальных структур на поведение конвертита, 

поздние подходы сосредотачивались на рассмотрении религиозной конверсии 

как важного процесса, в котором субъективные изменения играют центральную 

роль. 

Исследования в рамках позитивистского подхода к религиозной конверсии 

проводили такие ученые, как У. Бейнбридж, Т. Лонг, Дж. Лоффланд, Д. Сноу, 

Р. Старк, Дж. Хадден и С. Зюрчер. Эти исследователи рассматривали 

конверсию как процесс интеграции в социальную систему религиозной группы 

и подчеркивали важность социального влияния религиозных общин, связей с 



социальными организациями и структурных факторов, которые помогают 

поддерживать конверсию. 

С другой стороны, интерпретационный подход к изучению религиозной 

конверсии, основанный на феноменологии социологии и символическом 

интеракционизме, подчеркивает индивидуальный характер поиска веры и 

фокусируется на значении этого процесса для субъекта. Исследователи, такие 

как Д. Бромли, Т. Лакманн, Дж. Ричардсон, Д. Сноу, Р. Штраусс, Б. Тейлор, Р. 

Трависано развивали этот подход, пытаясь понять, какие смыслы и намерения 

стоят за религиозными изменениями и как они влияют на личностное 

восприятие конвертита. 

Однако, несмотря на значительный вклад этих исследований, многие из 

них сталкивались с критикой. Например, социологи, изучавшие религиозную 

конверсию, часто рассматривали ее как процесс интеграции в социальную 

систему религиозной группы и объясняли этот процесс через социальные 

взаимодействия и влияние внешних структур, таких как религиозные 

организации. Эти ученые стремились анализировать религиозную конверсию с 

аналитической точки зрения, используя подходы, направленные на глубокое 

понимание смысловых намерений личности и изучение причин и способов, по 

которым она переживает религиозные изменения. После 1990-х годов одним из 

ученых, который активно занимался изучением религиозной конверсии, стал Л. 

Р. Рамбо. Он является одним из ведущих ученых, работающих в этой области 

более двадцати лет. В своей работе «Conversion studies, pastoral counseling, and 

cultural studies: engaging and embracing a new paradigm» (Пасторская 

психология) Л.Рамбо не только исследует новые религиозные движения, но и 

рассматривает психологические факторы и причины конверсии. Согласно его 

подходу, исследования показывают семь ключевых этапов религиозной 

конверсии, включая такие концепты, как «контекст», «кризис», «поиск», 

«столкновение», «взаимодействие», «обязательства», «последствия». 

В странах СНГ значительный вклад в исследование религиозной 

конверсии внесли такие ученые, как Д. В. Иванов, В. И. Гараджа, Л. П. 

Ипатова, В. Б. Исаева, А. И. Любимова, В. А. Мартинович, Д. М. Угринович. 

Российские и белорусские ученые рассматривают процессы религиозной 

конверсии в контексте новых религиозных движений и типов религиозности, 

уделяя внимание изменениям, происходящим в обществе и в личной жизни 

людей, переживающих религиозную трансформацию. Эти исследования 

помогают понять, как новые религиозные течения влияют на общественные 

структуры и религиозную идентичность индивидов. 

И. С. Буланова и Л. П. Ипатова в своей работе «Типы религиозного 

обращения в православие женщин в современной России» анализируют 

типологию обращения женщин к православию в современном российском 

обществе. Они исследуют такие аспекты, как переосмысление биографии, 

остановка мыслей, принятие целостной и уникальной системы интерпретации 

ощущений, признанных в группе, полное замещение альтернативных 

интерпретаций, происходящих явлений и событий, а также смещение других 

парадигм поведения. Эти исследовательские подходы дают глубокое 



понимание религиозной конверсии в контексте личных и социальных 

трансформаций. 

На сегодняшний день интерес к проблеме религиозной конверсии среди 

российских ученых значительно возрос. Российская Федерация как 

многонациональное государство с широко распространенным религиозным 

плюрализмом является почвой для частых случаев религиозной конверсии. Это, 

в свою очередь, приводит к росту числа исследователей, работающих в этой 

области. Например, такие ученые, как Е. А. Островская, В. А. Мартинович и Я. 

Моравицкий,в своих работах комплексно рассматривают вопросы религиозной 

конверсии. 

В отечественной науке вопрос религиозной конверсии стал активно 

изучаться в последние годы. Одним из значимых трудов в этой области 

является коллективная монография «Религиозная конверсия в постсекулярном 

обществе (опыт феноменологической реконструкции)», в которой проведен 

анализ методологических вопросов и проявлений религиозной конверсии. Этот 

труд стал важным шагом в понимании религиозных изменений в условиях 

современного общества, где религия и культура переживают сложные 

трансформации в постсекулярную эпоху. Аспекты религиозной конверсии 

были рассмотрены в научных статьях таких авторов, как Е. Е. Бурова, А. Г. 

Косиченко, Ю.В.Кучинская, З.К.Шаукенова, Н.Ж.Байтенова, Б. М. Сатершинов, 

Қ.М.Борбасова, М.К.Бектенова и Ж. Қабиденова. Эти исследования охватывают 

различные стороны процесса религиозной конверсии и вносят вклад в 

понимание данного явления в контексте социального и культурного 

взаимодействия. 

Одним из отечественных ученых, который всесторонне изучил феномен 

религиозной конверсии, является социолог религии Қ. Қалиев. Он защитил 

докторскую диссертацию на тему «Казахи, принявшие христианство после 

обретения независимости», в которой анализирует социальную реальность и 

опыт конвертитов, принявших христианство. Исследование данного ученого 

является важным вкладом в изучение религиозной конверсии в Казахстане, 

поскольку оно раскрывает процесс социального и культурного преобразования 

представителей казахского народа в контексте религиозной трансформации. 

Тем не менее, в Казахстане еще не проведено достаточного количество 

исследований, посвященных индивидам, которые оставили христианство и 

приняли ислам. Исследование процесса исламской конверсии, выявление 

причин и факторов, а также анализ последствий и результатов этого явления, а 

также особенности адаптации и социализации конвертитов в новом религиозно-

социальном контексте, подчеркивает уникальность и актуальность 

предлагаемого диссертационного исследования. 

Научные методы и подходы исследования. Что касается 

методологической основы диссертационной работы, то для реализации 

поставленных целей и задач применяются следующие теоретические и 

методические подходы: 



В качестве методологической основы исследования систематически 

изучены отечественные и зарубежные научные труды, монографии, статьи и 

другие литературные источники по теме религиозной конверсии. 

Исторический анализ применен для диахронического и синхронического 

анализа процесса конверсии в ислам, а также для изучения его исторических 

контекстов. 

Структурно-функциональный подход ориентирован на комплексное 

рассмотрение процесса религиозной конверсии с акцентом на роль и функцию 

различных социальных факторов и элементов в этом процессе. 

Контент-анализ используется для сбора, анализа и систематизации 

информации о личной жизни конвертитов и данных в СМИ. 

Герменевтическо-аксиологический подход: направлен на раскрытие 

религиозно-миранизованных ориентаций и духовно-ценностных позиций 

конвертитов, а также социальных проекций и атрибуций этих ориентаций и 

позиций. 

Эмпирическая основа исследования построена на следующих 

социологических методах исследования: 

Метод углубленных интервью: Проведены глубинные интервью с 26 

респондентами, принявшими ислам, в ходе которых были проанализированы их 

религиозный опыт и процесс формирования их социальной идентичности. Во 

время проведения интервью с респондентами обеспечено соблюдение 

анонимности и этических норм. Интервью длились от 20 минут до 1 часа. В 

рамках исследования также проводились наблюдения за мусульманами других 

национальностей в мечетях. В некоторых случаях были проведены краткие 

экспертные интервью с профессионалами исламской сферы, включая имамов и 

личных знакомых. Эти интервью использовались как дополнительная 

информация для более глубокого понимания личности, принявшей ислам, и для 

всестороннего осмысления этого феномена. Полученные данные существенно 

способствовали научному осмыслению исследуемой темы. 

Метод наблюдения: исследовались религиозные практики мусульман в 

мечетях и религиозных сообществах.  

Научная новизна исследования: 

Значение категории религиозной конверсии в современном научном 

дискурсе было дополнено исламскими понятиями, что расширило ее 

содержательный спектр. В диссертационном исследовании впервые 

теоретические и методологические основы религиозной конверсии были 

связаны с практическими проявлениями принятия религии в исламской 

традиции; 

Проанализированы взаимосвязь и взаимное влияние религиозной 

конверсии и типов идентичности, выявлены социальные факторы (узкая и 

широкая социальная среда, профессия и специальность, социальный статус и 

престиж), способствующие формированию новой идентичности у конвертита; 

На основе сравнительного анализа теорий религиозной конверсии 

определены комплексные факторы, влияющие на современные религиозные 



переходы (права человека и свободы, феномен религиозного рынка в 

плюралистическом обществе, миграция).  

На основе исторического анализа принятия ислама тюркскими народами 

были выявлены конверсионный потенциал ислама и возможности интеграции 

широких социальных сообществ вокруг общих ценностей и духовно-

мировоззренческих ориентаций. 

Были проанализированы последствия колониальной политики Российской 

империи и процесса трансформации религиозной идентичности в советский 

период (в контексте православной миссионерской деятельности и 

атеистической идеологии). 

Проанализированы социальные механизмы процессов религиозной 

конверсии в Европе и Южной Корее в контексте глобализации, выделены 

особенности внутреннего конфессионального и межконфессионального 

процесса конверсии. 

Определены предпосылки и причины религиозной конверсии в Казахстане 

после обретения независимости, а также влияние глобальных факторов на эти 

процессы. 

На основе исследования конверсионной истории и опыта других 

этнических групп, принявших ислам в Казахстане, были выделены особенности 

их адаптации к новой религиозно-социальной группе и изменения в социальной 

и психологической атрибуции. Также обоснована важность укрепления их 

гражданской идентичности. 

Положения, выносимые на защиту: Теоретико-методологические 

основы исследования феномена «религиозной конверсии» были сформированы 

на основе христианского прозелитизма и миссионерского опыта. Однако опыт 

других мировых и национальных религий в этом направлении также требует 

глубокой религиоведческой проработки. Важно отметить, что для понимания 

феномена и процесса религиозной конверсии в контексте ислама особое 

значение имеют понятия «Ихтида» и «Ар-Ридда», которые раскрывают 

ключевые аспекты исламской традиции в сфере религиозной трансформации. 

Исследование взаимосвязи этих понятий и их введение в научный оборот 

помогут расширить категорию религиозной конверсии и способствовать более 

глубокому пониманию этого явления в исламском контексте. 

Процесс религиозной конверсии не ограничивается только изменениями в 

религиозном сознании и духовной сущности. Он является многоаспектным и 

сложным явлением, охватывающим все сферы человеческого бытия. Для 

полноценного анализа необходимо учитывать взаимодействие внутренних 

изменений, таких как эмоции, чувства и интуиция, с внешними изменениями, 

связанными с социальными процессами и отношениями, возникающими в ходе 

религиозной трансформации. 

В секуляризированном демократическом обществе важным фактором, 

способствующим религиозной конверсии, является гарантия и защита прав и 

свобод человека законодательством государства, а также поддержка политико-

социальной секуляризации, признающей религию личным выбором и желанием 

индивида. 



В процессе принятия ислама тюркскими народами наряду с политико-

культурными факторами важную роль сыграли комплиментарные принципы в 

образе жизни и духовно-мировоззренческих ориентациях арабов и тюркских 

народов, а также их морально-ценностные установки. 

Исследование процессов религиозной конверсии в Европе и Южной Корее 

в контексте современного процессов глобализации выявляет специфические 

особенности этих регионов. В Европе процесс религиозной конверсии 

рассматривается в рамках теорий секуляризации и рационального выбора, в то 

время как в Южной Корее наблюдается значительное влияние экономических 

факторов, таких как инвестиционный капитал и миссионерская деятельность, 

что усиливает двусторонний эффект этих процессов. 

В первые годы независимости в Казахстане активное распространение 

религиозной конверсии было обусловлено рядом факторов, таких как активная 

миссионерская деятельность новых религиозных групп, тяжелые социально-

экономические условия населения и недостаточно развитая правовая база, 

регулирующая религиозную сферу. 

Среди множества факторов, влияющих на конверсию в ислам в 

Казахстане, важнейшими являются семейные отношения и влияние 

ближайшего социального окружения. В ходе религиозной конверсии у 

конвертитов изменяются жизненные взгляды, уровень личностного развития и 

эмоциональное состояние, что приводит к их адаптации к новым этапам 

религиозного опыта. Новая религиозная идентичность конвертитов не 

оказывает негативного воздействия на их социальное положение, статус и 

престиж в обществе, что свидетельствует о высоком уровне толерантности 

казахстанского общества. 

Практическая и теоретическая значимость исследования. 

Научные результаты, полученные в рамках диссертационного 

исследования, способствуют лучшему пониманию природы и особенностей 

современной религиозной конверсии. Эволюция религиозной конверсии на 

территории Казахстана, как и в других странах, тесно связана с историческими, 

культурными, экономическими, политическими и социальными процессами в 

глобальном контексте. В связи с этим в ходе исследования была рассмотрена 

трансформация конверсии с учетом изменений, происходящих в обществе. 

Выводы и рекомендации диссертации могут быть полезны для исследователей, 

изучающих религиозную конверсию, студентов учебных заведений, 

религиозных организаций и других субъектов гражданского общества. 

Что касается практической значимости, то продолжение работы в данном 

направлении позволит выявить закономерности принятия ислама, 

эмоциональные компоненты этого процесса (такие как агрессия и другие), а 

также социальные предпосылки, которые могут привести к переходу 

конвертита к радикальному исламу. 

Научные результаты диссертации могут быть использованы в 

преподавании дисциплин, таких как религиоведение, культурология, 

социология религии, психология религии и других в учебных заведениях. 



Основные результаты и выводы диссертационной работы были 

опубликованы в 7 научных статьях, как в отечественных, так и в зарубежных 

научных изданиях. Из них 1 статья опубликована в базе данных Scopus, 2 

статьи – на международных конференциях, 1 статья – в зарубежном журнале, 3 

статьи – в журналах, включенных в список, утвержденный Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

I. Статья в базе данных Scopus: 
1. «The phenomenon of religious conversion in Kazakhstan and its influence 

on personality formation» // Pharos Journal of Theology, ISSN 2414-3324 Volume 

105 Themed Issue 3 - (2024). https://www.pharosjot.com/2024.html 

II.Статьи, опубликованные в журналах, включенных в список, 

утвержденный Комитетом по контролю в сфере образования и науки 

Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан: 

1. Факторы, влияющие на процесс религиозной конверсии и связанная с 

ней типология религиозной конверсии" // Вестник КазНУ. Серия 

религиоведения. – 2021. – №4 (1) – С. 19-27. 

2. Влияние религиозной конверсии на социальную идентичность в 

Республике Казахстан // Вестник КазНУ. Серия религиоведения. – 2022. – №3 

(31) – С. 45-52. 

3. Социально-культурные предпосылки религиозной конверсии // Мир 

человека. – Алматы, 2023. – №4 (98) – С. 136-148. 

4. Связь религиозной конверсии и социальной идентичности // Journal of 

Positive Psychology and Wellbeing, 2021. – С. 807-811. 

5. Теоретические направления исследования религиозной конверсии // 

Материалы международной научно-практической конференции «Проблемы и 

новые требования исследования стран Востока в контексте современных 

международных отношений» – Алматы: 2020. – 13 ноября. – С. 375-377. 

6. Религиозная идентичность как компонент социальной идентичности // 

Материалы республиканской научно-практической конференции «Учения и 

наследие религиозных ученых Казахстана» – Туркестан, 2024. – 28 ноября. – С. 

337-343. 

Диссертация выполнена на кафедре религиоведения Нур-Мубарак 

Египетского университета исламской культуры и была обсуждена и 

предложена к защите на этой кафедре. 

Структура диссертационной работы. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, девяти 

подразделов, двадцати двух рисунков, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Общий объем работы - 150 страниц. Количество 

использованных источников - 157. 
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